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Предмет отрасли российского
конституционного (государственного) права 
(к вопросу о преемственности в научных 
исследованиях и учебном процессе)

Аннотация. В ряду юридических категорий, которые имеют важное значение в обособлении 
отраслей российского права, особое место занимает предмет. При этом предмет отрасли 
права выступает в качестве объекта исследования соответствующей отраслевой юриди-
ческой науки и отраслевой юридической дисциплины. 

Конституционное (государственное) право России как отрасль права имеет также свой 
предмет регулирования (определенный круг общественных отношений), вокруг которого в 
советский и постсоветский периоды не стихают дискуссии в научных и преподавательских 
кругах. При всех особенностях государственной идеологии на каждом из этапов развития 
российского государства и своеобразии авторских мнений можно обнаружить определен-
ную преемственность в понимании сущности, структуры, содержания и значения предмета 
российского конституционного (государственного) права. В частности, преемственность 
наблюдается, во-первых, в восприятии категорийного понимания исследуемого явления 
(утвердилась категория «предмет конституционного (государственного) права» как сово-
купность однородных, взаимосвязанных общественных отношений, подлежащих регулиро-
ванию нормами конституционного (государственного) права); во-вторых, в выделении базо-
вых общественных отношений и конкретных, узко формируемых общественных отношений, 
регулируемых нормами конституционного (государственного) права; в-третьих, в структу-
рировании регулируемых общественных отношений по группам с ориентацией на структуру 
российской конституции; в-четвертых, в содержании отдельных групп общественных отно-
шений, составляющих предмет конституционного (государственного) права России совет-
ского и постсоветского периодов; в-пятых, в установлении и обосновании ведущей роли кон-
ституционного (государственного) права в ряду иных отраслей российского права, прежде 
всего в силу своеобразия регулируемых общественных отношений. Выявление некоторой пре-
емственности предмета конституционного (государственного) права советского и пост-
советского периодов отнюдь не отрицает наполнение предмета правового регулирования 
новым содержанием на основе обновленной системы общественных ценностей, обновленной 
системы теории и практики российского конституционализма.
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Предмет отрасли права как объект ис-
следования в юридической науке и из-
учения в учебном процессе. В програм-

ме подготовки бакалавров и магистрантов по 
направлению «юриспруденция» важная роль 
отводится базовым теоретико-правовым ка-
тегориям, составляющим своеобразный остов 
общеправовых, отраслевых и межотраслевых 
учебных дисциплин. В ряду таких категорий 
особое место занимает «предмет»: предмет 
отрасли права, предмет отраслевой юридиче-
ской науки, предмет отраслевой юридической 
дисциплины. В триедином значении отрасле-
вого предмета центральное положение зани-
мает предмет собственно отрасли российского 
права (определенной совокупности юриди-
ческих норм), который выступает как важней-
ший объект исследования в отечественной 
юридической науке и изучения в учебном про-
цессе. При этом предмет отрасли права явля-
ется важнейшим критерием обособления со-
ответствующей отрасли права в системе иных 
отраслей права, а также индивидуализации 
соответствующей отрасли юридической науки 
и отраслевой учебной дисциплины. Одновре-
менно его содержание предопределяет место 
конкретной отрасли права в системе отраслей 
права России. Это имеет прямое отношение к 
предмету конституционного (государственно-
го) права России, обусловливающего ведущую 
роль этой отрасли права и в советский и в по-
стсоветский периоды истории Российского го-
сударства.

Предмет конституционного (государст-
венного) права как неотъемлемая часть ха-
рактеристики ведущей отрасли российского 
права. Развитие отечественной конституцион-
но-правовой теории и практики в постсовет-
ский период на основе обновленных обще-
ственных ценностей, принципов устройства 
российского общества и государства позволяет 
увидеть основные черты произошедших из-
менений. Одновременно на этом фоне, через 
призму критической оценки советского соци-
алистического строительства, вживления но-
вых институтов социально-экономической и 
государственно-правовой систем в российское 
общество и государство, можно выявить и со-

храняющуюся преемственность в определении 
сущности, содержания и значения отдельных 
правовых явлений. В ряду таких явлений могут 
быть и общественные отношения, регулируе-
мые нормами конституционного (государст-
венного) права как отрасли права Российской 
Федерации, то есть составляющие предмет 
этой отрасли права.

Начиная с первых десятилетий существова-
ния советской власти в России (в Союзе ССР, в 
который Россия входила), исследователи-ю-
ристы неизменно уделяли важное внимание 
понятию, сущности, структуре, содержанию и 
роли предмета конституционного (государст-
венного) права как отрасли права. Ориенти-
руясь прежде всего на существующую в кон-
кретно-исторический период государственную 
идеологию и подчиненную ей практику госу-
дарственного строительства, исследователи 
нередко обращались и к теоретическим изы-
сканиям российских государствоведов доре-
волюционного периода, зарубежных государ-
ствоведов в части характеристики предмета 
отрасли конституционного (государственного) 
права. 

Особую ценность в связи с рассматрива-
емым вопросом имеют взгляды на предмет 
конституционного (государственного) права 
тех исследователей, преподавателей, которые 
формировали и разъясняли конституцион-
но-правовую доктрину и в советский, и в пост-
советский периоды развития юридической на-
уки. Круг ключевых вопросов, по которым фор-
мировались различные взгляды на предмет 
конституционного (государственного) права, 
затрагивал само смысловое обозначение ре-
гулируемых общественных отношений (пред-
мет или объект); определялся степенью ори-
ентации на сущность, структуру и содержание 
конституции, представлением о соотношении 
гражданского общества и (политического) госу-
дарства, расстановкой приоритетов в системе 
общественных и, соответственно, конституци-
онных, ценностей, в том числе культивирова-
нием в обществе то идеи «конституционного 
государства», подчиненного основному зако-
ну — конституции, признающего связанность 
государства, его органов правом, правами и 
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свободами человека, то идеи «начальствую-
щего государства», связанного лишь собствен-
ными предписаниями, «дарующего» человеку, 
его семье, народу права и свободы. Вместе с 
тем через толщу различных, порой взаимоис-
ключающих, конституционно-правовых устано-
вок и государственно-правовой практики про-
сматривается определенная преемственность 
в понимании и оценке упомянутых вопросов. 

«Предмет» и «объект» отрасли россий-
ского конституционного (государственного) 
права: к соотношению понятий. В современ-
ной российской науке конституционного (госу-
дарственного) права устоялось определенное 
представление о «предмете» и «объекте» от-
расли права. Категория «предмет» есть резуль-
тат доктринального конструирования прежде 
всего в недрах молодой советской общей тео-
рии права в 1920—1940-х годах, вычленившей 
регулируемые нормами права общественные 
отношения между людьми по поводу объектов 
материального и нематериального мира1. Од-
нако регулируемые общественные отношения 
иногда именовались в советский период не 
предметом, а объектом правового регулиро-
вания. Соответственно это относилось и к ре-
гулированию общественных отношений нор-
мами советского государственного права. На-
пример, известный советский государствовед 
А.И. Лепешкин именовал соответствующие об-
щественные отношения то объектом, то пред-
метом регулирования2. Оригинальной в тот пе-
риод была точка зрения В.А. Рянжина, который 
рассматривал предмет советского «конститу-
ционного» права как совокупность «функции» 
и «объекта» конституционного права. При этом 
«объектом советского конституционного права 
являются определенные общественные отно-
шения, а функцией — регулирование. Предмет 
отрасли права составляет регулирование опре-
деленного круга общественных отношений»3. 

1 См.: Голунский С. А., Строгович М. С. Теория государства и права. М., 1940. С. 282—283; Теория госу-
дарства и права / под ред. А.И. Денисова. М., 1967, С. 3—4, 214.

2 См.: Лепешкин А. И. Курс советского государственного права : в 2 т. Т. 1. М., 1961. С. 13—14. 
3 Советское конституционное право / под ред. С.И. Русиновой и В.А. Рянжина. Л., 1975. С. 3. 
4 Авакьян С. А. Конституционное права России : учебный курс : учебное пособие : в 2 т. Т. 1. М., 2014. 

С. 23—33.

Доминирующей же точкой зрения в совет-
ский и постсоветский периоды стало призна-
ние в качестве предмета конституционного 
(государственного) права определенного круга 
общественных отношений, а в качестве объек-
та — явлений, вокруг которых возникают от-
ношения между людьми (человек, общество и 
государство; конституционный строй; государ-
ственная власть; органы государственной вла-
сти и пр.). 

При этом в советский и в постсоветский пе-
риоды выделяются некоторые «комплексные 
объекты» воздействия норм настоящей отрас-
ли права. В частности, известный конституци-
оналист советского и постсоветского периодов 
С.А. Авакьян называет четыре таких комплекс-
ных объекта: во-первых, «существование и 
жизнедеятельность общества как социального 
и политического организма» (конституционное 
право устанавливает «основы существования 
и жизнедеятельности общества»); во-вторых, 
«государство, его характер, главные сущност-
ные признаки, а также устройство (государ-
ственное устройство)»; в-третьих, исходные 
начала статуса личности в обществе и госу-
дарстве; основные права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, участника любых 
политических, экономических и социальных 
отношений; в-четвертых, процесс осуществле-
ния власти народа в России в трех ее формах — 
«государственной власти, общественной 
власти и власти местного самоуправления»4. 
Очевидно, что наименование и сущностное 
выражение предмета и объекта конституци-
онного (государственного) права советского и 
постсоветского периодов преимущественно 
совпадает, что подтверждает определенную их 
преемственность. 

Важное значение в вопросе о преемствен-
ности предмета конституционного (госу-
дарственного) права имеет выявление схо-
жих черт содержания регулируемых обще-
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ственных отношений. Этому процессу может 
содействовать взгляд на систему общественных 
отношений с точки зрения бытовавшего поня-
тия предмета в широком и узком значении; 
тесной привязки к структуре и содержанию 
Конституции России; восприятия ценностного 
соотношения интересов личности, общества 
и государства; ранжирования общественных 
отношений по их уровню (объему). Нельзя не 
отметить, что и в советской юридической нау-
ке, несмотря на идеологическое культивирова-
ние единомыслия в рамках господствовавшего 
марксистско-ленинского учения о государстве 
и праве, существовали различные взгляды на 
содержание и пределы предмета советского 
конституционного (государственного) права. 
Они были обусловлены в значительной мере 
происходившими изменениями в государ-
ственном строительстве, субъективным иссле-
довательским восприятием таких изменений, в 
том числе на основе имеющихся знаний в об-
ласти отечественного и зарубежного конститу-
ционного (государственного) права.

О понятии предмета конституционного 
(государственного) права в узком и широком 
значении. Необычный для нашего времени 
взгляд на узкое и широкое понимание предме-
та советского государственного права высказал 
на 1 Всесоюзном совещании по вопросам нау-
ки государства и права (1938 г.) академик А.Я. 
Вышинский. По его мнению, в узком значении 
советское государственное право (соответст-
венно — предмет) включает общественный и 
государственный строй данного общества, си-
стему общественных и государственных учреж-
дений, принципы их взаимоотношений, объем 
их обязанностей и прав, методы их деятель-
ности, различного рода публично-правовые 
институты, определяющие права и обязанно-
сти граждан как в их отношениях к обществу и 
государству, так и в отношениях друг к другу5. 
В широком значении оно представляет собой 
совокупность норм советского государствен-
ного права и норм всех иных отраслей совет-

5 См.: Хрестоматия по конституционному праву : учебное пособие. Том 1: История, теория и методоло-
гия конституционного права. Учение о конституции / сост. д. ю. н. проф. Н. А. Богданова и Д. Г. Шустров. 
СПб., 2012. С. 326.

6 Голунский С. А., Строгович М. С. Теория государства и права. М., 1940. С. 294. 

ского права. Соответственно предмет государ-
ственного права составляют общественные от-
ношения, регулируемые нормами различных 
отраслей права. Несмотря на то что подобный 
подход к понятию советского государственного 
права и, соответственно, его предмета не был 
поддержан советскими государствоведами, и 
в последующем А.Я. Вышинский сам отказал-
ся от него, определенную ценность представ-
ляло содержание предмета государственного 
права в узком его значении: в нем были зало-
жены ориентиры содержания предмета госу-
дарственного права (основы общественного и 
государственного строя, система и принципы 
взаимоотношений органов публичной власти, 
основы правового статуса личности). 

Предмет конституционного (государст-
венного) права под углом зрения ценностного 
соотношения интересов личности, общест-
ва и государства. Советский и постсоветский 
периоды в установлении ценностного ряда в 
отрасли и науке конституционного (государ-
ственного) права России в соотношении инте-
ресов личности, общества и государства в из-
вестной степени разнятся. В советский период 
в качестве предмета настоящей отрасли права 
преимущественно прежде всего выдвигаются 
общественные отношения, возникающие (из-
меняющиеся и прекращающиеся) в сфере ор-
ганизации и осуществления государственной 
власти (С.А. Голунский, С.С. Кравчук, И.Д. Левин, 
М.С. Строгович, С.С. Студеникин и др.). В пер-
вом советском учебнике по Теории государства 
и права (1940 г.) отмечалось: «Советское госу-
дарственное право состоит из правовых норм, 
выражающих и закрепляющих общественное 
и государственное устройство СССР, союзных 
и автономных республик, организацию, функ-
ции и принципы деятельности советского госу-
дарства и его органов»6. В этот же период (1939 
г.) академик И.П. Трайнин, акцентируя внима-
ние на то, что советское государственное пра-
во устанавливает основы (принципы) в восьми 
базовых для существования государства, го-
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сударственной власти группах общественных 
отношений, основным правам граждан СССР 
(вместе с ролью «руководящей коммунистиче-
ской партии») отводит лишь седьмое место7. 

Наиболее последовательный сторонник 
этой точки зрения С.С. Кравчук выделял четыре 
группы общественных отношений: 1) отноше-
ния, в которых одной из сторон выступает со-
ветский народ непосредственно в лице Совет-
ского государства или Советское государство в 
целом, а другой стороной — государственные 
органы или государственные образования; 
2) отношения, возникающие в процессе за-
крепления государственно-территориального 
устройства, Союза ССР, союзных республик в со-
ставе Союза ССР; 3) отношения, возникающие 
в области закрепления системы, принципов 
организации, компетенции и порядка деятель-
ности государственных органов; 4) отношения, 
возникающие в процессе взаимодействия госу-
дарственных органов, общественных органи-
заций и отдельных граждан с избирательными 
комиссиями, избирателей и избираемых ими 
депутатами Советов. Правовой статус граждан 
был тесно вплетен в осуществление государст-
венной власти : государственно-правовые нор-
мы, закрепляющие основы правового положе-
ния граждан в государстве, регулируют обще-
ственные отношения, составляющие основы 
участия граждан в осуществлении государст-
венной власти8. Приоритет государства и его 
органов перед правами и свободами личности 
выражался в первичном, эпохальном значении 
суверенитета, полновластия народа через си-
стему Советов и других государственных орга-
нов, которые от имени советского государства 
предоставляют личности (гражданам) основ-
ные права и свободы, одновременно обязуясь 
«обеспечить их реальность» (С.С. Кравчук). 

Однако многие исследователи советского 
периода, отводя в содержании предмета со-
ветского государственного права первое место 
общественным отношениям, возникающим в 

7 См.: Хрестоматия по конституционному праву. Том 1. С. 245—247. 
8 См.: Хрестоматия по конституционному праву. Том 1. С. 278. 
9 См.: Хрестоматия по конституционному праву. Том 1. С. 245—247, 296, 301—306. 
10 См.: Советское государственное право / отв. ред. Е.И. Козлова. М., 1983. С. 20—21. 

области организации государства, государст-
венной власти, выделяли в самостоятельные 
группы общественные отношения, возникаю-
щие в области организации общества (эконо-
мического, социального, общественно-поли-
тического устройства) и положения личности 
в обществе и государстве. Уже с 30-х годов 
высказывалось мнение о том, что объектами 
воздействия норм государственного права яв-
ляются устройство общества (экономическая, 
социальная и внегосударственная часть по-
литической системы); устройство государства 
(система, функции и компетенция представи-
тельных и иных государственных органов, из-
бирательное право и иные формы непосред-
ственного участия граждан в осуществлении 
государственной власти, народовластия); по-
ложение личности во взаимоотношениях с го-
сударством (принципы взаимоотношений, пра-
ва, обязанности и ответственность личности)9.

В позднесоветский период структура и со-
держание предмета советского государствен-
ного права определенным образом модерни-
зировались, ориентируясь главным образом 
на структуру и содержание Конституции СССР 
1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г. Это вид-
но, в частности, на примере структурирования 
содержания предмета государственного права 
В.С. Основиным. Он выделял общественные 
отношения, возникавшие в процессе закрепле-
ния: 1) основ общественного строя и политики 
СССР; 2) основ правового положения граждан; 
3) национально-государственного и админи-
стративно-территориального устройства Со-
ветского государства; 4) системы органов госу-
дарства, основных принципов их организации 
и деятельности10. Подобное структурирование 
содержания предмета советского государст-
венного право было результатом происходив-
ших изменений в теории и практике отечест-
венного конституционного (государственного) 
права. Во-первых, личность, ее права и обязан-
ности занимают приоритетное место в соотно-
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шении с государством, что, в известной мере, 
формально было обусловлено признанием 
концепции прав человека, провозглашенной 
Заключительным актом Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (30 июля — 1 
августа 1975 г.), подписанному главами 33 го-
сударств Европы, включая СССР, а также США и 
Канады. Во-вторых, признанием условной ор-
ганизационно-функциональной обособленно-
сти общества от государства, что стимулирова-
лось внутренней политикой на развитие обще-
ственной инициативы, а также упомянутым и 
иными признаваемыми Советским Союзом (в 
т. ч. Россией) международными правовыми ак-
тами в области прав человека. Наметившаяся 
тенденция на раскрытие содержание предме-
та конституционного (государственного) пра-
ва через систему общественных отношений, 
возникающих в области установления основ 
положения личности в обществе и государст-
ве, устройства общества (основ общественного 
строя) и устройства государства (основ государ-
ственного строя), нашла дальнейшее развитие 
с начала 90-х годов 20 в. в условиях обновле-
ния теории и практики российского конститу-
ционализма, стержнем которых стала Консти-
туция Российской Федерации 1993 г.

В частности, в работах Е.И. Козловой, как и 
многих других исследователей постсоветского 
периода, ключевое место в содержании пред-
мета российского конституционного права от-
водится: во-первых, общественным отноше-
ниям, возникающим в области регулирования 
основ устройства общества (основ экономиче-
ского, социального и культурного устройства); 
во-вторых, общественным отношениям, возни-
кающим в области определения основ взаимо-
отношения человека с обществом и государст-
вом, основных прав, свобод и гарантий их ре-
ализации, основных обязанностей и ответст-
венности человека и гражданина; в-третьих, 
общественным отношениям, возникающим 
в области определения соотношения Россий-
ской Федерации и ее субъектов, установления 

11 Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России : учебник. М.,1998. С. 7—8. 
12 См.: Колюшин Е. И. Конституционное (государственное) право России : курс лекций. М., 1999. С. 6—7. 

основ организации государственной власти и 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации. Особый акцент делается на то, что 
посредством регулируемых нормами консти-
туционного права общественных отношений 
«обеспечивается организационное и функцио-
нальное единство общества как целостной со-
циальной системы…»11.

В связи с приведенной точкой зрения Е.И. 
Козловой необходимо обратить внимание на 
взгляды, в значительной мере солидаризиру-
ющиеся с ней в части ранжирования групп об-
щественных отношений соответственно цен-
ностным преференциям (общество, человек, 
государство) и в некоторой степени отличаю-
щиеся от этой позиции. Например, Е.И. Колю-
шин адекватно приведенной позиции выде-
ляет общественные отношения, возникающие 
при установлении основ общественного строя, 
статуса человека и гражданина, организации 
и деятельности государства и государствен-
ной власти12. Ряд исследователей не призна-
ет в качестве неотъемлемой части предмета 
российского конституционного права систему 
общественных отношений, возникающих в 
сфере устройства общества, отдельных его ин-
ститутов и процессов (М.В. Баглай, А.Е. Козлов, 
В.Г. Стрекозов и др.). В частности, М.В. Баглай, 
выделяя в качестве предмета российского кон-
ституционного права две группы обществен-
ных отношений — в области охраны прав и 
свобод человека и гражданина (отношения 
между человеком и государством) и в облас-
ти устройства государства и государственной 
власти (властеотношения), одновременно от-
рицает возможность условного обособления 
в качестве предмета конституционного пра-
ва общественных отношений, возникающих 
в процессе учреждения и функционирования 
отдельных институтов общества, закрепления 
основ устройства общества, взаимоотношения 
с ним человека. По его мнению, регулирование 
основ устройства общества, общественного 
строя является данью традиции советского то-
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талитаризма, когда признавалось руководство 
обществом со стороны государства13. Не вда-
ваясь глубоко в полемику, следует заметить, 
что одним из стратегических ориентиров гума-
низации и демократизации конституционного 
строя России начала 90-х годов 20 в., в том чис-
ле отраженном в идеях провозглашенных кон-
ституционных прав и свобод личности, было 
признание определенной автономии граж-
данского общества (деятельности обществен-
ных объединений, культовых объединений, 
средств массовой информации, гражданских 
инициатив, товаропроизводителей и пр.). Фор-
мально-юридически и научно это выражалось 
в применении категорий «гражданское обще-
ство» и «государство», «общественный строй» 
и «государственный строй». В известной мере, 
такой подход базировался либо на новом про-
чтении ранее признанных Россией междуна-
родных правовых актов, либо на восприятии 
новых международных правовых актов, уста-
навливающих определенные стандарты гума-
нистического и демократического общества и 
государства. Отказ от регламентации нормами 
конституционного права (и иных отраслей пра-
ва) общественных отношений, составляющих 
основы устройства «гражданского общества» 
(общества), синхронно может вести и к непри-
знанию концепции правового государства (как 
парного гражданскому обществу явления); 
сужению сферы диспозитивных отношений в 
личной, экономической, социальной и куль-
турной жизни человека и его семьи; возврату 
к идеологии государственного права, которое 
в отечественной правовой культуре отводило 
во взаимоотношениях государства и человека 
первенствующее место государству, произво-
дящему, распределяющему, контролирующе-
му и распоряжающемуся всеми ресурсами 
народа, страны. Сам смысл конституционного 
права будет сведен к его узкому пониманию 
как совокупности норм Конституции России, 
конституционных законов и возможно иных 
источников конституционного характера. 

13 См.: Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник. М., 1999. С. 5. 
14 Хрестоматия по конституционному праву : учебное пособие. Том 1. С. 296, 298. 

Обусловленность преемственности пред-
мета конституционного (государственного) 
права России ранжированием общественных 
отношений по объему их регулирования. Со 
времени становления советской науки консти-
туционного (государственного) права акцен-
тировалось внимание на основополагающей, 
базовой роли общественных отношений и 
регулирующих их норм. Так, в 50-х годах В.Ф. 
Коток высказал мнение о том, что предмет со-
ветского государственного права составляют 
общественные отношения, определяющие ос-
новные черты социально-экономической си-
стемы и политической организации общества 
(«основы» — В.Н.) и выражающие суверенитет 
народа и советских наций. Суть такого понятия 
виделась в регулировании не какой-либо од-
ной стороны общественных отношений или ка-
ких— либо отдельных процессов общественно-
го развития, а «главных сторон и процессов об-
щественной и государственной жизни СССР». 
Вместе с тем В.Ф. Коток признавал, что одни 
общественные «отношения охватываются ис-
ключительно нормами государственного пра-
ва», а другие «закрепляются им лишь в своих 
основных, наиболее существенных чертах»14. 
Приведенная точка зрения первоначально 
подвергалась критике в силу широты охвата 
круга общественных отношений. Однако в по-
следующем, особенно после принятия Консти-
туции СССР 1977 г., включавшей первый раздел 
«Основы общественного строя и политики» об 
основах (основополагающих конституционных 
принципах) политической и экономической 
систем Союза ССР, она получила распростра-
нение. Эта точка зрения очерчивала базовые 
векторы содержания общественных отноше-
ний, регулируемых конституционным (государ-
ственным) правом вообще и конституционным 
(государственным) правом России в частности. 
Продолжила свою жизнь она и после принятия 
Конституции Российской Федерации 1993 г., но 
уже на ином витке российской конституцион-
но-правовой истории.
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В этой связи примечательна позиция Е.И. 
Козловой, высказанная в начальный постсо-
ветский период. Согласно ее мнению, госу-
дарственное право регулирует общественные 
отношения, складывающиеся во всех сферах 
жизнедеятельности общества: политической, 
экономической, социальной и пр. Но «…его 
нормы регулируют лишь определенный слой 
отношений в этих сферах. К его предмету от-
носятся те отношения, которые можно назвать 
базовыми, основополагающими в каждой из 
таких сфер»15. Позднее Е. И. Козлова конкрети-
зировала настоящее положение. В частности, 
она указала, что в одних сферах жизни общест-
ва речь идет лишь об «основополагающих от-
ношениях», то есть тех, которые предопреде-
ляют содержание всех остальных отношений в 
соответствующей сфере, а в других — о «более 
широком комплексе общественных отноше-
ний», служащих «основой формирования всех 
других общественных отношений»16.

С высказанным мнением Е.И. Козловой, в 
известной мере, перекликается позиция авто-
ритетного исследователя С.А. Авакьяна. В част-
ности, он относит к предмету отечественного 
конституционного права общественные отно-
шения, возникающие в процессе установления 
и развития «основ существования и жизнеде-
ятельности общества»; основополагающих, 
«главных сущностных признаков» государства, 
включая его «территориальную организацию»; 
«исходных начал» статуса личности в обществе 
и государстве, включая основные права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина; 
основ «осуществления власти народа в Рос-
сийской Федерации, то есть публичной власти 
в трех ее формах — государственной власти, 
общественной власти и власти местного само-
управления», а также «комплексного», все-

15 Государственное право Российской Федерации / под ред. О.Е. Кутафина. М., 1996. С. 4. 
16 Конституционное право / отв. ред. В.И. Фадеев. М., 2013. С. 18.
17 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России : учебный курс : учеб. пособие: в 2 т. Т. 1. М., 2014. 

С. 23—33.
18 Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. М., 2001. С. 23.
19 Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. С. 23, 25. 
20 Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. С. 25. 

объемлющего воздействия на определенные 
объекты конституционного права17. 

В фундаментальном исследовании из-
вестного конституционалиста О.Е. Кутафина 
«Предмет конституционного права» (2001г.) 
отмечается, что с существующими взглядами 
на предмет конституционного права «полно-
стью согласиться нельзя»18. По его мнению, 
все общественные отношения, составляющие 
предмет конституционного права, следует раз-
делить на две группы: первая — общественные 
отношения, которые регулируются нормами 
конституционного права непосредственно и 
в полном объеме («обязательный атрибут» 
предмета регулирования); вторая — обще-
ственные отношения, которые имеют харак-
тер «основополагающих», предопределяющих 
«содержание остальных отношений» в отдель-
ных сферах жизни общества («необязательный 
атрибут» предмета регулирования, становя-
щийся таковым лишь «тогда, когда в этом заин-
тересовано государство»)19. К «обязательному 
атрибуту» предмета конституционного права, 
например, относятся общественные отноше-
ния, возникающие в процессе осуществления 
государственной власти Президентом РФ, за-
конодательными (представительными) орга-
нами государственной власти Федерации и ее 
субъектов, а также непосредственно народом 
при проведении референдумов и свободных 
выборов. Они «образуют фундамент отрасли 
государственной власти, являются базовыми, 
основополагающими для этой сложной систе-
мы». К «необязательному атрибуту» предмета 
конституционного права могут быть отнесены, 
например, «отношения, определяющие осно-
вы правового статуса человека и гражданина, 
систему государственной власти и т.д.»20. Мож-
но, конечно же, дискутировать по вопросу об 
оригинальности подхода исследователя. Но в 
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чем эта точка зрения звучит убедительно, так 
это в том, что, во-первых, предмет конститу-
ционного права составляют общественные 
отношения, которые «непосредственно и пол-
ностью» подвергаются регулированию норма-
ми конституционного права, и общественные 
отношения, которые регулируются как уни-
версальные, основополагающие для жизне-
деятельности отдельного человека, общества 
и государства общественные отношения либо 
как основополагающие общественные отно-
шения для отдельных сегментов положения 
личности в обществе и государстве, устройства 
общества и государства; во-вторых, круг обще-
ственных отношений, составляющих предмет 
конституционного (государственного) права, 
является достаточно подвижным в зависимо-
сти от конкретно-исторической ситуации в Рос-
сии (как и в других государствах), может иметь 
различную ценностную структуру содержания 
и формально-юридическую оболочку встраи-
вания в российскую правовую систему в ряду 
предмета регулирования иных отраслей права. 
Рефреном звучит мысль О.Е. Кутафина о том, 
что в предмет конституционного права совре-
менной России входят общественные отноше-
ния, определяющие основы конституционного 
строя России, основы правового положения 
человека и гражданина, основные принципы 
системы органов государственной власти, а 
также органов местного самоуправления21. Это 
позволяет увидеть не только важность обще-
ственных отношений, регулируемых нормами 
конституционного права, как критерия услов-
ного обособления настоящей отрасли права от 
иных отраслей российского права, но и веду-
щую и системообразующую роль конституци-
онного права в системе российского права. 

Проведенный анализ взглядов отечествен-
ных исследователей государствоведов (кон-
ституционалистов) на предмет конституци-
онного (государственного) права как отрасли 
российского права позволяет говорить об 
определенной преемственности в восприятии 
его сущности, содержания и значения в совет-
ский и постсоветский периоды. Во-первых, эта 

21 См.: Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. С. 25—26. 

преемственность наблюдается в восприятии 
категорийного понимания исследуемого яв-
ления: утвердилась категория «предмет кон-
ституционного (государственного) права» как 
совокупность определенных общественных 
отношений, регулируемых нормами конститу-
ционного (государственного) права. Во-вторых, 
прослеживается преемственность в понима-
нии сущности общественных отношений, с од-
ной стороны, как «базовых», «основополагаю-
щих» отношений, а с другой стороны, как кон-
кретных общественных отношений, характе-
ризующихся всеобъемлющим или детальным 
(подробным) регулированием исключительно 
нормами конституционного (государственно-
го) права. В-третьих, известная преемствен-
ность заметна в структурировании содержания 
отдельных групп общественных отношений, 
составляющих предмет конституционного (го-
сударственного) права: отношения, возникаю-
щие в области установления и развития основ 
конституционного строя (основополагающих 
целей, ценностей и принципов устройства об-
щества и государства); отношения, возникаю-
щие в области установления положения чело-
века и гражданина в обществе и государстве 
(посредством регулирования прав, свобод, 
обязанностей и ответственности человека и 
гражданина и аналогичных проявлений со сто-
роны общества и государства); отношения, воз-
никающие в области установления и развития 
основ общественного строя (основ экономи-
ческих, социальных, культурных и обществен-
но-политических отношений); отношения, воз-
никающие в области установления основных 
начал организации государственно-территори-
ального устройства (федеративного и админи-
стративно-территориального устройства) Рос-
сии; отношения, возникающие в области ор-
ганизации и осуществления государственной 
власти в Федерации и ее субъектах посредст-
вом органов государственной власти (прежде 
всего, законодательной (представительной) 
власти) и прямых форм народовластия; отно-
шения, формирующиеся в области установле-
ния основных начал организации и функцио-
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нирования местного самоуправления в России 
в различных его формах; отношения, форми-
рующиеся в иных определяющих для функци-
онирования конституционного правопорядка 
сферах (установление порядка принятия, из-
менения и пересмотра российской конститу-
ции, учредительных актов субъектов Россий-
ской Федерации; установление официальных 
символов российского государства (герб, флаг, 
гимн, столица и т.п.). В-четвертых, очевидным 
является сохранение преемственности в оцен-
ке значения сущности и содержания предмета 
конституционно-правового регулирования как 
системообразующего начала в формировании 
и развитии общественных отношений, регули-
руемых нормами различных отраслей права.

Постановка вопроса об определенной пре-
емственности в определении сущности, содер-

жания и значения предмета конституционного 
(государственного) права как отрасли россий-
ского права отнюдь не отрицает новелл конца 
20-начала 21 вв. в конституционно-правовой 
истории России, в том числе и в сущности, и в 
структуре, и в содержании общественных отно-
шений, составляющих предмет современного 
российского конституционного права. Вместе 
с тем и то, и другое предполагает не просто 
связь времен, а целостность восприятия прак-
тикой государственно-правового развития, 
юридической наукой и системой подготовки 
юристов высшей квалификации одной из базо-
вых сфер правового регулирования — консти-
туционно-правового регулирования с ее дости-
жениями, недостатками и перспективами на 
будущее.
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Review. Among legal categories that are important to distinguish branches of Russian law a special place is 
occupied by the category “subject”. Meanwhile the subject of a branch of law acts as an object of study of a 
relevant sectoral legal science and legal discipline. 

Constitutional (state) law of Russia as a branch of law also has its own scope of regulation (a certain range 
of public relations) that have been subjected to constant debates in scientific and academic circles during the 
Soviet and post-Soviet periods. With all peculiarities of a state ideology at each stage of the development of 
the Russian State and uniqueness of author’s opinions, we can detect certain continuity in understanding the 
essence, structure, content and value of the subject of the Russian constitutional (state) law. In particular, the 
continuity is observed, firstly, in the perception of categorical  understanding the phenomenon to be researched (a 
category “the subject of  constitutional (state) law” established itself as a combination of homogeneous, coherent 
public relations subject to regulation by means of constitutional (state) law norms); secondly, in identifying basic 
public relations and specific, narrowly formed public relations regulated by the rules of the constitutional (state) 
law; thirdly, in  structuring regulated social relations into  groups with a focus on the structure of the Russian 
Constitution; fourthly, the content of individual groups of social relations that form the subject of the constitutional 
(state) law of Russia of the Soviet and post-Soviet periods; fifthly, in establishing and justifying the leading role 
of the constitutional (state) law in a number of other areas of Russian law, primarily because of uniqueness of 
regulated social relations. The author determining some continuity of the subject of the constitutional (state) law 
of the Soviet and post-Soviet periods does not deny supplementing of the subject of legal regulation by a new 
content on the basis of an updated system of social values, an upgraded system of the theory and practice of 
Russian constitutionalism.

Keywords: constitutional law, subject, Soviet, post-Soviet, continuity, study, educational process, main features, 
amendments.
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