
Конституционное право РФ – как 
основа формирования ведущих 

правовых отраслей



 - совокупность конституционных 
норм, закрепляющих социально-
экономические, политико-
управленческие, духовно-культурные 
устои российского общества, основы 
правового положения человека и 
гражданина, задающих структуру 
российского права, единые цели, 
принципы, ценности всех его 
отраслей, обеспечивающих их 
согласованное, непротиворечивое 
действие.

  



Термин «конституция» в переводе с 
латинского языка означает 
устройство, установление. 
Конституции в их современном 
понимании появились в ходе 
буржуазно-демократических 
революций в Европе и Северной 
Америке в XVIII—XIX вв., которые 
были направлены против режима 
феодального правления.



Конституция — это особым образом 
выраженный план правотворческой 
деятельности всех управомоченных 
субъектов.



Конституция — основа 
систематизации национального 
права. Она предопределяет его 
структуру, преодолевает 
разрозненность отдельных разделов 
законодательства, отраслей права. 
Конституция содержит правовые 
стандарты, эталоны, обязательные 
для законодателя, 
правоприменителей, иных субъектов 
права.



Конституция — основной закон 
общества, нацеленный на 
учреждение государственных, 
общественных институтов, 
регулирование их деятельности, 
соединение права и моральных, 
мировоззренческих, иных ценностей, 
общественной устойчивости и 
модернизации, стратегическое 
целеполагание, систематизацию 
законодательства и права.



 

Конституция предназначена для 
обеспечения баланса 
индивидуальных, групповых 
(классовых), общесоциальных 
интересов.
 



Конституция – это основной закон 
государства, обладающий особой 
юридической силой, 
ограничивающий государственную 
волю, закрепляющий суверенитет 
народа, права граждан, их гарантии, 
приоритет права личности над 
государственным усмотрением.



Виды конституций
 



1. По форме выражения выделяют:
Писаная конституция — НПА, 
целостно регулирующий вопросы 
конституционного значения. Писаная 
конституция может быть единым и 
единственным актом, либо 
представлять собой несколько актов, 
содержательно дополняющих друг 
друга и формально провозглашенных 
составными частями единой 
конституции.



Неписаная конституция — 
совокупность обычных по форме 
законов, судебных актов, обычаев 
(конституции Великобритании). 
Составляющие неписаную 
конституцию источники не дают 
каждый по отдельности цельную 
модель общественно-государственной 
жизни в своих странах. Они 
формально не соединены между 
собой в рамках единого акта.



2. По субъектам принятия 
выделяются: 
Дарованная конституция вводится в 
действие актом главы государства 
(высшего исполнительного органа 
власти), например Конституция 
Катара. Дарованной конституцией 
являлись основные государственные 
законы Российской империи 1906 г., 
введенные в действие актом 
императора.



Народная конституция может 
приниматься на референдуме, 
парламентом, высшим органом 
власти, сформированным 
исключительно для принятия 
конституции (учредительное собрание, 
конституционное собрание).

 



3. По порядку принятия и изменения 
все конституции делят на: 
Гибкая конституция — основной закон, 
принимаемый и изменяемый в том же 
порядке, что и обычные законы 
государства.
Жесткая конституция — основной 
закон, принимаемый и изменяемый в 
более усложненном порядке, чем 
обычные законы соответствующей 
страны.



4.Выделяют также юридические и 
фактические конституции. 
Юридическая конституция — это 
писаная или неписаная, дарованная 
или народная, гибкая или жесткая 
конституции. 
Фактическая конституция — 
действительный строй общественно-
государственных отношений, в той или 
иной мере воспроизводящий его 
модель, закрепленную в юридической 
конституции.
  



5. С точки зрения действенности 
конституционных норм юридические 
конституции разделяют на: 
Реальная конституция — та, 
предписания которой воплощены в 
действительности, а юридическая и 
фактическая конституции совпадают. 
Фиктивная конституция закрепляет 
принципы и институты либо 
отсутствующие в действительности, 
либо на практике отличающиеся от их 
конституционной модели. 



Конституционное развитие 
российского государства

Первая писанная конституция России - 
Конституция РСФСР от 10 июля 1918 
г. закрепляла новые реалии : Советы 
как органы государственной власти; 
общенародную собственность на 
землю. Конституция носила 
классовый, характер, содержала 
положение о руководящей роли 
рабочего класса.



 - новая конституция РСФСР, принятая 
11 мая 1925 г., отразила статус 
российского государства как субъекта 
другой, более сложной Федерации. В 
ней указывалось, что РСФСР 
добровольно объединилась с иными 
республиками в новое 
государственное образование и по 
своей воле передала часть своих прав 
Союзу ССР.



Всероссийский съезд Советов 21 
января 1937 г. принял очередную 
Конституцию РСФСР. В Конституции 
декларировалось полное равноправие 
всех граждан независимо от их 
прошлого и настоящего положения, 
устанавливалась новая избирательная 
система, впервые предполагающая 
всеобщие равные и прямые выборы 
при тайном голосовании.



12 апреля 1978 г. Верховный Совет 
РСФСР принял четвертую по счету 
Конституцию Российской Федерации. 
Новая Конституция несколько 
усовершенствовала систему 
государственной власти, Закрепляла 
выводы о построении развитого 
социализма, о социальной 
однородности общества, о 
совершенствовании социалистических 
отношений.



Указом Президента РФ от 15 октября 
1993 г. на 12 декабря 1993 г. было 
назначено всенародное голосование 
по проекту Конституции РФ. По 
итогам референдума 25 декабря 
1993 г. новая Конституция России 
вступила в юридическую силу.



 

Конституция Российской 
Федерации: юридические 

особенности



Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 

12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ)



 
1. Конституция РФ 1993 г. является 
писаной. Она принята на 
референдуме, изменяется в жестком 
порядке, за исключением процедуры 
внесения в ее ст. 65 новых 
наименований субъектов Федерации. 



2. Конституция имеет прямое действие. 
Прямое или непосредственное 
действие конституционных норм 
означает право граждан 
непосредственно опираться на них при 
осуществлении своих прав. 



3. Конституция обладает 
верховенством. Ни один акт, от кого 
бы он ни исходил, не может быть 
принят, если он идет вразрез с 
положениями Конституции. Если же 
положениям Конституции 
противоречит акт, принятый до ее 
вступления в действие, то он должен 
быть приведен в соответствие с ней. 



4. Конституция имеет высшую 
юридическую силу Следовательно, 
при столкновении конституционной 
нормы и иных правовых норм всегда 
должна применяться норма 
Конституции. 



5. Особый порядок охраны. Все 
государственные органы призваны 
обеспечивать действенность 
Конституции. В стране учрежден и 
специализированный орган 
конституционного контроля — 
Конституционный Суд РФ. К  его 
компетенции относятся толкование 
Конституции, проверка на предмет 
конституционности действующего 
законодательства



Функции конституции



1. Конституция является актом 
учредительным, закрепляющим 
наиболее фундаментальные устои 
общества и государства, его 
исходные принципы и институты. 
Предмет конституционного 
регулирования: государство, власть, 
общество в целом. 



2. Конституция не только учреждает 
общественные и государственные 
институты, но и регулирует их 
текущую деятельность с помощью 
закрепления прав, свобод, 
обязанностей, полномочий, запретов, 
мер принуждения. Конституция 
обеспечивает как положительное, так 
и охранительное регулирование. 



3. Конституция имеет ярко 
выраженное духовно-
мировоззренческое назначение. 
Мировоззрение — система взглядов, 
идей о том, как устроен (должен 
быть устроен) мир, какое место 
занимает (должен занимать) в нем 
человек. Формой мировоззрения 
является идеология — система 
индивидуальных, групповых, 
классовых воззрений на отношения 
людей друг к другу и власти



4. Конституция выражает моральные 
установки, господствующие в 
обществе. С помощью конституции 
происходит перевод на язык права 
распространенных в нем культурных 
ценностей: национальных, 
религиозных, этических и др. Она 
отвечает за юридическое освящение 
названных ценностей, придание им 
статуса непреложных начал, 
требующих к себе уважительного 
отношения. 



5. Конституция призвана 
обеспечивать устойчивость 
общества, сопрягать воедино разные 
поколения, десятилетия, даже 
столетия. В идеале она — средство 
обеспечения многолетней, 
многопоколенной преемственности в 
обществе, а значит, сила, которая 
наряду с государством, религией, 
языком формирует народ.



6. Конституция выполняет функцию 
стратегического целеполагания. Она 
закрепляет цели развития 
государства, всего общества, 
ориентирует национальное право, 
стимулирует совершенствование 
отраслевого законодательства, 
направляя последнее на 
детализацию собственного 
содержания применительно к 
конкретным общественным 
условиям. 
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