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� Конститу́ция (от лат. constitutio — устройство, 
установление, сложение) — основной закон 
государства, особый нормативный правовой акт, 
имеющий высшую юридическую силу. 
Конституция определяет основы политической, 
правовой и экономической систем государства. 
Конститу́ция — учредительный документ 
государствa, в котором изложены основные цели 
создания государства. В подавляющем 
большинстве стран Конституция 
принимается учредительным собранием либо 
путём референдума.



Конституции дается такое юридическое 
обозначение: нормативный правовой акт высшей юридической 
силы государства (или государственно-территориального 
содружества в межгосударственных объединениях), 
закрепляющий основы политической, экономической и 
правовой систем данного государства или содружества, 
основы правового статуса государства и личности, их права и 
обязанности.
Конституция в материальном смысле — совокупность правовых 
норм, определяющих высшие органы государства, порядок их 
формирования и функционирования, их взаимные отношения и 
компетенцию, а также принципиальное положение индивида 
по отношению к государственной власти.
Конституцию можно также охарактеризовать 
как договор между населением и государством, где 
определяется порядок формирования государства и 
взаимоотношение сторон.
В праве различают юридическое и фактическое понятие 
конституции. Юридическая конституция — системы правовых 
норм, которые регулируют определённый круг общественных 
отношений. Фактическую конституцию составляют реально 
существующие отношения.



По форме конституции делятся на 2 группы:

* Писаные

* Неписаные.
Писаные конституции (конституции в формальном смысле) представляют 
собой либо единый нормативный акт (существуют в подавляющем 
большинстве стран), либо совокупность 
нескольких конституционных или органических 
законов (например, конституция Швеции, конституция Испании).
Неписаные конституции состоят из норм конституционного характера, 
«разбросанных» по большому количеству актов, а также содержащихся 
в конституционных обычаях (характерны для стран англо-саксонской 
правовой семьи (за исключением США), конституция Великобритании).
В свою очередь, писаные конституции делятся на:

* Кодифицированные (состоящие из одного нормативного акта под 
названием Конституция). Пример-конституции Франции, России, США.

* Некодифицированные (состоящие из законов, судебных прецедентов, 
правовых обычаев, доктрин и имеющие совокупное нигде не 
закреплённое название «конституция»). К таким относятся конституции 
Новой Зеландии, Великобритании



Конституции составляются и принимаются:
чрезвычайно-созываемым парламентом (учредительное собрание) 
(например, Конституция Франции, конституция Италии 1947 года, Конституция 
Чехословакии 1948 года, Конституция Югославии 1946 года, Конституция 
Румынии, Конституция Албании 1946 года, Конституция Германии 1918 
года, Конституция Греции, Конституции Болгарии, Конституции Польши 1920 и 1952 
годов, Конституция Норвегии)[;регулярным парламентом (например, Конституция 
Дании, Конституция РСФСР 1978 года, Конституция ГДР 1968 года, конституции Венгрии 
1949 и 2011 года, Конституция Польши 1997 года)съездом советов депутатов 
(Конституция РСФСР 1918 года, 1925 года, 1937 года)временным парламентом 
(Конституция Чехословакии 1919 года, Конституция ФРГ 1949 года, Конституция ГДР 
1949 года)народом, минуя выборные органы (Конституция Франции 1958 года, 
Конституция России 1993 года главой государства .(Конституция Германии 1871 года, 
Конституция Франции 1814 года, Конституция Италии 1861 года, Основные Законы 
Российской Империи 1906 года); Также в конституции обычно устанавливается порядок 
принятия поправок и дополнений. По порядку принятия поправок и дополнений 
выделяют гибкие, жёсткие и комбинированные конституции:
Изменение гибких конституций достигается путём принятия обычного закона. Каждый 
последующий закон, содержащий конституционные нормы, изменяет либо замещает 
предыдущий или устанавливает положения, ранее не регулировавшиеся либо 
регулировавшиеся обычным правом. Примером гибкой конституции в российской 
истории была Конституция РСФСР 1978 года, поправками к которой в 1989—1992 был 
изменён государственный строй страны (например, введено разделение властей)
Изменение жёстких конституций невозможно либо сильно осложнено.
Внесение изменений в комбинированную конституцию возможно, но существует ряд 
глав, куда вносить изменения запрещается (Конституция Российской Федерации).
Кроме того, конституции делятся по срокам их действия на постоянные и временные.



Отличие конституционных прав от 
нормативных правовых актов.

Конституция имеет несколько отличий от других 
законодательных актов:

� Закрепляет государственный строй, основные 
обязанности и права (свободы), определяет форму 
государства и систему высших органов государственной 
власти,

� Обладает высшей юридической силой,

� Отличается относительной стабильностью,

� Является базой для текущего законодательства,

� Отличается особым порядком принятия и изменения,

� Является нормативным актом прямого действия,

� Обладает верховенством на всей территории 
государства.



Содержание Конституции.

Как правило, все конституционные акты сходны по своему содержанию. Они включают 
в себя следующие положения:
Определение организации государственной власти, права и полномочия органов власти 
и её отношения к гражданам.
Обязанности и основные права граждан — гражданские свободы.
К ним относятся следующие гражданские права и обязанности:

� Право личной неприкосновенности, то есть контроль суда над арестами, обысками, 
тайна частной переписки.

� Свобода труда и передвижения, то есть отмена полицейской паспортной системы.

� Свобода совести.

� Свобода слова и печати.

� Гражданское равенство — уничтожение сословных привилегий и вероисповедных 
ограничений.

� Свобода собраний и союзов.

� Право подавать петиции.

� Право граждан принимать участие в народном и местном областном 
представительстве, в контроле за деятельностью властей, в политической и 
общественной деятельности страны.

� Совокупность данных положений именуется конституционным правом, а их система 
называется конституционализмом.



Функции Конституции.

Вне зависимости от социальной системы государства, 
каждой конституции присуще некоторые функции:

�  Учредительная функция

�  Организаторская функция

• Внешнеполитическая функция

• Идеологическая функция

�  Юридическая функция



Учредительная функция

Согласно этой функции конституция, которая 
появляется в результате существенных изменений в 
общественной жизни, становится политической и 
правовой основой для её дальнейшего развития. 
Таким образом, Конституция либо закрепляет уже 
существующие человеческие деяния, либо создаёт 
предпосылки для создания новых общественных 
отношений, созревших в обществе, но не 
возникнувших из-за отсутствия для них правовой 
базы, которая и учреждается с принятием 
Конституции. Также учредительные начала 
проявляются по отношению к политической 
(общественной) системе государства в целом к 
конкретным государственно-правовым институтам, 
существующим в данной стране.



Организаторская функция

Организаторская функция не только закрепляет достигнутые 
результаты, но в то же время ставит перед обществом и 
государством новые задачи. Также она увеличивает 
политическую активность, направляет государственные 
органы и общественные объединения, всех граждан на 
осуществление деятельности в духе и рамках нового 
основного закона. Таким образом, Конституция не только 
отражает роль соответствующих факторов, но в то же время 
содержит определённые механизмы, которые необходимы 
для их достижения.

•Внешнеполитическая функция  обращена не только к 
политической жизни, но одновременно является 
фундаментом внешнеполитической деятельности 
государства.

•Идеологическая функция заключается в закреплении в 
Конституции положений определённого политического 
учения в качестве господствующих. Примером 
осуществления этой функции могут служить Конституции 
СССР.



Юридическая функция

Сущность юридической функции заключается в том, что 
она становится основой новой правовой системы и 
правопорядка в стране, а также сама регулирует 
общественные отношения и как документ прямого 
действия является почвой для их возникновения. Кроме 
того, она дает импульс для развития законодательства и 
принятия большого количества новых нормативно-
правовых актов, воплощающих общие идеи и отдельные 
положения Конституции.
Для контроля за соответствием конституции принимаемых 
решений может существовать специальный 
орган судебной власти — Конституционный суд. В 
некоторых странах его функции выполняет другой орган 
власти, например Верховный суд.



Конституция как основной нормативный правовой акт
Каждая конституция обладает признаками (юридическими свойствами), определяющими 
её в качестве основного нормативного правового акта государства. К ним относятся:
Конституция относится к числу правовых актов и обладает всеми его чертами. Она 
имеет как юридическое верховенство над всеми другими нормативными актами, так и 
политическое верховенство — органы высшего управления государства не могут 
действовать вразрез с её положениями.
Примером такого единого высшего акта является Конституция РФ. В конституционном 
праве подобный документ принято называть «писаной конституцией». При отсутствии 
единого документа в качестве конституционного признаются акты разных лет, т. н. 
«неписанные конституции».
В некоторых странах к основному нормативному правовому акту могут быть привязаны 
один или несколько нормативных актов, которые обычно именуются конституционными 
законами. Иногда в качестве основного нормативного правового акта выступают 
священные тексты, нормам которых не могут противоречить законы, принимаемые в 
государстве.
Верховенство Конституции означает наличие у неё высшей юридической силы по 
отношению к другим нормативным документам. Это касается не только федеральных 
законов, но и федеральных конституционных законов. Они должны в полной мере 
соответствовать положениям, закреплённым в Конституции и не могут им противоречить 
ни при каких обстоятельствах.
Конституция — законодательная база, которая определяет характер и содержание 
существующего в стране законодательства.
Законодательство развивает предписания Конституции. Оно исходит из её положений 
при регулировании различных общественных отношений. Конституции часто 
предусматривают необходимость принятия нормативных актов, развивающих их 
положения.

� Особый порядок принятия и изменения конституции.



�  Принятие конституции происходит с соблюдением принципа 
гласности и при наличии повышенного общественного интереса. 
Также особый порядок принятия может заключаться в специальной 
организации всенародного обсуждения проекта Конституции. В нашей 
стране подобные мероприятия проводились в 1936 и 1977—1978 годах.

  Кроме того, особый порядок выражается в вынесении вопроса о       
принятии Конституции на референдум. Его результаты являются 
обязательными для всех и означают принятие либо непринятие 
предложенного населению варианта основного закона. В случае её 
принятия она принимает обязательную силу. Однако, это не исключает 
факта официального провозглашения принятия Конституции и 
вступления её в силу парламентом, президентом государства 
или центральной избирательной комиссией.
Особым порядок изменения конституции называются специально 
усложненные процедуры представления проектов, обсуждения и 
принятия законов о внесении в неё изменений.
Закон о порядке внесения изменений и дополнений в конституцию 
принимается парламентом, который обычно сопровождается 
требованием квалифицированного большинства голосов в пользу 
принятия такого закона.
Специальные требования к процедуре изменения и дополнения 
конституции вызваны необходимостью обеспечения её стабильности[4].



Конституционализм в России

� В России первая попытка создать сословную конституцию, ограничивающую 
самодержавную власть посредством представительного органа и дающую дворянству 
сословные права, была предпринята в 1730 году в движении, 
возбуждённом верховниками. Ряд конституционных функций должно было выполнять 
планировавшееся Уложение, для разработки которого Екатерина II созвала Уложенную 
комиссию.

 Впоследствии конституционные проекты разрабатывались  окружением Александра 
I и декабристами, известен также проект конституционного характера М. Т. Лорис-
Меликова, подписанный Александром II в день его гибели, но так и не вступивший в 
силу. В 1905—1906 годах были приняты Основные государственные законы Российской 
империи, фактически ставшие первой конституцией России. 1918 — Первая конституция 
советской России; 1925 — Конституция РСФСР, как союзной республики; 1937 — 
Конституция РСФСР;
В Российской Федерации действовала Конституция РСФСР 1978 года с внесёнными в 
неё Съездом народных депутатов многочисленными поправками. 12 декабря 1993 — 
принятие Конституции современной России

Открытка 1900 года с 
карикатурой Валерия Каррика.


