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Аннотация
Учебные планы юридических вузов РФ предусматривают

изучение студентами основ всех отраслей национальной системы
права нашей страны, и  прежде всего конституционного
(государственного) права России. Представляемый учебно-
методический комплекс «Конституционное (государственное)
право Российской Федерации», предназначенный
главным образом для  студентов-заочников, обучающихся
по  дистанционной методике, преплдавателей вузов, содержит
обобщенную программу курса, перечень его главных
нормативных, научных и  учебных источников, краткий
лекционный материал по  базовым темам, дополнительные



 
 
 

материалы (для углубления знаний по курсу и для использования
при  подготовке докладов, курсовой и  дипломной работ),
примерные вопросы к  экзамену и  тренировочные
тесты. Курс излагается с  учетом значительного массива
изменений в функционировании соответствующих юридических
учреждений и  в  законодательстве России, которые произошли
в последнем десятилетии XX – начале XXI вв.
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I. Целевая установка

 
Государственным образовательным стандартом «Консти-

туционное /государственное/ право России» отнесено к об-
щепрофессиональным дисциплинам, изучаемым в  рамках
федерального компонента по специальности «юриспруден-
ция».

Огромное значение конституции в  жизни всякого госу-
дарственно-организованного общества обусловливает необ-
ходимость всестороннего ее изучения как самостоятельного
объекта научного познания. Конституцию как нормативный
правовой акт, занимающий самостоятельное и особое место
в национальной правовой системе, от всех других аналогич-
ных актов традиционно отличает ряд черт. При  этом уче-
ные анализируют понятие и сущность, предпосылки, спосо-
бы возникновения, виды, юридические свойства, место в на-
циональной правовой системе, принципы, функции и дру-
гие стороны правовой природы конституции. В каждой стра-
не современного мира своеобразными путями появляются
и сменяются конституции, что всегда связано с существен-
ными, а зачастую и коренными переменами в жизни обще-
ства, закрепляемыми или порождаемыми конституционны-
ми установлениями. Поэтому значительное внимание при-
нято уделять истории развития конституции соответствую-
щего государства, раскрывая ее влияние на ход историческо-



 
 
 

го процесса. В этом проявляется прямая и косвенная связь
курса «Конституционное /государственное/ право России /
РФ/» (КП РФ) с курсами «История государства и права за-
рубежных стран», «История государства и  права России»,
«Конституционное /государственное/ право зарубежных го-
сударств», «Теория государства и права», «Философия пра-
ва».

Цель изучения данного курса  – способствовать успеш-
ному применению студентами, избравшими дистанцион-
ную форму обучения, будущими юристами-профессионала-
ми прежде всего, базовых положений конституционного за-
конодательства РФ в  процессе исполнения ими функций
по должностному предназначению. Здесь важно постоянно
быть в курсе регулярно происходящих изменений и допол-
нений данного законодательства, причем, новелл – принци-
пиального характера. Например, еще сравнительно недавно
соответствующие отношения, кроме Конституции РФ, регу-
лировались Законом РФ от 17 мая 1991 г. «О чрезвычайном
положении», а сейчас – Федеральным конституционным за-
коном от 30 мая 2001 г. с аналогичным названием. Основ-
ными задачами курса КП РФ являются:

1)  формирование у  студентов умения анализировать
и  адекватно оценивать конституционно-правовые феноме-
ны, институты и  нормы, творчески применять их в  своей
практической деятельности;

2)  создание у  обучаемых целостной системы знаний



 
 
 

о  сущности и  содержании конституционного права РФ,
его  роли в  установлении надлежащего режима законности
и  правопорядка во  всех сферах государственной и  обще-
ственной жизни страны.

В результате изучения курса «Конституционное /государ-
ственное/ право России» студенты должны знать: исто-
рию, понятие и  сущность Конституции РФ; принципы ее
построения; основы конституционного строя России; осно-
вы правового статуса личности; федеративное устройство
РФ; порядок формирования и  организацию деятельности
системы органов государственной власти и  органов мест-
ного самоуправления; а также иметь четкое представле-
ние о наиболее эффективных формах и методах примене-
ния норм конституционного права в деятельности государ-
ственных органов и общественных объединений, повседнев-
ной жизни граждан РФ.

В ходе самостоятельного изучения курса КП РФ студенты,
избравшие дистанционную форму обучения, должны также
обратить особое внимание на  следующие важные вопро-
сы: конституционное развитие России; относительно жест-
кий характер Конституции РФ 1993  г.; институт граждан-
ства РФ (принципы, основания приобретения и прекраще-
ния, порядок решения практических вопросов российско-
го гражданства); конституционные права, основные свободы
и обязанности российских граждан, их реализация и защи-
та; закрепленная Конституцией РФ форма правления; содер-



 
 
 

жание, реализация российской модели федерализма; Рос-
сия – член Содружества Независимых Государств; избира-
тельная система и  избирательное право РФ; становление,
развитие, проблемы реализации института референдума; по-
рядок принятия поправок и изменение Конституции РФ; ви-
ды государственных органов, их  система и  конституцион-
но-правовой статус; «президентская власть»; законодатель-
ный процесс в РФ; конституционные основы деятельности
прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ; конституцион-
ные основы системы государственной власти субъектов РФ.

Студентам также предстоит написание курсовой работы.
Курсовая работа представляет собой развернутое, приведен-
ное в систему изложение результатов самостоятельного изу-
чения одной из тем курса «Конституционное /государствен-
ное/ право России». Ее  написание требует глубокого зна-
ния нормативных правовых актов, научных, учебных источ-
ников, творческого мышления, аргументации, надлежащего
стиля изложения, умения правильно формулировать личную
позицию по исследуемой проблематике.

Выполнение курсовой работы включает: выбор темы
и изучение соответствующей рекомендованной литературы;
разработку рабочего плана и основных вопросов; сбор, ана-
лиз и обобщение материалов по теме; формулирование ос-
новных теоретических положений, практических выводов
и рекомендаций; надлежащее оформление курсовой работы.

Выбор темы предполагает изучение соответствующей ли-



 
 
 

тературы, обоснование актуальности, научной разработан-
ности, оценку теоретического и  практического значения
проблематики исследования. Здесь, как и при определении
его объекта и  предмета, студенту предоставляется разум-
ная самостоятельность. Непременное условие – это соответ-
ствие заявленной темы курсовой работы содержанию кур-
са КП РФ. Если у студента возникает затруднение при вы-
боре темы, он может обратиться за помощью к преподава-
телю – научному руководителю. Согласованные с ним тема
и план курсовой работы, как правило, изменению в дальней-
шем не подлежат.

Написание курсовой работы начинается с составления ра-
бочего плана, который позволит четко организовать изуче-
ние избранной темы. Рабочий план составляется в свобод-
ной форме и утверждается руководителем. В нем излагаются
конкретные мероприятия, сроки выполнения работы и ос-
новные вопросы.

Одним из наиболее сложных и трудоемких этапов рабо-
ты являются сбор, анализ и  обобщение материалов по  те-
ме. Это требует ознакомления с большим числом норматив-
ных правовых актов, литературных источников, установле-
ния различных подходов и взглядов авторов по проблемати-
ке исследования, их сравнения и выработки соответствую-
щих выводов.

Работа над научной и учебной литературой, нормативны-
ми правовыми актами требует конспектирования их основ-



 
 
 

ных положений. Форма может быть разнообразной: простой
и развернутый планы, тезисы, цитаты. Более полной формой
является конспект, который представляет собой сжатое, ла-
коничное изложение содержания источника.

Систематизация изученных источников позволяет повы-
сить качество, эффективность их анализа и обобщения. Ито-
гом этой работы должна стать логически выстроенная систе-
ма сведений по существу исследуемого вопроса.

Завершающим этапом курсовой работы является пись-
менное изложение основных теоретических положений,
практических выводов и рекомендаций.

На базе собранных материалов корректируются структу-
ра, содержание, объем курсовой работы. Тем не менее, в це-
лом ее объем должен составлять 25–30 стандартных листов
текста, отпечатанного через два интервала, или адекватный
им компьютерный вариант (шрифт – «Times New Roman»,
кегль – 14, интервал – полуторный). При наличии приложе-
ний объем работы может быть увеличен. Материал по теме
должен быть изложен грамотно, с соблюдением требований
логики и стиля. Страницы необходимо пронумеровать. Надо
также оставлять поля (3–2 см) для замечаний рецензента.

При  оформлении курсовой работы необходимо четко
определить ее структуру, которая включает: введение, изло-
жение трех-четырех главных вопросов, заключение, прило-
жения, список использованной литературы (первыми указы-
ваются нормативные правовые акты в порядке их юридиче-



 
 
 

ской силы).
Не  следует приступать к  окончательному оформлению

курсовой работы сразу же после (или в процессе) сбора и об-
работки материала. Полезно еще раз тщательно продумать
ее содержание в соответствии с планом и фактическими ре-
зультатами исследования. Только после этого можно начи-
нать оформление.

Оправданной является такая методика, когда первый ва-
риант работы пишется быстро, без надлежащей стилистиче-
ской обработки текста (черновик). Затем текст вниматель-
но перечитывается, редактируется и пишется набело. После
этого работа передается научному руководителю. В соответ-
ствии с его указаниями в нее вносятся изменения и дополне-
ния. У каждого студента есть возможность продемонстриро-
вать свой индивидуальный стиль изложения, однако не сто-
ит пренебрегать установленными для научных работ прави-
лами.

К оформлению курсовой работы предъявляются следую-
щие требования.

Во-первых, на  титульном листе обязательно указывают-
ся: фамилия, имя и отчество студента, выполнившего рабо-
ту, номер группы и домашний адрес; ученая степень, ученое
звание, должность, Ф.И.О научного руководителя. Во введе-
нии необходимо указать объект, непосредственный предмет
исследования, актуальность выбранной темы курсовой рабо-
ты, ее цель, теоретическое и практическое значение, дать об-



 
 
 

зор нормативных правовых актов и документов, литератур-
ных источников и показать, как данная проблема исследует-
ся наукой конституционного права России.

Во-вторых, в  основной части следует продемонстриро-
вать умение использовать знания теории для объективного
и всестороннего анализа проблемы. Студент должен уметь
правильно выражать отношение к  исследуемому вопросу,
выделять положительное, определять недостатки, формули-
ровать соответствующие выводы и предложения. При этом
излагаемые положения должны подкрепляться ссылками
на использованные источники.

В-третьих, в заключении необходимо подвести итоги про-
веденного анализа, предложить рекомендации (если они
уместны), кратко сформулировать свое личное отношение
к теме.

В-четвертых, при  использовании цитат (высказываний,
точек зрения, примеров, фактов, статистических данных,
конкретных норм права, закрепленных статьями соответ-
ствующих законов, и т. п.) следует обязательно делать снос-
ки. Они могут даваться на каждой странице в подстрочнике
или в списке использованной литературы. Если на странице
курсовой работы делается несколько ссылок на один и тот же
источник, то его название и выходные данные указываются
полностью один раз, во всех последующих ссылках даются
лишь фамилия, инициалы, сокращенное обозначение рабо-
ты и номер страницы. Например:



 
 
 

1.  Иванов И.  И.  Основы конституционного строя Рос-
сии. – М., 1994. – С. 127.

2.  Иванов И.  И.  Основы конституционного строя Рос-
сии. – С. 129.

3. Иванов И. И. Указ. соч. – С.130.
4. Там же. – С.131.
В целом курсовая работа должна представлять самосто-

ятельное творческое изложение изученного материала в со-
ответствии с  избранной темой. Не  допускается механиче-
ское переписывание текста учебников или других источни-
ков, это однозначно влечет за собой неудовлетворительную
оценку работы. В этом случае ее необходимо будет написать
заново.



 
 
 

 
II. Программа курса
«Конституционное

(государственное) право
Российской Федерации»

 
 

Тема 1
Конституционное право

России – ведущая отрасль
национальной правовой системы РФ

 
Понятие и предмет конституционного (государственного)

права РФ как ведущей отрасли национальной правовой си-
стемы России. Конституционно-правовые нормы и отноше-
ния, их классификации. Основные правовые институты КП
РФ. Источники и система КП РФ. Предмет, метод, система
и источники науки конституционного права России. Консти-
туционное право Российской Федерации как учебная дисци-
плина. Система учебного курса КП РФ.



 
 
 

 
Тема 2 Конституция Российской

Федерации и ее развитие
 

Понятие, сущность, функции конституции как основно-
го закона государства. Классификация конституций. Форма,
структура, основное содержание конституций, в том числе
Конституции РФ 1993 г. Конституционный характер основ-
ных государственных законов Российской империи. Сущ-
ность и содержание Конституции РФ 1918 г., особенности
Конституции РСФСР 1925 г. Общее содержание Конститу-
ций РСФСР 1937 и 1978 гг. Основные черты и специфика
Конституции РФ 1993 г. Порядок пересмотра Конституции
РФ и принятие конституционных поправок. Толкование со-
временной Конституции России.



 
 
 

 
Тема 3 Основы конституционного

строя Российской Федерации
 

Понятие, структура конституционного строя Российской
Федерации и  его основы. Соотношение понятий «основы
конституционного строя», «основы общественного строя»
и «основы государственного строя». Содержание основ кон-
ституционного строя РФ. Политические основы конститу-
ционного строя РФ. Человек, его права и свободы как выс-
шая ценность. Демократический характер Российской Феде-
рации. Россия как федеративное государство. Конституци-
онное понятие правового государства. Социальная сущность
Российского государства. Российская Федерация как  свет-
ское государство.



 
 
 

 
Тема 4 Разделение властей

в государственном устройстве
Российской Федерации

 
Становление, развитие и современное понимание концеп-

ции (принципа) разделения властей. Закрепление принци-
па разделения властей в конституционном законодательстве
России. Федерализм и разделение властей: аспекты взаимо-
влияния. Суверенитет РФ и передача властных полномочий
по реализации государственной власти. Понятие и сущность
народовластия. Институты непосредственной демократии,
их виды и роль в реализации власти народа. Понятие, сущ-
ность и порядок проведения референдумов в РФ. Предста-
вительная демократия и ее формы.



 
 
 

 
Тема 5 Гражданское общество:

природа, эволюция, современность
 

Понятие гражданского общества. Институты гражданско-
го общества. Социальная структура гражданского общества.
Некоторые проблемы формирования гражданского обще-
ства в современной России. Гражданское общество и право-
вое государство.



 
 
 

 
Тема 6

Основы правового положения
человека и гражданина

в Российской Федерации
 

Понятие, содержание основ правового положения лично-
сти в Российской Федерации. Понятие и принципы граждан-
ства Российской Федерации. Основания и порядок приобре-
тения гражданства РФ. Прекращение гражданства РФ. Про-
цедура изменения гражданства детей. Порядок решения дел
о гражданстве РФ. Особенности правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации. Правовой статус проблемных мигрантов (беженцев
и вынужденных переселенцев) в РФ. Политическое убежи-
ще.



 
 
 

 
Тема 7

Конституционные права,
свободы и обязанности
человека и гражданина

 
Понятие конституционно-правового статуса личности

(человека и  гражданина). Равноправие и  равенство граж-
дан. Юридические свойства, основания классификации прав
и основных свобод человека и гражданина. Конституцион-
ные личные права и свободы. Конституционные политиче-
ские права и свободы. Конституционные социально-эконо-
мические права. Ограничения и пределы действия консти-
туционных прав и  свобод. Конституционные обязанности
граждан РФ, их соотношение с конституционными правами
и основными свободами.



 
 
 

 
Тема 8 Федеративное

устройство России
 

Федерация как  одна из  форм государственного устрой-
ства. Субъекты федерации. Становление и  развитие рос-
сийской модели федерализма. Россия – суверенное федера-
тивное государство. Понятия предметов совместного веде-
ния РФ и ее субъектов, исключительного ведения РФ. Пра-
ва субъектов РФ самостоятельно решать вопросы в преде-
лах своей компетенции. Совершенствование государствен-
но-территориального устройства РФ на  современном эта-
пе. Конституционно-правовой статус Российской Федера-
ции. Республика (государство) в составе России. Край, об-
ласть, город федерального значения как субъекты Россий-
ской Федерации. Автономии в государственном устройстве
России.



 
 
 

 
Тема 9

Развитие системы органов
государственной власти

в России XX – начала XXI веков
 

Понятие государственного органа, его основные призна-
ки. Виды органов государственной власти, их система. Си-
стема органов государственной власти в советский и пост-
советский периоды. Принципы организации и деятельности
органов Российского государства: формирование государ-
ственных органов непосредственно народом или по его по-
ручению соответствующими представительными органами
государственной власти; единство и самостоятельность ор-
ганов законодательной (представительной), исполнительной
и судебной власти; территориальная организация властных
структур; разграничения предметов ведения и полномочий
в интересах человека и гражданина. Общая характеристика
современной системы органов государственной власти РФ.



 
 
 

 
Тема 10 Избирательная

система Российской Федерации
 

Понятие, содержание, источники избирательного пра-
ва как  части КП РФ, избирательная система современной
России, ее принципы. Регистрация (учет) избирателей, со-
ставление списков избирателей, образование избирательных
округов и  избирательных участков. Понятие, виды изби-
рательных комиссий, их правовой статус. Выдвижение, ре-
гистрация, правовое положение кандидатов. Предвыборная
агитация. Порядок голосования, подсчета голосов избирате-
лей, установление результатов выборов и их опубликование.
Финансирование выборов в РФ. Ответственность за наруше-
ние избирательных прав граждан России.



 
 
 

 
Тема 11 Правовой статус

Президента Российской Федерации
 

Место и роль института президента в системе разделен-
ных властей современного государства. Становление инсти-
тута Президента РФ. Порядок выборов Президента России
и его вступления в должность. Общая характеристика кон-
ституционно-правового статуса Президента РФ. Конститу-
ционные полномочия Президента России. Правовые акты
Президента РФ. Основания досрочного прекращения пол-
номочий Президента России. Гарантии Президенту РФ, пре-
кратившему исполнение своих полномочий.



 
 
 

 
Тема 12

Исполнительная и законодательная
власти РФ в конституционной
системе разделения властей

 
Исполнительная власть в  Российской Федерации: поня-

тие, система, особенности функционирования. Конститу-
ционно-правовой статус Правительства Российской Феде-
рации. Основные направления деятельности и полномочия
Правительства РФ. Правовой статус членов Правительства
РФ. Федеральное Собрание – парламент России – предста-
вительный, законодательный, двухпалатный (верхняя пала-
та  – Совет Федерации, нижняя палата  – Государственная
Дума) – орган государственной власти Российской Федера-
ции. Структура, правовой статус, специфика формирования
и функционирования палат Федерального Собрания РФ. За-
конодательный процесс. Конституционные основы взаимо-
отношений палат Федерального Собрания РФ друг с другом
и  иными высшими органами государственной власти РФ.
Правовой статус российского парламентария.



 
 
 

 
Тема 13

Конституционные основы судебной
власти в Российской Федерации

 
Понятие, сущность судебной власти. Основные принци-

пы деятельности судов в РФ. Статус судей. Независимость
судебной власти. Гарантии независимости судей. Понятие
и  структура системы судебной власти. Конституционный
Суд РФ в судебной системе Российской Федерации. Проку-
ратура Российской Федерации: статус, основные функции.



 
 
 

 
Тема 14 Конституционные

основы местного самоуправления
 

Понятие, сущность, принципы организации и деятельно-
сти местного самоуправления в  РФ. Конституционные га-
рантии местного самоуправления. Система местного само-
управления. Полномочия местного самоуправления.
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IV. Лекционные

материалы по темам курса
 
 

Тема 1
Конституционное право

России – ведущая отрасль
национальной правовой системы РФ

 
1. Понятие и предмет регулирования конституционного

(государственного) права РФ как  ведущей отрасли нацио-
нальной правовой системы России. Конституционное право
как одна из отраслей системы права Российской Федерации
представляет собой совокупность правовых норм, регулиру-
ющих качественно однородные общественные отношения.

В юридической науке основными критериями деления си-
стемы права на отрасли являются предмет и метод правово-
го регулирования.

Предметом КП РФ является совокупность обществен-
ных отношений, регулируемых его нормами. По сравнению
с другими отраслями национальной системы права эти отно-
шения занимают особое место в обществе, государстве.

Каковы особенности общественных отношений, регули-



 
 
 

руемых нормами конституционного права?
• Они складываются во всех сферах жизни общества: по-

литической, экономической, социальной, духовной.
• Они наиболее значимы, носят фундаментальный харак-

тер.
• Они выступают системообразующими, обеспечивающи-

ми единство и целостность общества и государства.
С учетом перечисленных особенностей регулируемых его

нормами общественных отношений конституционное право
приобретает ведущий характер в национальной системе пра-
ва.

Предмет конституционного права РФ охватывает следую-
щие основные группы общественных отношений:

а) составляющие основы конституционного строя;
б)  образующие основы правового положения человека

и гражданина;
в) вытекающие из федерального устройства России;
г) связанные с организацией и осуществлением государ-

ственной власти;
д) возникающие в ходе осуществления судебной власти;
е) составляющие основы местного самоуправления.

Для уяснения понятия конституционного права РФ необ-
ходимо определить также юридический режим отрасли, ко-
торый включает в себя: метод, принципы, характер главного
источника.



 
 
 

Под методами конституционного права России понимает-
ся совокупность приемов, средств, форм правового воздей-
ствия на регулируемые его нормами группы общественных
отношений.

Методы конституционно-правового регулирования диф-
ференцируются в зависимости от характера содержащегося
в них предписания на:

1) управомочивающий метод: наделение участников кон-
ституционно-правовых отношений определенными право-
мочиями (ст. 73 Конституции РФ – вне пределов ведения
РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ
и субъектов РФ субъекты РФ обладают всей полнотой госу-
дарственной власти);

2) метод обязывания (кандидат в депутаты представитель-
ного органа власти обязан платить установленные законом
налоги и сборы);

3) метод дозволения (ст. 66 Конституции РФ – по предъ-
явлению законодательных и исполнительных органов авто-
номной области, автономного округа может быть принят фе-
деральный закон об автономной области, автономном окру-
ге); данный метод связан с управомочивающим методом, од-
нако предписания, содержащиеся в  соответствующих нор-
мах, не  управомочивают субъекта, не  обязывают его дей-
ствовать определенным способом, а разрешают действовать
по собственному усмотрению;

4) метод запрещения.



 
 
 

С помощью конституционного регулирования:
• закрепляются главные принципы и положения, опреде-

ляющие развитие общества и государства, личности;
•  обеспечивается защита интересов народа, личности

на самом высоком юридическом уровне;
• закрепляются генеральные перспективы развития обще-

ства и государства.
Принципы конституционного права одновременно высту-

пают принципами национальной системы права в целом.
Особый юридический режим КП РФ подтверждается

и тем, что важнейшим его источником является Конститу-
ция РФ, определяющая основы всей национальной системы
права России.

Определив предмет, метод, принципы конституционно-
го права, можно сформулировать понятие конституционно-
го права России как ведущей отрасли национальной системы
права РФ. Но прежде следует отметить, что в качестве на-
звания рассматриваемой отрасли права, как в нашей стране,
так и за рубежом, используются два термина: «конституци-
онное право» и «государственное право».

Спор об этих терминах возник еще в XIX веке.
В досоветской России, не имевшей конституции как еди-

ного основного закона, употребляли понятие «государствен-
ное право» применительно к соответствующей отрасли внут-
реннего права. Термин же «конституционное право» исполь-
зовался для наименования отрасли права зарубежных стран,



 
 
 

государственный строй которых отличался основными на-
чалами (принципами) разделения властей, прямого народо-
правства и народного представительства.

В  советской правовой науке сторонники наименования
«государственное право» не без оснований приводили сле-
дующие аргументы: а) государству в  обществе принадле-
жит главенствующая роль: «Государство  – это  мы»; б)
государственная власть распространяется как  на  высшие,
так  и  на  местные уровни управления и  скреплена един-
ством системы Советов, соединяющих в себе законодатель-
ные и управленческие функции, нормотворчество и испол-
нительно-распорядительную деятельность.

Кроме того, Конституция, будучи, прежде всего, идеоло-
гическим и политическим актом и документом, не была ре-
ально действующим, непосредственно применяемым источ-
ником права.

На  современном этапе развития российского общества
и государства термин «государственное право» менее пред-
почтителен по следующим причинам:

• во-первых, многие граждане РФ, не обладающие специ-
альными юридическими знаниями, отождествляют государ-
ственное право со всем внутригосударственным правом;

•  во-вторых, и  это главное  – в  последнее время отчет-
ливо проявляется тенденция к  расширению предмета го-
сударственно-правового регулирования за  счет включения
в него групп отношений, связанных с формированием граж-



 
 
 

данского общества, ограждением его от чрезмерных опеки
и вмешательства государства. Во взаимоотношениях «госу-
дарство – общество – человек» Конституция РФ 1993 г. глав-
ным ориентиром признает человека, его  права и  свободы,
а  общество рассматривает как  основное связующее звено
между человеком и государством;

• наконец, в-третьих, во взаимоотношениях государства
и права приоритет все более признается за правом, а закон
в правовом государстве становится верховенствующим. Та-
ким образом, можно утверждать, что конституционное пра-
во представляет собой особый, качественный этап в разви-
тии государственного права.

Для  современной национальной правовой системы Рос-
сии величание КП РФ ее ведущей отраслью является в опре-
деленной степени условным, что объясняется незавершенно-
стью процесса конституционных реформ.

Вместе с тем, рассчитывая на перспективу цивилизован-
ных демократических преобразований, способных обеспе-
чить стабильность конституционного строя России, термин
«российское конституционное право» вполне обоснован,
его допустимо и целесообразно использовать также для обо-
значения соответствующих науки, учебного курса.

Таким образом, корректно утверждать, что конституци-
онное (государственное) право Российской Федерации  –
это  ведущая, фундаментальная отрасль национальной си-
стемы права России, представляющая собой совокупность



 
 
 

правовых норм, закрепляющих и регулирующих, в частно-
сти, основы организации общества и государства, статус че-
ловека и гражданина, их взаимоотношения, механизм осу-
ществления принадлежащей народу власти непосредственно
или через органы государственной власти и органы местного
самоуправления.

2. Конституционно-правовые нормы.  В  теории государ-
ства и права под нормой права понимается исходящее от го-
сударства и  охраняемое им формально-определенное пра-
вило поведения, предоставляющее участникам отношений
юридические права и возлагающее на них юридические обя-
занности и  ответственность. Это  определение приемлемо
и для конституционно-правовой нормы, которая, как и все
другие нормы права: исходит от государства, охраняется его
авторитетом и  принудительной силой, является общеобя-
зательным правилом поведения, предоставляет участникам
общественных отношений юридические права и  возлагает
на них обязанности, ответственность. Но какова же специ-
фика конституционно-правовых норм? Попытаемся устано-
вить ее, используя такой критерий, как особенности регули-
руемых нормами конституционного права общественных от-
ношений.

1.  Конституционный характер данных норм обусловлен
двумя факторами. Во-первых, основная их часть содержится
в Конституции РФ и конституциях (уставах) субъектов Фе-
дерации. Во-вторых, они регулируют общественные отноше-



 
 
 

ния, которые связаны с высшими интересами личности, об-
щества, государства, т. е. закрепляют фактическую консти-
туцию государства.

2. Наличие в конституционном праве большого количе-
ства норм-принципов, норм-дефиниций, норм-целей и т. п.
Данные нормы распространяются на всех субъектов право-
применительной деятельности, будь то гражданско-право-
вые, уголовно-правовые, трудовые и пр. отношения.

3.  Учредительный характер: конституционно-правовые
нормы первично устанавливают систему органов государ-
ственной власти, их компетенцию, атрибуты государствен-
ности (гимн, герб, флаг), форму нормативных правовых ак-
тов, их наименование, порядок принятия.

4.  Особый механизм реализации. Если подавляющее
большинство правовых норм реализуется через правоотно-
шение, то конституционно-правовые нормы могут реализо-
вываться и через определенные правовые состояния, напри-
мер, состояние в гражданстве РФ.

5.  Конституционно-правовые нормы имеют специфиче-
скую структуру.

Классическая (логическая) структура правовой нормы со-
стоит из  гипотезы, диспозиции, санкции. Нередко консти-
туционно-правовые нормы имеют только диспозицию. Ино-
гда – гипотезу и диспозицию (нормы, регулирующие поря-
док преодоления разногласий между палатами Федерально-
го Собрания РФ, порядок регистрации кандидатов в депута-



 
 
 

ты при организации и проведении выборов в представитель-
ные органы государственной власти). Очень редко – санкцию
(например, ответственность кандидатов в депутаты предста-
вительных органов государственной власти или на выборные
должности в исполнительных органах власти в случае нару-
шения законодательства о выборах).

Таким образом, конституционно-правовая норма  –
это  установленное государством общеобязательное прави-
ло поведения, закрепляемое в  Конституции РФ и  приня-
тых на ее основе иных законодательных актах и регулиру-
ющее наиболее важные общественные отношения: основы
конституционного строя РФ, взаимоотношений государства,
общества и личности, государственного устройства РФ, си-
стему органов государственной власти, основы местного са-
моуправления.

3.  Классификация конституционно-правовых норм.  Ос-
нований классификации конституционно-правовых норм
несколько:

I. По объекту правового регулирования, или содержанию:
а) закрепляющие и регулирующие основы конституцион-

ного строя;
б) закрепляющие статус человека и гражданина;
в) закрепляющие федеративное устройство России;
г) закрепляющие систему и организацию деятельности ор-

ганов государственной власти.
II. По юридической силе, т. е. в зависимости от места, ко-



 
 
 

торое занимает нормативно-правовой акт, содержащий кон-
ституционно-правовую норму, в общей иерархии норматив-
но-правовых актов:

а)  нормы, содержащиеся в  Конституции РФ, обладают
высшей юридической силой;

б)  нормы, содержащиеся в  федеральных конституцион-
ных и федеральных законах;

в) нормы, содержащиеся в иных нормативных правовых
актах.

III. По характеру содержащихся правовых предписаний:
а) управомочивающие, т. е. предоставляющие участникам

конституционно-правовых отношений право совершать по-
ложительные действия (п.4 ст. 80 Конституции РФ – Прези-
дент РФ представляет РФ внутри страны и в международных
отношениях; п.1 ст. 34 Конституции РФ – каждый имеет пра-
во на свободное использование своих способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запрещенной за-
коном экономической деятельности);

б) обязывающие – нормы, устанавливающие обязанность
совершать определенные действия (ст. 58 Конституции РФ –
каждый обязан охранять природу и окружающую среду, бе-
режно относиться к природным богатствам);

в) запрещающие – конституционно-правовые нормы, за-
прещающие совершать определенные действия (например,
ч. 2 ст. 34 Конституции РФ – не допускается экономическая
деятельность, направленная на монополизацию и недобро-



 
 
 

совестную конкуренцию).
IV. По территории действия:
а) федеральные конституционно-правовые нормы;
б) правовые нормы субъектов РФ.
V. По степени определенности содержащихся в них пра-

вовых предписаний:
а) императивные – нормы, не допускающие свободы дей-

ствий субъекта в применении установленного данными нор-
мами правила поведения (ст. 71 Конституции РФ – предме-
ты исключительного ведения РФ);

б) диспозитивные – нормы, предусматривающие возмож-
ность выбора субъектом варианта своих действий в зависи-
мости от указанных в норме условий (например, ч. 4 ст. 66
Конституции РФ – отношения автономных округов, входя-
щих в состав края или области, могут регулироваться фе-
деральным законом и договором между органами государ-
ственной власти автономного округа и, соответственно, ор-
ганами государственной власти края или области).

VI. По назначению в механизме конституционно-право-
вого регулирования:

а) материальные;
б) процессуальные (процедурные).
VII. По кругу лиц, которому адресовано правовое пред-

писание:
а) общие – неопределенный круг лиц;
б) специальные – определенный круг лиц.



 
 
 

4. Конституционно-правовые отношения.  Правоотноше-
ние – возникающее на основе норм права общественное от-
ношение, в котором стороны связаны между собой конкрет-
ными взаимными правами и обязанностями, гарантирован-
ными государством.

Строение конституционно-правового отношения тради-
ционно: субъект, объект, содержание (права, обязанности,
ответственность).

Особенности конституционно-правовых отношений:
1. В конституционно-правовом отношении права и обя-

занности могут четко не определяться, а носить обобщенный
характер (норма о принадлежности власти в Российской Фе-
дерации ее многонациональному народу – ч. 1 ст. 3 Консти-
туции РФ) – правоотношения общего вида.

2. Особый состав субъектов: народ, субъекты РФ, муници-
пальные образования, государственные органы, Президент
РФ, избирательные комиссии и т. п.

3. Конституционно-правовые отношения зачастую имеют
очень сложный характер по своему содержанию и субъект-
ному составу.

5. Виды конституционно-правовых отношений.  Консти-
туционно-правовые отношения классифицируются по  раз-
личным основаниям. Например, по  целевому назначению
они подразделяются на правоустановительные и правоохра-
нительные; по степени конкретизации субъектов правоотно-
шений – на  абсолютные, относительные и общерегулятив-



 
 
 

ные; по характеру обязанности – на активные и пассивные;
по времени действия – на срочные и бессрочные и т. п.

Таким образом, конституционно-правовое отношение  –
это  общественное отношение, урегулированное нормами
конституционного права. Или – это возникающая на осно-
ве норм конституционного права общественная связь, участ-
ники которой наделяются юридическими правами и несут
адекватные им обязанности и ответственность.

6. Источники конституционного права.  Нормы конститу-
ционного права находят свое выражение в различных фор-
мах, которые обычно именуются источниками.

Источники (формы) права  – способы закрепления
и внешнего выражения правовых норм.

Источниками (формами) конституционного права явля-
ется:

1.  Конституция РФ, конституции республик, входящих
в состав РФ, а также уставы других субъектов РФ (края, об-
ласти, города федерального значения, автономной области,
автономного округа).

2.  Федеральные конституционные законы, федеральные
законы конституционно-правового содержания (т. е. регули-
рующие применение прав и свобод человека и гражданина,
устройство государственной власти и управления и пр.).

3. Постановления Государственной Думы и Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ.

4. Договоры и соглашения. Среди них – договоры и согла-



 
 
 

шения, заключаемые РФ с другими суверенными государ-
ствами, и внутренние договоры и соглашения, заключаемые
между Федерацией и ее субъектами или между субъектами
Федерации.

Следует отметить, что в иерархии источников КП РФ ра-
тифицированный международный договор РФ стоит выше,
чем закон РФ, поскольку нормы последнего в соответствии
со ст. 15 Конституции РФ не могут отменять или противоре-
чить международному договору РФ, общепризнанным прин-
ципам и нормам международного публичного права.

Заключение РФ договоров с другими государствами регу-
лируется Федеральным законом от 15 июля 1995 г. о между-
народных договорах РФ. Данный акт устанавливает, что по-
ложения официально опубликованных международных до-
говоров РФ, не  требующие изучения внутригосударствен-
ных актов для применения, действуют в РФ непосредствен-
но. Для осуществления иных положений международных до-
говоров РФ применяются соответствующие правовые акты.
Законом устанавливается порядок ратификации междуна-
родных договоров РФ, порядок присоединения РФ к между-
народным договорам, вступление в силу, выполнение, пре-
кращение и приостановление действия международных до-
говоров РФ.

5. Декларации (например, Декларация о государственном
суверенитете РСФСР /12 июля 1990 г./).

6. Регламенты палат Федерального Собрания РФ.



 
 
 

7. Указы и распоряжения Президента РФ.
Указы Президента РФ могут быть нормативными и ненор-

мативными. Первые издаются на основании конституцион-
ных полномочий Президента России или в случае пробелов
в законодательстве. Вторые – это акты применения Прези-
дентом РФ какого-либо закона.

Распоряжения Президента РФ, носящие нормативный ха-
рактер, применяются сравнительно редко, хотя некоторые
из них (например, Распоряжение Президента РФ от 26 июля
1995 г. «Вопросы государственного надзора за ядерной и ра-
диационной безопасностью») вносят порой существенные
изменения и дополнения в правовое регулирование соответ-
ствующих общественных отношений.

8. Постановление Правительства РФ. К источникам кон-
ституционного права можно отнести только те постановле-
ния, которые содержат общеобязательные нормы, регулиру-
ющие отношения в сфере конституционного права.

9. Правовые акты, издаваемые федеральными министер-
ствами, госкомитетами, ведомствами. Для  того чтобы эти
акты имели правовые последствия, они должны быть заре-
гистрированы в  Министерстве юстиции РФ и  обязательно
опубликованы в официальных изданиях.

10.  Судебные решения. К  числу источников Конститу-
ционного права Председатель Конституционного Суда РФ
М.  В.  Баглай относит решения (постановления, определе-
ния) Конституционного суда РФ, в которых устанавливает-



 
 
 

ся соответствие Конституции России конституций и уставов
субъектов Федерации, законов и некоторых иных норматив-
ных актов, а кроме того, разрешаются споры о компетенции,
дается толкование Конституции РФ. Кроме того, к источни-
кам конституционного права он относит также постановле-
ния Верховного суда РФ, имеющие отношение к конститу-
ционным правам и свободам. Например, его постановление
от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения
судами Конституции Российской Федерации при осуществ-
лении правосудия».

11. Правовые акты СССР и РСФСР. Источниками права
являются некоторые из этих актов в силу принципа право-
преемства или на период, пока не будет принято заменяю-
щее их законодательство РФ.

12. Законы субъектов РФ. Постановления и распоряже-
ния президентов и глав администраций (губернаторов) рес-
публик и пр. субъектов РФ.

13. Акты органов местного самоуправления.
14. Другие источники, вплоть до обычаев (например, обы-

чай первое пленарное заседание Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ нового созыва открывать и вести
самому старшему из вновь избранных депутатов).

В  зарубежных странах источниками (формами) консти-
туционного права признают судебные прецеденты, обычаи,
традиции и доктрины. В российской конституционно-право-
вой теории и практике обычаи и традиции до сравнительно



 
 
 

недавнего времени не признавались в качестве источников
конституционного права РФ.

Перечисленные источники конституционного права со-
ставляют позитивное конституционное право. Кроме пози-
тивного правового регулирования существуют общечелове-
ческие представления о свободе и справедливости, состав-
ляющие суть права.

Естественное право должно все больше пронизывать весь
процесс применения позитивного права.

7. Система конституционного права.  Как известно, си-
стема права подразделяется не только на отрасли. В любой
отрасли права, в т. ч. конституционном праве, можно выде-
лить обособленные группы правовых норм, регулирующих
однородные общественные отношения.

Система, совокупность, обособленная группа конститу-
ционно-правовых норм, регулирующих однородные обще-
ственные отношения, именуется конституционно-правовым
институтом.

Как отличить отрасль от института?
Взять, к  примеру, правовые нормы о  порядке введения

чрезвычайного положения и о подготовке и проведении вы-
боров. Они относятся к одной отрасли, расположены в од-
ном источнике  – Конституции РФ. Однако они регулиру-
ют не  родственные, не  однородные отношения. Напротив,
режим ЧП делает практически невозможными организацию
и проведение каких-либо выборов. Именно поэтому требу-



 
 
 

ется более подробная разработка этого и иных, прямо и опо-
средованно связанных с ним конституционно-правовых ин-
ститутов.

Конституционно-правовые институты в  науке принято
подразделять на: простые и сложные. Пример сложного ин-
ститута – институт конституционного статуса личности, или,
как  его нередко именуют, институт «государство и  лич-
ность». Он состоит из более простых – институт граждан-
ства; институт проблемных мигрантов (беженцев, вынуж-
денных переселенцев); институт прав, свобод и  обязанно-
стей человека и гражданина.

Система же конституционного права складывается из по-
следовательности институтов, которые принято располагать
по аналогии с последовательностью глав действующей кон-
ституции – от норм, регулирующих общие принципы, вза-
имосвязи, к  более конкретным нормам: основы конститу-
ционного строя РФ, государство и личность, федеративное
устройство РФ, система органов государства.

8. Предмет, методы и источники науки конституцион-
ного права. Наука конституционного права  – это  система
взглядов, принципов, идей, представлений, научных знаний
о конституционном праве как правовой отрасли и регулиру-
емых ею общественных отношениях.

Особенность данной науки: по сравнению с другими от-
раслями и  правовыми науками она выступает отраслью
и правоведения и государствоведения.



 
 
 

Предмет исследования: важнейшие стороны жизни госу-
дарства и общества, основы его существования и развития.
Прежде всего это вопросы принадлежности всей полноты
власти народу, самоуправление наций, экономической, по-
литической и социальной основ самоуправления, определе-
ние положения (статуса) личности в обществе, а также орга-
низации государства, системы государственных органов, ин-
ститутов демократии.

Таким образом, наука конституционного права изучает
вопросы, связанные с высшими интересами личности, обще-
ства и государства, что и обуславливает ее особое место сре-
ди других юридических наук.

Многие ее категории, понятия, выводы являются осново-
полагающими для других правовых отраслей – администра-
тивного, гражданского, трудового права.

Особое внимание к изучению проблематики конституци-
онного права необходимо в силу ряда причин.

Во-первых, конституционное право как отрасль занима-
ет в правовой системе любого государства ведущее место.
Почему? Нормы конституционного права регулируют самые
значимые для общества, государства, гражданина и человека
отношения, складывающиеся в сфере формирования, орга-
низации и осуществления власти, системы высших органов,
их взаимоотношений с индивидом.

Во-вторых, основным источником (формой) конституци-
онного права является Конституция – нормативный право-



 
 
 

вой акт, обладающий верховенством по отношению к вла-
сти и пр. источникам, имеющий высшую юридическую силу
в системе нормативных правовых актов.

В-третьих, происходящие сущностные, коренные измене-
ния общественного и  государственного устройства России
обуславливают необходимость переосмысление многих ка-
тегорий, теорий и институтов конституционного права.

В-четвертых, формирование конституционализма, сво-
бодного от  излишнего идеологизирования, партийности,
существование различных мировоззренческих концепций,
оценок, понятий и институтов вызвали новые представления
о системе науки конституционного права.

В-пятых, происходит переосмысление науки конституци-
онного права России как дореволюционного, так и советско-
го периода истории нашего государства.

В-шестых, высока ценность конституционно-правовых
знаний для формирования правовой культуры всех граждан,
тем более юристов, работающих в органах власти.

С учетом всего сказанного можно привести определение,
данное доктором юридических наук, профессором М. И. Ку-
кушкиным. По его мнению, наука конституционного права –
это система взглядов, принципов, идей, представлений, юри-
дических знаний, выраженных через научные понятия и ка-
тегории, о  конституционно-правовых нормах и  регулируе-
мых ими общественных отношениях, охватывающих основы
организации общества, положение в нем личности, органи-



 
 
 

зацию и формы осуществления государственной власти.
Источники науки конституционного права в целом под-

разделяются на виды, а именно:
1. Нормативные правовые акты.
2. Теоретические (труды ученых, формирующие необхо-

димые общие суждения по конституционно-правовым про-
блемам).

3. Результаты социологических и иных исследований кон-
ституционно-правовой деятельности (эксперимент, стати-
стическое изучение практики отношений власти на уровне
областей, автономных округов и пр.).

Методология науки – это учение об основных способах
познания действительности, методах исследования объек-
тивного мира.

Методы науки конституционного права – совокупность,
система приемов, способов, правил, применяемых в  науч-
ных исследованиях.

Методы подразделяются на  общие и  частные. Среди
общих методов можно назвать: исторический, системный,
статистический. К  частным методам относят: сравнитель-
но-правовой (компаративный), конкретно-социологический
и др.

9.  Конституционное право как  система одноименного
учебного курса. Определяющим фактором в выделении со-
ответствующего курса и последовательности его преподава-
ния является система науки конституционного права.



 
 
 

В  зависимости от  применяемого метода исследования
можно говорить о теории и истории конституционного пра-
ва, сравнительном конституционном праве.

Изучение отдельных институтов конституционного права,
тех или иных направлений, государственно-правовой прак-
тики также приводит к формированию относительно само-
стоятельных блоков конституционно-правового знания.

Учебный план среднестатистического юридического вуза
России предусматривает изучение «Конституционного (го-
сударственного) права Российской Федерации» и «Консти-
туционного (государственного) права зарубежных стран».
Общая теория частично дается в рамках курса «Теория го-
сударства и права», а в основном – в ранее названных курсах.

В преподавании российского конституционного права до-
минирует юридическое начало, т. е. основное внимание уде-
ляется системному изучению Конституции РФ 1993 г., кон-
ституционно-правового законодательства России, юридиче-
ским аспектам его применения, анализу конкретных право-
вых норм и отношений, их оценке с позиций общепризнан-
ных принципов права.

Однако это не исключает обращения к политическим яв-
лениям и процессам, прямо и косвенно влияющим на кон-
ституционное право.

Таким образом, система курса в основном соответствует
системе отрасли и науки и может быть представлена в сле-
дующем виде:



 
 
 

1.  Общетеоретические вопросы науки конституционно-
го права: предмет, задачи, методология, источники науки
конституционного права; понятие, предмет, источники кон-
ституционного права как правовой отрасли, конституцион-
но-правовые нормы и  конституционно-правовые отноше-
ния, система отрасли, методы регулирования общественных
отношений, тенденции развития.

2. Учение о Конституции РФ: ее сущность, особенности
и юридические свойства, виды, этапы конституционного раз-
вития; взаимосвязи конституций различных видов внутри
Российской Федерации, других государств; формы и меха-
низм реализации конституционных норм, охрана Конститу-
ции РФ.

3. Конституционный статус личности и  гражданина: де-
мократия и личность, индивид и общество, гражданин и го-
сударство; права человека и общие принципы демократии,
их соотношение; конституционный статус личности, его по-
нятие, содержание, принципы; основные права, свободы
и обязанности граждан, вопросы гражданства.

4.  Конституционные основы гражданского общества
в Российской Федерации: понятие и структура гражданского
общества; конституционные основы народовластия; народ-
ный суверенитет; экономические, политические основы на-
родовластия; соотношение гражданского общества и право-
вого государства.

5.  Государственное устройство РФ: понятие, структура,



 
 
 

формы, автономия; статус РФ и ее субъектов; администра-
тивно-территориальное деление.

6. Конституционные основы организации и деятельности
государственных органов РФ: государственный механизм,
система государственных органов, виды государственной де-
ятельности, разделение властей; порядок образования, ста-
тус, основы деятельности государственных органов.



 
 
 

 
Тема 2

Конституция Российской
Федерации и ее развитие

 
1. Понятие, сущность, функции конституции как основ-

ного закона государства. Термин «конституция» происхо-
дит от латинского слова «constitutio» – «устанавливаю, учре-
ждаю». Он  встречался еще в  I  веке до  н.  э. в  законода-
тельстве Древнего Рима, обозначая различные акты импе-
ратора, как правило, закрепляющие устройство государства.
В то же время конституция не являлась тогда основным зако-
ном государства, актом, обладающим верховенством и выс-
шей юридической силой.

Появление конституций как  основных законов госу-
дарств связано с буржуазно-демократическими революция-
ми XVII–XVIII вв., вызванным ими полномасштабным пе-
реустройством системы политической власти. Конституция
предстает своего рода элементом определенной философии
государственно-организованного общества, и  эта филосо-
фия основывается на понимании опасности ничем не огра-
ниченной власти государства для  свободы и благополучия
человека.

Прообразом первой писаной конституции считают
«Plantation Covenant» (колониальный договор), составлен-



 
 
 

ный в 1620 году, на основе которого строились правовые от-
ношения на части территории современных США, именуе-
мой в то время Новой Англией.

11 января 1639 года конституции были введены в амери-
канских штатах Коннектикут, Провиданс и Нью-Гавен.

В XVIII веке конституции получают широкое распростра-
нение. 12 июня 1776 г. появляется конституция Виргинии,
содержавшая декларацию прав человека. В том же году бы-
ли приняты конституции Пенсильвании, Мэриленда, Север-
ной Каролины, год спустя – конституция Вермонта. В 1780 г.
свою конституцию обрел Массачусетс, в 1783 г. – Нью-Гемп-
шир.

В 1787 году был принят первый общегосударственный ос-
новной закон – Конституция США.

В  Европе первые конституции появились во  Франции
(в 1791 году) и Польше.

В  России первая конституция была принята в  1918  го-
ду, уже после Октябрьской революции, хотя идея о созда-
нии учредительного закона, ограничивающего власть само-
державия, появилась еще в  начале XIX  века. В  1809  году
граф М. М. Сперанский подготовил «План государственного
преобразования», предусматривающий ограничение монар-
хии парламентом и постепенную отмену крепостного права.
Он же одним из первых в отечественной правовой и полити-
ческой мысли предпринял попытку сформулировать поня-
тие конституции как государственного закона, «определяю-



 
 
 

щего первоначальные права и отношения всех классов госу-
дарственных между собой».

Однако близкое к современному, всесторонне охватыва-
ющее признаки основного закона государства определение
конституции сформировалось в науке лишь на рубеже XIX–
XX  веков. Наиболее ярко его выразил немецкий государ-
ствовед Г. Еллинек: конституция представляет собой юри-
дический акт, который определяет совокупность органов го-
сударства, их компетенцию, а также принципиальное поло-
жение индивида по отношению к государственной власти.

В общих чертах данное определение и по настоящее вре-
мя отражает сущность основного закона цивилизованного
государства.

Но и в эпоху Г. Еллинека, и в наши дни в науке нет одно-
значного понятия конституции. В частности, спорным оста-
ется вопрос, является ли конституция основным законом го-
сударства. В тексте Конституции РФ 1993 года нет терми-
на «основной закон», который присутствовал во всех преж-
них российских конституциях. Данное словосочетание было
убрано из проекта Конституции РФ по предложению участ-
ника Конституционного совещания С. М. Шахрая. Считает-
ся, что понятия «конституция» и «основной закон» тожде-
ственны, хотя ряд авторов относят конституцию к норматив-
ным правовым актам более высокого порядка, нежели закон,
пусть даже и основной.

Б. А. Страшун предлагает употреблять термин «консти-



 
 
 

туция» в двух значениях:
•  материальном (конституция  – писаный акт, который

провозглашает и  гарантирует права и  свободы человека
и  гражданина, а  равно определяет основы общественного
строя, форму правления и территориального устройства, ос-
новы организации центральных и местных органов власти,
их компетенцию и взаимоотношения, государственную сим-
волику и столицу);

• формальном (конституция – закон, обладающий высшей
юридической силой).

Однако представляется возможным, давая определение
конституции, объединить указанные понятия. Таким об-
разом, конституция представляет собой единый норматив-
но-правовой акт, выражающий волю учредившего его на-
рода, обладающий высшей юридической силой в  государ-
стве и закрепляющий основы конституционного строя, осно-
вы правового статуса человека и гражданина, территориаль-
ное устройство государства, систему, принципы организа-
ции и деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Конституция – особый нормативно-правовой акт, суще-
ственно отличающийся от других нормативно-правовых ак-
тов по своей природе, сущности, юридическим свойствам.
Каковы эти основные отличия?

Конституция принимается особым субъектом или от име-
ни этого субъекта – народа соответствующего государства.



 
 
 

В частности, в Конституции Российской Федерации провоз-
глашено: «Мы, многонациональный народ Российской Феде-
рации, соединенные общей судьбой на своей земле, утвер-
ждая права и  свободы человека, гражданский мир и  со-
гласие, сохраняя исторически сложившееся государственное
единство, исходя из общепризнанных принципов равнопра-
вия и самоопределения народов, чтя память предков, пере-
давших нам любовь и  уважение к  Отечеству, веру в  доб-
ро и справедливость, возрождая суверенную государствен-
ность России и утверждая незыблемость ее демократической
основы, стремясь обеспечить благополучие и  процветание
России, исходя из  ответственности за  свою Родину перед
нынешним и будущим поколениями, сознавая себя частью
мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской
Федерации». Аналогичные положения есть и в конституци-
ях других государств. Конституция США: «Мы, народ Со-
единенных Штатов, в  целях образования более совершен-
ного союза, утверждения правосудия, обеспечения внутрен-
него спокойствия, организации совместной обороны, содей-
ствия общему благосостоянию и обеспечения нам и нашему
потомству благ свободы, учреждаем и принимаем эту Кон-
ституцию для  Соединенных Штатов Америки». Конститу-
ция Германии: «Сознавая свою ответственность перед Бо-
гом и людьми, воодушевленный желанием служить делу ми-
ра во всем мире в качестве равноправного члена в объеди-
ненной Европе, немецкий народ в силу своей учредительной



 
 
 

власти дал себе настоящий Основной закон». Конституция
Испании: «Я, Дон Хуан Карлос  I, Король Испании, объяв-
ляю всем, кто увидит и поймет настоящий документ, знайте,
что Кортесы одобрили, а испанский народ утвердил настоя-
щую Конституцию».

Конституционно-правовые нормы обладают особым,
учредительным, характером. Исключительно конституция
учреждает основы экономической и политической системы
государства. В  соответствии с  этими основами в  государ-
стве принимается текущее законодательство и осуществля-
ется общее правовое регулирование. Нередко конституция
коренным образом меняет устои общества и  государства.
Поскольку она первична по отношению ко всем остальным
нормативно-правовым актам, принятие конституции неиз-
бежно влечет значительные изменения в текущем законода-
тельстве.

Конституцию отличает особый предмет конституцион-
но-правового регулирования, именуемый в науке «всеохва-
тывающим», так  как  она регулирует фундаментальные от-
ношения во всех сферах жизни общества, а именно: а) за-
крепляет права и свободы человека и гражданина с целью
его защиты от произвола государства и нарушений этих прав
и свобод в обычных законах; б) определяет организацию го-
сударственной власти, то есть систему государственных ор-
ганов, способ их формирования, компетенцию, взаимоот-
ношения друг с другом; в) устанавливает территориальное



 
 
 

устройство государства; г) регулирует экономическую и со-
циальную деятельность государства.

Конституция – не только нормативно-правовой, но и по-
литический акт, поскольку она служит средством закрепле-
ния господства определенных сил общества или народа в це-
лом, является носителем определенной политической идео-
логии. Так, в  Российской Федерации признаются идеоло-
гическое и политическое многообразие, многопартийность
(ст. 13 Конституции РФ).

Конституция отличается особыми юридическими свой-
ствами. Прежде всего к их числу относят верховенство ос-
новного закона (например, ч.  2 ст.  4 Конституции РФ  –
тем самым утверждается идея подчинения государства пра-
ву, высшим выражением которого является Конституция,
кроме того, обладая свойством верховенства, Конституция
распространяет свое правовое воздействие на всю террито-
рию РФ, в том числе и республики в составе Федерации, име-
ющие собственные конституции).

Конституция обладает и  высшей юридической силой
(ст. 15 Конституции РФ). Так, законы и иные правовые ак-
ты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Консти-
туции РФ. Нормативно-правовой акт, противоречащий Кон-
ституции, подлежит отмене или  изменению. Органы госу-
дарственной власти, местного самоуправления, должност-
ные лица, граждане, объединения граждан обязаны неукос-
нительно соблюдать Конституцию.



 
 
 

К юридическим свойствам Конституции относят ее пря-
мое действие (ст. 15 Конституции РФ). В 1993 году это по-
ложение впервые было закреплено в российском основном
законе. Благодаря прямому действию Конституция является
работающим правовым документом, а не торжественной де-
кларацией. Особенное значение это свойство имеет при раз-
решении правовых коллизий, ибо при наличии противоре-
чия между Конституцией и  иными нормативными право-
выми актами все субъекты правоприменительной деятель-
ности обязаны руководствоваться основным законом непо-
средственно. Если возникает коллизия между Конституцией
и законом, действует Конституция. Если возникает коллизия
между законами, действует тот, который более соответствует
Конституции. Любой гражданин, требуя зашиты своих прав
и свобод, вправе руководствоваться положениями Консти-
туции, а любой орган государственной власти, местного са-
моуправления должны соблюдать нормы Конституции, неза-
висимо от существующих законов, постановлений, приказов
и т. п.

Особенно это важно в судопроизводстве, и Пленум Вер-
ховного Суда РФ уже принял соответствующее постановле-
ние – постановление от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской Фе-
дерации при осуществлении правосудия», где в частности,
установлено:

Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ, Конституция имеет



 
 
 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяет-
ся на всей территории РФ. В соответствии с этим конститу-
ционным положением судам при рассмотрении дел следует
оценивать содержание закона или иного нормативного пра-
вового акта, регулирующего рассматриваемые судом право-
отношения, и во всех необходимых случаях применять Кон-
ституцию РФ в качестве акта прямого действия.

Суд, разрешая дело, применяет непосредственно Консти-
туцию, в частности:

•  когда закрепленные нормой Конституции положения,
исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламен-
тации и не содержат указания на возможность ее примене-
ния при условии принятия федерального закона, регулиру-
ющего права, свободы, обязанности человека и гражданина
и другие положения;

• когда суд придет к выводу, что федеральный закон, дей-
ствовавший на территории РФ до вступления в силу Консти-
туции РФ, противоречит ей;

• когда суд придет к убеждению, что федеральный закон,
принятый после вступления в силу Конституции РФ, нахо-
дится в  противоречии с  соответствующими положениями
Конституции; • когда закон либо иной нормативный право-
вой акт, принятый субъектом РФ по предметам совместно-
го ведения РФ и субъектов РФ, противоречит Конституции
РФ, а федеральный закон, который должен регулировать рас-
сматриваемые судом правоотношения, отсутствует.



 
 
 

В случаях, когда статья Конституции РФ является отсы-
лочной, суды при рассмотрении дел должны применять за-
кон, регулирующий возникшие правоотношения. Наличие
решения Конституционного Суда РФ о признании неконсти-
туционной той или иной нормы закона не препятствует при-
менению закона в остальной его части.

Все чаще прямое действие Конституции находит свое от-
ражение в практике (решениях) судов различных уровней.

К примеру, 22 сентября 1995 года работники ГАИ УВД
Архангельской области вывезли со  двора г. Архангельска
и  поставили на  штрафную площадку автомобиль «Моск-
вич‑412» гражданина Невзорова, руководствуясь Законом
Архангельской области от 25 мая 1995 г. «Об администра-
тивной ответственности за  нарушение порядка размеще-
ния, хранения и стоянки транспортных средств на террито-
рии Архангельской области». Однако Октябрьский район-
ный суд г. Архангельска (решение оставлено без изменения
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Су-
да РФ) признал действия сотрудников милиции неправомер-
ными, ибо они, ограничив право собственности граждани-
на, нарушили ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой
права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом, и только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны или безопасности го-



 
 
 

сударства1.
Конституция является ядром национальной правовой

системы, базой для  развития текущего законодательства.
Она  определяет развитие законодательства в  государстве.
Ее принятие или изменение автоматически влечет широкую
реформу законодательных актов. Более того, Конституция
определяет, какие конкретно нормативные правовые акты
должны быть приняты в развитие конституционных положе-
ний.

В частности, Конституция РФ (ч.  2 ст.  5) предусматри-
вает, что край, область, город федерального значения, авто-
номная область, автономный округ имеют свой устав и за-
конодательство. Поэтому именно после принятия Конститу-
ции в субъектах РФ началась разработка указанных норма-
тивных актов.

Для обеспечения стабильности конституционного строя,
нормального функционирования правовой системы государ-
ство устанавливает особый порядок пересмотра Конститу-
ции и внесения в нее поправок. Тем самым высшие органы
государственной власти лишаются соблазна необоснованно
корректировать конституционные положения, вместо того
чтобы научиться четко исполнять их. В Российской Феде-
рации конституционным поправкам и пересмотру Конститу-
ции посвящена особая, девятая, ее глава.

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1997. – № 6. – С. 9–10.



 
 
 

Наконец, Конституции присуща особая правовая охра-
на, не свойственная никакому другому нормативному пра-
вовому акту. В  Российской Федерации требование соблю-
дать Конституцию РФ – это и одна из основных обязанностей
органов государственной власти, местного самоуправления,
их должностных лиц, граждан и их объединений.

Более того, на определенных должностных лиц государ-
ства, специальные органы государственной власти возложе-
на особая конституционно-правовая ответственность за со-
блюдение и охрану Конституции. Прежде всего это Прези-
дент РФ, являющийся в силу ч. 2 ст. 80 Конституции РФ ее
гарантом, Уполномоченный по правам человека в РФ и Кон-
ституционный Суд РФ.

2. Классификация конституций . Все существующие в ми-
ре конституции отличаются друг от  друга  – в  большей
или меньшей степени. В то же время многие конституции
имеют общие черты, которые позволяют их классифициро-
вать по определенным признакам. Таким образом, становит-
ся легче разобраться в современном конституционном про-
странстве, найти взаимосвязь между различными основны-
ми законами, понять их особенности и содержание.

В конечном итоге, мы можем более точно определить осо-
бенности, форму, структуру Российской конституции, опре-
делить общие черты и  основные различия отечественного
основного закона и аналогичных нормативных правовых ак-
тов зарубежных государств.



 
 
 

Как справедливо указывает В. В. Маклаков, следует учи-
тывать, что  классификация конституций подобна любой
другой классификации, т. е. носит довольно условный харак-
тер, поскольку конституции отличаются друг от друга спе-
цификой принятия, особенностями соотношения политиче-
ских сил в период их выработки, историческими и нацио-
нальными традициями и пр.

Кроме того, применяя ту или  иную классификацию,
мы прежде всего имеем в виду юридическую конституцию,
то есть конкретный нормативный правовой акт либо их со-
вокупность, формально обладающие высшей юридической
силой и регулирующие в соответствующем государстве наи-
более важные сферы общественных отношений. Если уста-
новленные основным законом правовые нормы реально вли-
яют на фактические общественные отношения, соответству-
ют им, можно говорить о том, что в данном государстве есть
реальная конституция. Однако нередко, особенно в тотали-
тарных странах, юридический основной закон существенно
отличается от фактических общественных отношений, сло-
жившихся в государстве. Такую конституцию в науке приня-
то называть фиктивной.

Основания (критерии) классификации конституций раз-
личны.

В зависимости от формы выделяют писаные и неписаные
конституции. Под писаной конституцией понимается приня-
тый в особом порядке единый кодифицированный основной



 
 
 

закон, обладающий высшей юридической силой по отноше-
нию к другим нормативным правовым актам. Подавляющее
большинство современных государств, в том числе Россий-
ская Федерация, имеют такие кодифицированные основные
законы. Как отмечает ректор МГЮА, доктор юридических
наук, академик О. Е. Кутафин, в этих государствах, название
«конституция» не имеют и не могут иметь никакие иные по-
литические и правовые документы. В некоторых странах (на-
пример, Великобритании, Новой Зеландии, Израиле) еди-
ного кодифицированного основного закона не  существует.
Его заменяет совокупность различных нормативных право-
вых актов, регулирующих основополагающие принципы об-
щественной и государственной жизни, основные права и сво-
боды человека и гражданина, систему органов государствен-
ной власти и т. п., а также обычаев, судебных прецедентов,
доктринальных источников. В этом случае принято говорить
о неписаной конституции.

По времени действия конституции подразделяют на: по-
стоянные и временные. Постоянные конституции принима-
ются на неограниченный срок, а срок действия временных
конституций ограничен какой-либо календарной датой ли-
бо наступлением определенного события. Примеров времен-
ных конституций немного; в частности, Конституция Таи-
ланда 1959 года действовала до принятия постоянной Кон-
ституции Учредительным собранием.

В зависимости от порядка принятия разграничивают: ок-



 
 
 

троированные и неоктроированные конституции. Октроиро-
ванные конституции (от франц. «octroyer» – «жаловать, да-
ровать») утверждаются и обнародуются («даруются народу»)
властью монарха. Подобные основные законы встречаются
в Иордании, Непале, Лихтенштейне и пр. Октроированны-
ми считаются также конституции, «дарованные» колонии
метрополией. Неоктроированные конституции иногда име-
нуются в науке «народными», ибо принимающим их субъек-
том провозглашается народ соответствующего государства.
При этом указанные конституции могут приниматься наро-
дом непосредственно – путем референдума либо от его име-
ни – высшим органом законодательной власти либо специ-
ально созванным органом – учредительным собранием.

По способу изменения основного закона и внесения в него
поправок конституции классифицируются на: жесткие и гиб-
кие. Гибкой считается конституция, изменяемая и дополня-
емая, как  и  обычные законы данного государства. Однако
для того, чтобы обеспечить стабильность конституционно-
го строя, защитить основной закон от  непродуманных по-
правок, подавляющее большинство современных конститу-
ций изменяются в особом, более сложном, чем традиционно
законодательный, порядке. Такие конституции обычно име-
нуют жесткими: как правило, для их изменения или внесе-
ния поправок требуется квалифицированное большинство
голосов депутатов высшего законодательного органа госу-
дарства. Более того, многие государства выдвигают и дру-



 
 
 

гие гарантии стабильности основного закона, например, тре-
бование одобрения поправки большинством законодатель-
ных органов субъектов соответствующего федеративного го-
сударства. В результате в старейшую в мире Конституцию
США за двести с лишним лет ее существования внесено все-
го 27 поправок, хотя и  весьма серьезных. Для  сравнения:
в Конституцию РСФСР 1978 года в период с 1989 по 1993 гг.
внесено более трехсот поправок: аналогичная ситуация ха-
рактерна и для действующей Конституции Индии.

В  науке выделяются и  другие основания классифика-
ции конституций: по  форме правления  – на  монархиче-
ские и республиканские; по форме государственного устрой-
ства, закрепленного конституцией, – на федеративные и уни-
тарные (при  этом в  федеративных государствах помимо
федеральной конституции могут существовать и конститу-
ции субъектов федерации); по закрепленному политическом
режиму  – демократические, авторитарные и  тоталитарные
и т. п.

3.  Форма и  структура Конституции Российской Фе-
дерации. Любая конституция имеет определенные форму
и структуру. При этом под формой конституции обычно по-
нимается способ организации и выражения конституцион-
ных норм.

Как уже указывалось, по своей форме конституции под-
разделяются на: писаные и  неписаные. С  этой точки зре-
ния Конституция России, являясь единым кодифицирован-



 
 
 

ным нормативным правовым актом, регулирующим наибо-
лее важные общественные отношения, безусловно, относит-
ся к  числу писаных конституций. Таким образом, можно
сформулировать следующее ее определение.

Конституция Российской Федерации представляет собой
единый кодифицированный нормативный правовой акт, об-
ладающий высшей юридической силой, закрепляющий осно-
вы конституционного строя Российского государства, осно-
вы правового положения человека и гражданина, федератив-
ное устройство, систему, основы организации и деятельно-
сти органов государственной власти и местного самоуправ-
ления.

Представляя собой писаный нормативный правовой акт,
Конституция РФ имеет свою структуру, то есть определен-
ное внутреннее строение, взаимосогласованность составных
частей, последовательность их расположения. Без этого Ос-
новной закон представлял бы собой хаотическое нагромож-
дение правовых норм, не имеющих никакой единой концеп-
ции.

В  структуре Конституции РФ выделяют преамбулу, ос-
новную часть, заключительные и переходные положения.

Преамбула Конституции не содержит определенных пра-
вовых предписаний. Она  как  бы выражает нравственный,
социальный смысл Основного закона, его ключевую идею.
В  частности, провозглашается, что  Конституция РФ при-
нимается многонациональным народом Российской Федера-



 
 
 

ции, соединенным общей судьбой на своей земле и в то же
время являющемся частью мирового сообщества, подчерки-
вается уважение к предкам, определяются основополагаю-
щие цели Конституции: утверждение прав и свобод челове-
ка, гражданского мира и согласия, сохранение исторически
сложившегося государственного единства, возрождение су-
веренной государственности России, стремление обеспечить
ее благополучие и процветание.

Основная часть (раздел первый) Конституции РФ состо-
ит из  правовых норм, регулирующих основные принципы
и устои государства, права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, федеративное устройство России, систему,
организацию и деятельность органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, порядок пересмотра Кон-
ституции РФ и внесения в нее поправок. Раздел первый де-
лится на главы, главы – на статьи, статьи – на части, каж-
дая из которых обозначена соответствующей цифрой. Если
в статье всего одна часть, то цифра в начале абзаца не ста-
вится. Некоторые статьи Конституции РФ для облегчения их
восприятия разбиты не только на части, но и на пункты.

Последовательность расположения глав Конституции РФ
не случайна. Так, в главе 1 изложены основы конституцион-
ного строя, которым не могут противоречить никакие дру-
гие положения Конституции.

В  четкой логической последовательности расположены
и все статьи Конституции. Так, в главе 2 «Права и свободы



 
 
 

человека и гражданина» вначале указаны основные принци-
пы правового положения человека (действие на территории
России общепризнанных норм и принципов международно-
го публичного права, неотчуждаемость основных прав и сво-
бод, принадлежность их от рождения, недопустимость осу-
ществления прав и свобод в ущерб правам и свободам дру-
гих лиц, равенство всех перед законом и судом и пр.); далее –
излагаются личные права и свободы; затем – политические
и т. п.

Заключительные и  переходные положения (раздел вто-
рой) Конституции РФ невелики по объему, не имеют глав,
статей и разделяются всего на девять пунктов. Однако содер-
жание этого раздела имеет огромное значение, так как опре-
деляет порядок вступления Конституции в  силу, условия
применения отдельных ее норм, действие ранее принятых
нормативных правовых актов, полномочия и  ответствен-
ность органов государственной власти, избранных или сфор-
мированных до вступления в силу данного Основного зако-
на.

Заключительные и переходные положения устанавливают
определенный переходный период, по завершении которого
применение Конституции будет возможно в полном объеме.
Поэтому игнорирование второго раздела Основного закона
чревато серьезными правоприменительными ошибками.

Так, согласно ч. 2 ст.  47 Конституции РФ, обвиняемый
в совершении преступления имеет право на рассмотрение



 
 
 

его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях,
предусмотренных федеральным законом. В то же время «За-
ключительными и  переходными положениями» (п.6) уста-
новлено, что впредь до введения в действие федерального
закона, устанавливающего порядок рассмотрения дел с уча-
стием присяжных заседателей, сохраняется прежний поря-
док судебного рассмотрения соответствующих дел. В  на-
стоящее время данный федеральный закон введен только
на территории нескольких (12 из 89) субъектов РФ, следо-
вательно, только в  этих субъектах Федерации у  граждани-
на, обвиняемого в  совершении преступления, есть преду-
смотренное ч. 2 ст. 47 Конституции РФ право на рассмот-
рение его дела судом с  участием присяжных заседателей.
В остальных субъектах Федерации сохраняется прежний по-
рядок рассмотрения дел, то есть 1 судьей и 2 народными за-
седателями.

4.  Основные этапы развития Российской Конститу-
ции. Хотя до  Октябрьской революции 1917  года в  Рос-
сии разрабатывались проекты конституций и даже принима-
лись нормативные правовые акты учредительного характе-
ра (например, Манифесты императора Николая II 1906 го-
да «Об  усовершенствовании государственного порядка»,
«О  мерах по  укреплению единства и  деятельности мини-
стерств и  главных управлений» и  пр.), появление первого
Основного закона связано с установлением в стране совет-
ской власти. Его проект подготовила конституционная ко-



 
 
 

миссия под председательством Я. М. Свердлова.
10  июля 1918  года V Всероссийский Съезд Советов

принял первую Конституцию (Основной закон) Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки (РСФСР). Ее составной частью, первым разделом стала
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа,
принятая еще 25 (12) января 1918 г.

Согласно первой Российской Конституции, Россия объ-
являлась Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Кре-
стьянских депутатов. Провозглашался также федеративный
характер нового государства – «федерация Советских наци-
ональных республик», учрежденная «на основе свободного
союза свободных наций».

Конституция 1918  г. отменяла частную собственность
на землю, недра, леса, воды общегосударственного значения,
банки, а также провозглашала необходимость полного пере-
хода в собственность государства фабрик, заводов, рудников
и т. п. Вводилась всеобщие трудовая и воинская повинности
(при этом «нетрудовым элементам» право защищать рево-
люцию с оружием в руках не предоставлялось).

Конституция РСФСР 1918 г. формально декларировала
основные политические свободы: печати, собраний, союзов,
которые, однако, предназначались лишь для  трудящихся,
что  на  практике означало тотальный идеологический кон-
троль со стороны государства. Провозглашенные отделение
церкви от государства и школы от церкви, свобода религи-



 
 
 

озной и антирелигиозной пропаганды на практике привели
лишь к свободе антирелигиозной пропаганды и тотальным
гонениям на религиозные конфессии.

Высшей властью в  РСФСР наделялся Всероссийский
Съезд Советов, который составлялся из представителей го-
родских Советов по расчету 1 депутат на 25 000 избирате-
лей и представителей губернских Съездов Советов по расче-
ту 1 депутат на 125 000 жителей. В преимущественно кре-
стьянской стране это обеспечивало большинство в Советах
для проживавшего в городах рабочего класса и стремитель-
но растущего советского бюрократического аппарата.

Съезд собирался не реже двух раз в год, а в период между
Съездами высшей властью наделялся избираемый им в чис-
ле не более 200 человек Центральный исполнительный ко-
митет Советов (ЦИК)  – высший законодательный, распо-
рядительный и  контролирующий орган РСФСР. ЦИК был
вправе решить любой вопрос, подведомственный Съезду
(установление и изменение внешних и внутренних границ
государства, общее руководство внутренней и внешней по-
литикой, принятие в состав РСФСР новых членов и призна-
ние выхода из РСФСР отдельных ее частей и т. п.), за ис-
ключением установления, дополнения и изменения основ-
ных начал Советской Конституции и ратификации мирных
договоров.

Общее управление делами государства возлагалось на из-
бираемый ЦИКом Совет народных комиссаров (СНК), а ру-



 
 
 

ководство отдельными отраслями управления – на 18 народ-
ных комиссариатов.

Конституция РСФСР 1918  года подробно регулировала
вопросы избирательного права. Выборы не были всеобщи-
ми: к участию в них не допускались, в частности, лица, жи-
вущие на нетрудовой доход, как то проценты с капитала, до-
ходы с предприятий, поступления с имущества и т. п. По-
скольку перечень не был исчерпывающим, под формулиров-
ку «и тому подобное» попадали самые широкие слои насе-
ления. Кроме того, выборы проводились по многоступенча-
той системе (то есть нижестоящие Съезды избирали делега-
тов на вышестоящие), а тайное голосование практически по-
всеместно заменялось открытым.

Изначально данная Конституция задумывалась как пере-
ходный Основной закон.

Образование 30 декабря 1922 г. Союза Советских Социа-
листических Республик (СССР), смягчение социально-эко-
номической обстановки в стране потребовали принятия но-
вой Конституции РСФСР, которая бы отразила новые обще-
ственно-политические реалии, прежде всего утрату Россией
своего государственного суверенитета.

Конституция РСФСР, принятая 11 мая 1925 г. XII Все-
российским Съездом Советов, во многом повторяла положе-
ния принятой годом ранее Конституции СССР. С этого вре-
мени Российский Основной закон утрачивает свою самосто-
ятельность, оригинальность, все конституционные реформы



 
 
 

в РСФСР были следствием аналогичных процессов в Совет-
ском Союзе и происходили примерно с годичным лагом.

Вторая Российская Конституция также исходила из  по-
ложений Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого
народа и ставила аналогичную задачу «уничтожения эксплу-
атации человека человеком и осуществления коммунизма,
при котором не будет ни деления на классы, ни государствен-
ной власти». Положения о правах и свободах, уничтожении
частной собственности, федеративном устройстве, всеоб-
щей воинской и трудовой повинности, избирательном праве
и т. п. во многом копировали нормы Конституции 1918 года.
Однако непосредственно в  текст Конституции Декларация
уже не включалась. Кроме того, новый Основной закон юри-
дически закрепил вхождение России в  состав Союза ССР
и передачу его органам полномочий РСФСР, предусмотрен-
ных союзной Конституцией.

Система высших органов государственной власти сохра-
нилась в основном в прежнем виде. Правда, высший орган –
Всероссийский Съезд Советов  – отныне собирался только
1 раз в год, с 1929 г. – 1 раз в 2 года, а период между созывом
XV и XVI Съездов составил почти 4 года. Кроме того, бо-
лее четко прописываются полномочия Президиума ВЦИК –
высшего законодательного, распорядительного и контроли-
рующего органа власти РСФСР в  период между сессиями
ВЦИК.

Россия по-прежнему провозглашалась федерацией, ко-



 
 
 

торую составляли автономные советские социалистические
республики (АССР). АССР имели собственные основные
законы (конституции), которые подлежали окончательному
утверждению на Всероссийских съездах Советов. Края, об-
ласти признавались лишь территориальными образования-
ми и собственной правовой базы не имели.
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