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ТЕМА 01. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

I. Понятие, предмет и метод конституционного права  

Понятие «конституционное право России», как и, впрочем, зарубежных стран, ис-

пользуется в нескольких смыслах, что часто приводит к известной путанице. Можно от-

метить три значения, в которых употребляется термин «конституционное право»:   

1) конституционное право как отрасль права;  

2) конституционное право как наука – это интерпретация норм и институтов дейст-

вующего конституционного права, практика их применения, представленная в теориях, 

доктринах, концепциях различных исследователей;   

3) конституционное право как учебная дисциплина – представляет предмет препо-

давания в высшей школе и организациях среднего профессионального образования. Учеб-

ная дисциплина имеет более узкое содержание, чем наука, изучает основы действующего 

права и науки и состоит из двух частей: общей, в которой изучаются основные институты 

конституционного права России, и особенной, где излагаются политические институты и 

основы конституционного права страны.  

  

Понятие конституционного права как отрасли  

Конституционное право России представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих положение человека в российском обществе и государстве, определяющих 

основы общественного строя, организации и деятельности органов государства, а также 

органов местного самоуправления.  

  

Особая значимость конституционного права России в правовой системе обусловле-

на специфическим предметом регулирования.   

Конституционное право регулирует общественные отношения, образующие основу 

устройства общества и государства, связанные с реализацией государственной власти, а 

также взаимоотношения индивида с обществом и государством, устанавливающие содер-

жание и гарантии прав человека.   

Дело в том, что взаимоотношения индивида и государства в России всегда были 

непростые. Долгое время государство было целью, а личность – средством ее достижения.  

Чтобы гарантировать себя от произвола сильного, сделать свои взаимоотношения с 

другими людьми упорядоченными, человек создает государство.   

Цивилизованное существование человека возможно в рамках государственно-

организованного общества, поскольку государство выступает универсальным инструмен-

том организации и регуляции поведения человека, который исключает хаос, вседозволен-

ность, анархию. Реализация общезначимых потребностей (в безопасности, правопорядке, 

отражении внешней угрозы) первоначально осуществлялась за счет ограничения индиви-

дуальных прав, а отношения между государством и индивидом (если он не относился к 

правящему классу) строились на основе господства и подчинения. Однако в результате 

эволюции человеческого общества возникает потребность в ограничении абсолютной вла-

сти государства и ее разумной организации путем разделения на законодательную, испол-

нительную и судебную, формирования независимого суда и органов местного самоуправ-



ления. В условиях развитого гражданского общества государство служит человеку, охра-

няет его свободу и содействует благополучию.  

Правила взаимоотношений государства и общества с личностью фиксируются в 

конституции.  

Конституционное право РФ как отрасль права регулирует основные принципы со-

циально-экономического, политического и территориального устройства государства, по-

рядок организации и функционирования высших органов власти, их взаимоотношений с 

гражданским обществом, осуществление основных прав и свобод человека и гражданина.  

  

Следовательно, предметом правового регулирования в конституционном праве яв-

ляются конституционно-правовые отношения – особая разновидность властных политиче-

ских отношений, урегулированных нормами конституционного права. Их особенностью 

является то, что они устанавливают основные права и свободы человека и учреждают в 

целях их гарантии систему органов государственной власти, определяют принципы орга-

низации экономической, политической и духовной жизни и местного самоуправления.  

  

Исходя из властной природы конституционно-правовых отношений преобладаю-

щим методом правового регулирования является императивный метод. Его содержание 

составляют обязывания. Это относится в первую очередь к деятельности органов государ-

ственной власти и должностных лиц. Так, в ст. 2 Конституции Российской Федерации 

(1993 г.) говорится, что «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-

данина — обязанность государства». Наряду с этим в конституционном праве использу-

ются запреты. Так, в ст. 19, п. 2, говорится о том, что «запрещаются любые формы огра-

ничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности». В то же время конституционное право знает и диспози-

тивный метод, реализующийся в дозволениях (правомочиях совершать те или иные дейст-

вия). Например, статус человека и гражданина регулируется в основном методом дозволе-

ния: «каждый имеет право на жизнь» (ст. 20), «каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность» (ст. 22) и т.п.  

  

II. Субъекты конституционного права  

  

Субъектами конституционно-правовых отношений в России выступают как физи-

ческие лица, так и общественные образования. Основным субъектом является человек, 

выступающий в статусе как гражданина, так и отдельно взятой личности. Человек инди-

видуально вступает в конституционно-правовые отношения с государством через его ор-

ганы. Он вправе требовать от них защиты своих законных интересов.  

  

Однако люди вступают в конституционно-правовые отношения не только индиви-

дуально, но и коллективно, в форме созданных ими объединений: политических партий, 

движений, общественных организаций и т.п.  

  

Субъектом конституционно-правовых отношений выступает народ. Так, в ст. 3, п. 

1, Конституции говорится о том, что «носителем суверенитета и единственным источни-

ком власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».  

  

Кроме этого, субъектом конституционно-правовых отношений является государст-

во, его органы и должностные лица. В Российской Федерации субъектами конституцион-

ного права являются само государство как целое, республики, входящие в его состав, края, 

области, автономная область и округа, города федерального значения – Москва, Санкт-

Петербург и Севастополь, органы местного самоуправления.   

Кроме этого, в качестве субъектов конституционного права выступают глава госу-

дарства (Президент РФ), палаты парламента, их руководители и депутаты, Правительство, 

его председатель и министры, суды и т.д.  



  

III. Источники конституционного права  

  

Нормы конституционного права находят свое формальное выражение и закрепле-

ние в различных формах – источниками. Они образуют целостную систему.  

Одним из источников конституционного права России выступает Конституция РФ 

– основной закон государства. Она устанавливает наиболее важные нормы и принципы 

организации жизнедеятельности общества и государства и определяющие основные права 

и свободы человека и гражданина. Нормы Конституции имеют прямое действие.  

  

Источниками конституционного права являются также федеральные конституци-

онные законы. Они касаются применения прав и свобод человека и гражданина, устройст-

ва государственной власти и управления. Их издание предусматривается соответствую-

щими статьями Конституции РФ. Так, например, согласно п. 3 ст. 118 «судебная система 

Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и феде-

ральным конституционным законом».  

  

Источниками конституционного права являются и обычные федеральные законы. 

Они издаются Государственной Думой для регулирования прав и свобод человека и граж-

данина, защиты их чести, здоровья, человеческого достоинства, законных интересов, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 3 ст. 55 Конституции РФ).  

  

Кроме этого, в системе источников конституционного права следует отметить: ука-

зы и распоряжения Президента РФ; постановления Правительства РФ; постановления 

Конституционного Суда РФ по вопросам соответствия нормативно-правовых актов требо-

ваниям Конституции РФ, акты органов местного самоуправления, которые касаются прав 

и свобод человека и гражданина.   

  

Особым источником конституционного права Российской Федерации являются 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. Конституция РФ устанавливает верховенство норм международ-

ного права над национальным правом. Согласно п. 4 ст. 15 «если международным догово-

ром Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора».  

  


