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ВВЕДЕНИЕ 
 

Конституционное право зарубежных стран – учебная дисципли-

на, предметом изучения которой является система научных знаний о 

действующем конституционном (государственном) праве современ-

ных зарубежных государств. 

Курс конституционного права зарубежных стран имеет три 

главные цели: общеобразовательную, правоведческую и практиче-

скую. Общеобразовательное значение данного предмета связано с не-

обходимостью повышения общей культуры студентов – будущих 

юристов.  

Цель данного учебного издания – дать студентам сумму знаний о 

конституционном праве зарубежных стран, способствовать развитию 

самостоятельного правового мышления, демократических взглядов, 

широкого кругозора и профессиональной эрудиции будущих юристов, 

углубление теоретических знаний о моделях правового регулирования 

статуса личности, о различных конституционных принципах эконо-

мической, социальной и политической систем общества, о разных 

формах правления, территориально-политического устройства госу-

дарства, системах государственных органов и органов местного само-

управления.  

Задачи: 

− изучение конституционно-правовых институтов; 

− изучение методов конституционного регулирования, их по-

зитивных и негативных сторон; 

− знание конституционной теории и практики различных госу-

дарств.  

Данные методические рекомендации будут способствовать  по-

лучению необходимого минимума  систематизированных знаний по 

конституционному праву зарубежных стран, пониманию специфики 

конституционного (государственного) права отдельных зарубежных 

стран, развитию правосознания и повышению уровня правовой куль-

туры студентов, формированию умения анализировать правовые юри-

дические документы, осуществлять сравнительный конституционный 

анализ стран с демократическим и авторитарным режимами. 

Овладение знаниями по данной дисциплине предусматривает не 

только слушание лекций преподавателя, но и значительную самостоя-

тельную работу студентов. 

Работая с рекомендованной литературой, студент должен кри-

тически относиться к исследованиям, так как они являются результа-

том целенаправленной деятельности автора и выражают особенности 

его мировоззрения и социальных ориентаций, учится сравнивать раз-

ные подходы, точки зрения на решение той или иной проблемы. 
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Студенты должны знать: 

 основные ключевые понятия теории конституционного права; 

 действующие конституции зарубежных стран, базовые ин-

ституты конституционного права; 

 специфику источников конституционного права в зарубеж-

ных странах; 

 основные ценности общества и государства в современных 

правовых системах; 

 общие тенденции и особенности конституционных путей 

развития государств современного зарубежного мира. 

Студенты должны уметь: 

 сравнивать конституционное законодательство и конститу-

ционно-правовые явления разных стран на основе метода компарати-

вистики: 

 владеть понятийным аппаратом по изучаемой дисциплине; 

 анализировать акты конституционного законодательства за-

рубежных стран; 

 делать обзор научной литературы по теме исследования; 

 определять результаты выборов, пользуясь различными спо-

собами подведения их итогов; 

 свободно ориентироваться и анализировать конституционное 

законодательство зарубежных стран, профессионально оценивать 

практику его применения, понимать тенденции развития; 

 находить наиболее рациональные подходы с позиций кон-

ституционного права для разрешения кризисных ситуаций; 

 использовать полученные знания для аргументации своей 

демократической общественной, профессиональной или научной по-

зиции; 

 формулировать авторские предложения по совершенствова-

нию отечественного конституционного законодательства, исходя из 

положительного опыта зарубежных стран. 

В целом изучение курса дает студентам возможность, используя 

полученные знания и приобретенные умения, оценить взаимовлияние 

и творческое использование оправдавшего себя мирового конститу-

ционного опыта в Республике Беларусь, с учетом ее исторических ус-

ловий развития и национальных особенностей. Ре
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Тема 1. 

ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО  

(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ПРАВА  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

1. Термины «государственное право» и «конституционное пра-

во». Предмет и методы конституционного права (традиции англосак-

сонской, романской, германской систем, социалистических и постсо-

циалистических стран). 

2. Система государственного права и источники государствен-

ного права (на примере США и стран Западной Европы). 

3. Место и роль государственного права в правовых системах. 

Основные понятия: конституционное право, конституционно-

правовые отношения, конституционно-правовые нормы, источник 

конституционного права, общие принципы конституционного права, 

методы изучения конституционного права зарубежных стран: сравни-

тельный, историко-сравнительный, метод конкретного правового ана-

лиза, субъекты конституционно-правовых отношений. 

 

Краткое содержание ответов. 

Термин «конституционное право» употребляется в юридической 

литературе в трех смыслах: 

– во-первых, это отрасль права, 

– во-вторых, корреспондирующая ей отраслевая наука, 

– в-третьих, учебная дисциплина. 

Эти понятия близкие, но не тождественные. 

Ряд авторов полагает (например, Златопольский Д.А.), что госу-

дарственное право может существовать и существует только как от-

расль права какого-либо суверенного государства, так как конститу-

ционно-правовые нормы, составляющие в своей совокупности дейст-

вующее конституционное право, устанавливаются каждой страной в 

отдельности. В связи с этим каждое самостоятельное государство 

имеет свое национальное государственное право, которое выражает 

специфические национальные особенности, связанные с конкретно-

историческими условиями ее развития, с особенностями обществен-

ного строя. В отличие от этого, наука конституционного права суще-

ствует как единое целое в силу целого ряда объективных историче-

ских и иных причин. 

Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо обратить внимание на 

дальнейшее углубление интеграционных процессов, которые могут 

привести к серьезным изменениям государственного устройства, ор-

ганизации основных институтов власти, правовых систем государств. 
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Обратим внимание, что в связи с Маастрихтским договором,  консти-

туции ряда стран были дополнены принципиальными положениями, 

определяющими правовые основы участия государств в ЕС, возмож-

ности передачи ими ряда своих полномочий для выполнения взятых 

обязательств (во французскую Конституцию в соответствии с законом 

от 25 июня 1992 был включен раздел ХV «О Европейских Сообщест-

вах и Европейском Союзе», изменено содержание ст. 23 Основного 

закона ФРГ в целях осуществления идеи Европейского Союза, и Ве-

ликобритания, ратифицировав Маастрихтские соглашения в конце 

1993 г., приравняла граждан ЕС к британским гражданам в вопросах 

въезда и выезда из страны, активного и пассивного избирательного пра-

ва на выборах в органы местного самоуправления), кроме того, боль-

шинство стран развивались за счет заимствования юридических госу-

дарственно-правовых форм (Сенегал, Габон, Конго, Мозамбик и др.) 

Долгий спор вызывал также вопрос о соотношении понятий 

«государственное» и «конституционное» право. Ряд исследователей 

(Мишин А.А., Маклаков В.В., Кашкин С.Ю., Михалева Н.А. и другие) 

констатирует абсолютное их тождество, в то время как другие под-

черкивают  ряд существенных отличий. Например, Чиркин В.Е. счи-

тает, что шире государственное право, выходящее за пределы консти-

туционных норм, включающее многие вопросы государственного 

управления, административного, финансового права. 

Государствовед Арановский К.В. обращает внимание, что:  

– во-первых, не во всех национальных правовых системах име-

ются акты, обладающие необходимыми свойствами конституции (от-

сутствует в Саудовской Аравии, Султанате Оман, Бруней и ряде дру-

гих стран Персидского залива); 

– во-вторых, во многих государствах, где имеется конституция, 

политическая реальность далека от конституционных принципов (Ин-

донезия, КНДР, Сенегал и др.). 

Выбор термина обычно диктуется и национальной традицией сло-

воупотребления. Так, англосаксонская и романская правовые системы 

традиционно пользуются термином «конституционное право», тогда как 

для Германии, стран СНГ, социалистических государств характерно 

употребление термина «государственное право», так как там конститу-

ционный строй установился позднее, чем во Франции, США и Велико-

британии. Это гарантировало традиционно приоритет исполнительной 

власти в осуществлении государственно-властных полномочий. 

Конституционное право – отрасль права, которая составляет 

правовые нормы, учреждающие определенную систему власти в целях 

охраны основных прав и свобод человека. Главной задачей конститу-

ционного права является нахождение баланса между властью, необхо-

димой для организации общества, и свободой. 
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Исходя из своих целей и задач, конституционное право занима-

ет центральное место в системе права, оно закрепляет основопола-

гающие принципы национального права, организации и деятельности 

государства. Нормы иных отраслей права не должны противоречить 

нормам конституционного права. 

Предметом регулирования конституционного права являются 

две основные сферы общественных отношений: 

а) отношения между человеком и государством (права, свободы 

и обязанности человека и гражданина), 

б) властеотношения (организация государства и государствен-

ной власти). 

Предмет конституционно-правового регулирования не исчерпы-

вается указанными группами отношений, поскольку права и свободы 

человека тесно связаны с общественным порядком – формами собст-

венности; экономической, политической, социальной системами. 

Данные отношения также входят в предмет регулирования конститу-

ционного права. Конституционное право занимает ведущее место в 

системе отраслей национального права зарубежных стран. Это обу-

словлено тем, что конституционное право закрепляет: 

1. Законодательным путем принадлежность власти народу, то 

есть принцип народного суверенитета, формы реализации народовла-

стия; 

2. Основы конституционного строя: государственный сувере-

нитет, верховенство права и закона, приоритетная роль личности, раз-

деление властей, многопартийность, плюрализм форм собственности, 

социальный и светский характер государства, сочетание федерализма, 

унитаризма и автономии, местное самоуправление; 

3. Установленные основы правового статуса личности; 

4. Отражает активную, творческую роль государства, определят 

задачи и функции государства в области внутри и внешнеполитиче-

ской деятельности; 

5. Устанавливает иерархию нормативных правовых актов; 

6. Закрепляет систему органов законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти, порядок их образования и компетенцию, осно-

вы конституционного статуса органов местного самоуправления. 

Субъекты конституционно-правовых отношений: 

– человек; 

– группы людей – собрания избирателей,  граждане (индивиды 

и их коллективы); 

– народ (на референдумах, свободных выборах при реализации 

права народной законодательной инициативы, осуществлении местно-

го самоуправления); 

– государство; 
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– государственные органы: президент, законодательные и ис-

полнительные органы (правительство, центральные отраслевые орга-

ны исполнительной власти, министерства, ведомства, государствен-

ные службы, департаменты, местная администрация), органы судеб-

ной власти, конституционной юстиции, прокуратуры; 

– составные части государства – субъекты федерации, админи-

стративно-территориальные образования; 

– органы местного самоуправления; 

– общественные объединения (политические партии, массовые 

народные движения, общественные фонды, профсоюзы, ассоциации, 

землячества и др.); 

– иностранные граждане, лица без гражданства и политические 

эмигранты; 

– этнические группы, национальные общности. 

Правовые институты конституционного права: 

– основы конституционного строя, 

– основные права и свободы человека и гражданина, 

– государственно-политическое устройство, 

– избирательная система (избирательное право), 

– законодательная и исполнительная власть, 

– государственная власть в субъектах Федерации, 

– местное самоуправление, 

– судебная власть и прокуратура, 

– порядок внесения поправок и пересмотр Конституции. 

Конституционно-правовые нормы по сравнению с нормами дру-

гих отраслей отличаются: 

– содержанием (той сферой общественных отношений, на регу-

лирование которой они направлены), 

– источниками (наиболее значимые нормы содержатся в Кон-

ституции), 

– своеобразием вида норм (наличие значительного количества 

норм-принципов, норм-дефиниций, норм-задач), 

– учредительным характером содержащихся в них предписаний, 

– особым механизмом реализации (многие нормы связаны не с 

возникновением конкретных правоотношений, а с особого вида отно-

шениями общего характера или правового состояния), 

– специфическим характером субъектов, на регулирование от-

ношений которых они обращены (народ, государство, нации, высшие 

государственные органы), 

– особенностями структуры (обычно имеется гипотеза и диспо-

зиция, и лишь в отдельных случаях – санкция). 

По характеру содержащихся предписаний нормы делятся на: 

а) управомочивающие, 
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б) обязывающие, 

в) запрещающие. 

По отношению свободы субъекта: 

а) императивные, 

б) диспозитивные. 

По значению в механизме правового регулирования: 

а) материальные, 

б) процессуальные. 

По функциональной направленности: 

а) регулятивные, 

б) охранительные. 

По действию во времени: 

а) постоянные, 

б) временные, 

в) исключительные. 

Источниками конституционного права являются правовые ак-

ты, посредством которых устанавливаются и получают юридическую 

силу конституционно-правовые нормы. Основными видами источни-

ков конституционного права являются: 

– нормативные правовые акты, которые обычно подразделяются: 

а) на законы (Конституция, как основной закон государства; ре-

ферендарные (термин исследователя Крутоголова М.А.), конституци-

онные и органические законы, которые отличаются от обычных зако-

нов по юридической силе, порядку принятия, предметам ведения, по 

возможности применения в отношении них отлагательного вето главы 

государства; обычные законы – либо в полном объеме, либо частично, 

в зависимости от места, которое в них занимают конституционно-

правовые нормы); 

б) нормативные правовые акты исполнительной власти, а имен-

но, акты делегированного законодательства (когда парламент перио-

дически практикует передачу правительству законодательных полно-

мочий, на основании которых оно издает акты, имеющие силу закона – 

так называемые акты делегированного законодательства. (Например, в 

Великобритании правительство их принимает в 18 раз больше в году, 

чем парламент – законов); акты глав государств (указы, декреты, при-

казы), нормативные акты правительства, а иногда и ведомств (декре-

ты, постановления) по конституционным вопросам; 

в) нормативные правовые акты органов конституционного кон-

троля (надзора); 

г) регламенты палат парламентов, содержащие нормы, опреде-

ляющие порядок деятельности палат и их внутренних структур; 

д) акты органов местного самоуправления; 
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е) акты международного права, закрепляющие общепризнанные 

конституционные принципы и нормы (Устав ООН, Всеобщая декла-

рация прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт о 

гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г., Междуна-

родный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г., Африканская хартия прав человека и народов от 26 июня 1981 г, 

документы ОБСЕ, Хельсинский заключительный акт (1976), Конвен-

ция о политических правах женщин 1952 г. и многие другие; 

ж) внутригосударственные договоры, которые регулируют кон-

ституционные проблемы в случае, когда заключившие их субъекты на 

это управомочены. Как правило, это федеративные договоры. Напри-

мер, в 1824 г. в Мексике условия территориального устройства госу-

дарства были закреплены учредительным актом Федерации; 10 апреля 

1992 г. в Конституцию РФ был включен в качестве составной части 

Федеративный договор, подписанный его участниками 31 марта 1992 г. 

и другие; 

з) в англо-американской системе основным источником служит 

норма, сформулированная судьями и выраженная в судебных преце-

дентах. Интересно, что Великобритания, являясь родиной конститу-

ционализма,  не имеет до сих пор в качестве высшего, основного за-

кона единого писаного нормативного правового акта. Британская док-

трина отмечает статутное (парламентское, писаное) право, а судебные 

прецеденты и доктринальные источники считаются столь же неписа-

ной частью права, как и обычаи. Таким образом, конституция  Вели-

кобритании, кроме статутов, охватывает такие источники,  как судеб-

ные прецеденты, конституционные обычаи (конституционные согла-

шения), доктрины (опубликованные мнения именитых ученых по во-

просам конституционного права); 

и) в связи с тем, что в ряде стран мусульманского права основ-

ными источниками являются Коран, Сунна, иджма, кийас, юридиче-

ская сила содержащихся в них религиозных предписаний порой пре-

восходит даже силу традиционных источников конституционного 

права. 

Таким образом, становление и развитие конституционного строя 

в различных странах имеет как общие, так и особенные черты. Общим 

для всех зарубежных стран является признание конституции высшим 

законом страны, устанавливающим  основные положения правопо-

рядка, регламентирующим важнейшие политические и правовые от-

ношения в стране. Конституция, таким образом, рассматривается как 

правовая основа конституционного строя или существования консти-

туционализма, в содержание которого включается ряд компонентов: 

права и свободы граждан, представительное правление и принцип 

разделения властей. 
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Объект конституционного регулирования в различных странах 

был весьма неодинаков и менялся в ходе исторического развития по 

двум взаимосвязанным причинам: 

1. Фактор политической борьбы, в результате которой в консти-

туциях появляются и развиваются демократические права и свободы. 

2. Появление новых международных реалий, что усилило  зна-

чение проблемы соотношения международного и внутригосударст-

венного права, появление норм, представляющих  государству право 

вступать в региональные экономические группировки государств  и 

ограничивать свой суверенитет в пользу таких сообществ. Проблемы 

охраны окружающей среды, сохранения  национального и культурно-

го наследия и другие вопросы получают свое закрепление в конститу-

циях последнего времени.  

В то же время, несмотря на коренные изменения реалий совре-

менного мира, многие положения западных конституций остаются не-

изменными на протяжении уже двух веков их существования.             

 

 

Тема 2. 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИИ 

 
1. Определение Конституции. Объекты конституционного регу-

лирования (в демократических, авторитарных (и тоталитарных)  

странах). 

2. Действие, принятие, изменение, отмена Конституции (ок-

троированные, договорные, народные Конституции, гибкие Консти-

туции Великобритании, Новой Зеландии, жесткие конституции США, 

Японии, Дании, и Конституции смешанного типа на примере Мальты 

и Индии). 

3. Классификация конституций зарубежных стран. 

4. Конституционный контроль (надзор) (объекты конституцион-

ного контроля, виды и органы конституционного контроля). Полити-

ческий конституционный контроль во Франции и на Кубе, американ-

ская и европейская системы судебного контроля. 

Основные понятия: конституция, юридические свойства кон-

ституции, форма конституции, правовая охрана конституции. 

 

Краткое содержание ответов. 

Определение Конституции. В широком смысле, конституция – 

это система правовых норм, имеющих высшую юридическую силу и 

регулирующих основы отношений между человеком и обществом, с 

одной стороны, и государством, – с другой, а также основы организа-

ции самого государства. Эти правовые нормы могут быть сосредото-
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чены в одном или нескольких нормативных актах – основных законах, 

а могут содержаться в неопределенном множестве обычных законов, 

и, кроме того, в судебных прецедентах и конституционных обычаях. 

Конституция в материальном смысле (значении) представляет 

собой писаный акт, совокупность актов или конституционных обыча-

ев, которые, прежде всего, провозглашают и гарантируют права и 

свободы человека и гражданина, а равно определяющие основы обще-

ственного строя, форму правления, территориальные устройства, ос-

новы организации центральных и местных органов власти, их компе-

тенцию и взаимоотношение, государственную символику и столицу. 

Однако в материальном смысле термин «конституция» употреб-

ляется редко. Чаще мы говорим о конституции в формальном смысле 

(значении), то есть о законе или группе законов, обладающих высшей 

юридической силой по отношению ко всем остальным законам. Это в 

своем роде закон законов. Она может быть изменена путем издания 

обычного закона. 

Все государства обладают конституцией в материальном смыс-

ле, но не у всех есть конституция в смысле формальном. Британская 

конституция существует в первом смысле, но не во втором: ее нормы 

могут быть изменены в том же порядке и теми же органами, которые 

создали действующие нормы. 

К конституции в материальном смысле относятся лишь те пра-

вовые нормы, которые регулируют указанные выше общественные 

отношения. Напротив, конституции в формальном смысле могут со-

держать такие нормы, которые, казалось бы, регулируют отношения, 

не имеющие конституционного характера. Например, в швейцарскую 

федеральную конституцию 1874 г. на референдуме в 1893 г. была 

включена статья, закрепившая выпускание крови у скота без предва-

рительного оглушения. В 1973 г. статья была заменена общими поло-

жениями о защите животных. 

Различают также понятия юридической и фактической консти-

туции. Юридическая конституция, в материальном или формальном 

смысле, – это всегда определенная система правовых норм, регули-

рующих указанный выше круг общественных отношений. Фактиче-

ская же конституция – это сами такие отношения, то есть то, что ре-

ально существует. (Конституционный закон о Чехословацкой федера-

ции 1968 г. предусматривал создание системы конституционных су-

дов, однако до 1989 г. эти суды так и не были созданы. Согласно юри-

дической конституции – они существуют, согласно фактической – 

нет). В конституции Итальянской республики 1947 г. остаются лишь 

мертвой буквой нормы ст. 40 (регламентация права на забастовку), ст. 

95 (организация президиума Совета министров). 
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Расхождение между фактической и юридической конституцией 

свидетельствует, что часть норм юридической конституции стала 

фиктивной. 

Высшая юридическая сила конституции в формальном смысле 

проявляется в том, что, во-первых, ее нормы всегда имеют перевес 

над положениями иных законов, а тем более актов исполнительной 

власти. Во-вторых, законы или подзаконные акты должны принимать-

ся предусмотренными в конституции органами и по установленной ею 

процедуре. Высшая юридическая сила конституции в материальном 

смысле состоит в том, что нижестоящие по уровню правовые нормы 

должны соответствовать по существу нормам основного закона. Лю-

бой акт, противоречащий конституции либо по существу, либо по 

форме, должен быть признан  недействительным. 

Верховенство конституции иногда обеспечивается ее соответст-

вующими нормами (например, в конституции Республики Ирландии 

1937 г.; в ст. 98 Конституции Японии 1946 г. указано, что «она являет-

ся верховным законом страны, и никакие законы, указы, рескрипты 

или другие государственные акты, противоречащие в целом или в час-

ти ее положениям, не имеют законной силы»). 

В настоящее время в мире насчитывается более 100 Конститу-

ций. Одни из них были приняты свыше 200 лет назад, а некоторые – 

совсем недавно. 

В становлении основных законов зарубежных государств можно 

выделить 6 этапов особенно активного конституционного правотвор-

чества, т.е. «конституционного развития». 

Первая волна принятия конституций – конец ХVII в. – первая 

мировая война 1914–1918 гг. 

 Конституция США, принятая в 1787 г., является первой 

писаной Конституцией и основывается на принципе разделения вла-

стей, федерализме, судебном конституционном надзоре, соблюдении 

естественных прав личности. В этот период принимаются Конститу-

ции  Норвегии (1814 г.), Франции (1791, 1793, 1795 и др.), Бельгии 

(1831 г.), Аргентины (1887 г.), Канады (1867 г.), Швейцарии (1874 г.), 

Голландии (1887 г.), Люксембурга (1868 г.), Германии (1871 г.), Ита-

лии (1848 г.) и др. 

В отношении конституций «первого поколения» можно выде-

лить общие черты: лаконичность, принятие под влиянием революций 

и иных чрезвычайных ситуаций, основное регулирование вопросов 

организации государственной власти, политических прав, неприкос-

новенность частной собственности, учреждение парламентов, форми-

руемых на основе ограниченного цензового избирательного права, 

эволюция формы правления в сторону парламентской монархии или 

республики. 
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Вторая волна принятия Конституций (1918–1945 гг.) прихо-

дится на период между двумя мировыми войнами и обусловлена: 

– изменением геополитической обстановки в Европе и образо-

ванием новых самостоятельных государств (Австрии, Польши, Чехо-

словакии, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Югославии, 

Веймарской Германии); 

– до второй мировой войны были приняты и ныне действую-

щие конституции Австралии, Мексики, Ливана, Ирландии; 

– к данному этапу может быть отнесено принятие поправок к 

Конституции США, демократизация избирательного права в Велико-

британии, конституционные реформы в Бельгии (1920–1921 г.). 

Новые конституции более «развернуты», отличаются более со-

вершенной юридической техникой, более подробным регулированием 

правового статуса личности, провозглашением всеобщего избиратель-

ного права, предоставлением его женщинам (например, в Великобри-

тании – в 1929 г.), учреждением органов специализированного кон-

ституционного контроля, что положило начало европейской модели 

системы конституционного контроля (конституционные суды Авст-

рии, Чехословакии и других стран). 

Третья волна принятия конституций охватывает период после 

окончания второй мировой войны. Происходит изменение нравствен-

ных ценностей (уважение к институту «прав человека», гуманизму, 

парламентаризму). Новые конституции были приняты во Франции 

(1946 г.), Италии и Японии (1947 г.), ФРГ (1949 г.), Греции (1952 г.), 

Дании (1953 г.); приняты или существенно изменены конституции 

многих стран Америки (Бразилия, Боливия, Гондурас, Доминиканская 

Республика, Сальвадор, Канада), Азии и Африки (Индия, Турция, Ки-

тай, Индонезия,  Южная Корея, ЮАР, Филиппины), стран Централь-

ной и Юго-Восточной Европы, оказавшихся в советской зоне влияния 

(ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния). 

В большинстве послевоенных конституций нашли свое отраже-

ние следующие основные принципы и положения: 

– утверждение принципа разделения властей,  

– расширение регулирования прав и свобод человека и гражда-

нина, закрепление социально-экономических прав, новых механизмов 

и институтов защиты прав личности; 

– демократизация избирательного права; 

– взаимная ответственность государства и личности; 

– подтверждение миролюбивой политики государства, отказ от 

войны (Япония вообще отказалась от вооруженных сил); 

– отказ от части суверенных прав «в области прав человека» в 

пользу международных организаций. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



15 

Четвертая волна «конституционного обновления» вызвана 

крушением последних военно-фашистских режимов в Европе – в Гре-

ции, Португалии и Испании. В этих странах (в Греции – в 1975 г., 

Португалии в 1976 г., в Испании – в 1978 г.) были приняты новые 

конституции, закрепившие демократический политический режим. 

Во второй половине 70-х и в 80-х гг. были приняты и конститу-

ции новых государств, переставших быть колониями в последнюю 

очередь (например, Южная Родезия); государств, изменивших в ре-

зультате революции общественный строй (Иран); социалистических  

государств (СССР в 1977, КНДР – внесены серьезные конституцион-

ные поправки в 1976 г., в Югославии – в 1974 г., Болгарии – в 1971 г., 

КНР – в 1978 и 1982 гг. и др.). 

Пятая волна, последняя волна конституций явилась результа-

том крушения социалистической системы и распада СССР. На карте 

появилось более 20 новых государств (6 – на территории бывшей 

Югославии, 15 – бывшего СССР, 2 – бывшей Чехословакии). Во всех 

этих странах приняты новейшие конституции. 

Каждая из ныне действующих конституций обладает специфи-

ческими индивидуальными чертами, в которых нашли отражение со-

циальные, национальные, исторические, религиозные и иные особен-

ности соответствующих стран. В то же время зарубежным конститу-

циям присущи некоторые общие, совпадающие черты, что позволяет 

классифицировать конституции по различным основаниям на: 

– кодифицированные и некодифицированные. Если Конститу-

ция есть единый писаный акт, регулирующий все основные вопросы 

конституционного характера, то е можно определить как кодифици-

рованную. Если те же вопросы регулируются несколькими писаными 

актами, имеем дело с некодифицированной конституцией. Иногда 

встречаются комплексные кодифицированные конституции, где со-

ставной частью наряду с ее текстом провозглашаются какие-либо 

иные акты, декларации, принятые в разное время, но в целом состав-

ные части воспринимаются как единый сложный документ, а не сово-

купность документов (Конституция Франции 1958 г. своими состав-

ными частями признает Декларацию прав и свобод человека и граж-

данина 1789 г., преамбулу к Конституции 1946 г., Хартию окружаю-

щей среды 2004 г., Конституция Чехии состоит из основного текста и 

Декларации основных прав и свобод). 

– развернутые и неразвернутые. Кодифицированную Конститу-

цию можно подразделить на развернутые и неразвернутые. Примеры 

развернутых – греческая, португальская, неразвернутых – француз-

ская действующая, американская, японская (в них нет ничего лишнего 

с конституционной точки зрения). Конституция США содержит 7 ста-

тей (разделов), Конституция Монголии – 70 статей, Российской Феде-
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рации – 137 статей. В развернутых же конституциях много положе-

ний, несвойственных конституциям. Их становится все больше. При-

мерами «развернутых» конституций являются Конституция Индии 

(около 450 статей), Конституция Бразилии (около 315 статей), Кон-

ституция Португалии (около 300 статей), Конституция Мексики (око-

ло 100 статей) но каждая в себе содержит еще 5–10 статей. 

– писаные и неписаные. Писаная конституция – это особый еди-

ный по форме законодательный акт в большинстве зарубежных стран 

(ФРГ, РФ, Италия, Испания и др.) или состоящий из нескольких таких 

актов (Швеция, Австрия, Финляндия, Сенегал и др.), которые провоз-

глашаются основными законами государства. Сомнительным кажется 

положение иных правоведов о фактической тождественности понятий 

«писаной» и «кодифицированной» конституций. Неписаная конститу-

ция (Великобритания, Новая Зеландия) характеризуется тем, что она 

включает отдельные парламентские статуты (в Великобритании - Ве-

ликая хартия вольностей 1215 г., Билль о правах 1689 г., Акт об уст-

роении 1701 г., Акты о парламенте 1911 и 1949 гг., Акты о министрах 

Короны 1937, 1964, 1975 гг., Акт о Палате общин 1978 г., Акт о Пала-

те лордов 1999, Акты о местном самоуправлении 1972, 1974, 1995 гг., 

Акт о гражданстве 1981 г. и др.), судебные решения и так называемое 

общее право (совокупность обычаев, сложившихся на всем протяже-

нии развития английского государства). Британская конституция эво-

люционирует в направлении постепенной замены обычаев и судебных 

прецедентов законами, принимаемыми парламентом. 

– по способу принятия: 

а) октроированные – конституции, дарованные односторонним 

актом главы государства (монарха). В начале XIX века часто именова-

лись хартиями. Французская хартия 1814 г., японская 1889 г., абис-

синская 1937 г., марокканская конституция 1911 г., в 1990 г. король 

Непала Бирендра даровал народу конституцию, в султанатах Малай-

зии. После II мировой войны октроированными стали называть кон-

ституции, дарованные метрополиями своим колониям при их освобо-

ждении (до 1982 г. конституционные законы Канады формально ут-

верждались Великобританией).  

б) конституции, носящие договорный характер, встречаются 

редко (обычно между монархом и выборным органом). Например, 

английский  Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. После II 

мировой войны независимость Кипру была оформлена соглашениями 

1959 г. между Великобританией, Турцией и представителями грече-

ской и турецкой общин острова. 

в) большинство ныне действующих конституций являются на-

родными (по названию XIX в.). Источником такой конституции явля-
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ется учредительное собрание, непосредственное одобрение конститу-

ции на референдуме, парламент. 

В литературе встречается деление учредительного собрания на 

суверенное – окончательно принимающее конституцию (французское 

учредительное собрание 1848 г.) и несуверенное – вырабатывающее 

лишь текст конституции, которая утверждается чаще всего референ-

думом (во Франции – Учредительное собрание 1946 г., Италии, Юго-

славии в 1945–1947 гг., в Португалии в 1975–1976 гг., в Болгарии и 

Румынии в 1990–1991 гг.). 

– по способу изменения конституции делятся на гибкие и жесткие: 

а) в гибких конституциях каждый последующий закон, содер-

жащий конституционные нормы, изменяет или замещает предыдущий 

или устанавливает положения, не регулировавшиеся раньше либо ре-

гулировавшиеся обычным правом. Так изменяются частично писаные 

конституции (Великобритания, Новая Зеландия и др.). Конституция 

изменяется так же, как обычные парламентские законы. 

б) жесткие конституции, чтобы обеспечить стабильность, укре-

пление их авторитета и относительное постоянство конституционного 

строя, предусматривают сложную процедуру их изменения. 

Способы обеспечения жесткости конституций: 

1. Устанавливается требование квалифицированного большинст-

ва в палатах парламента (2/3 в Норвегии и Литве, 2/3 Бундестага и Бун-

десрата Германии, 3/5 в Испании, Франции, в Латвии – в присутствии не 

менее 2/3 от общего состава депутатов 2/3 голосов, в РФ – 2/3 голосов 

депутатов Государственной Думы и ¾ членов Совета Федерации, в 

США – 2/3 общего числа членов каждой палаты Конгресса); 

2. Иногда требуется повторное голосование парламента того же 

созыва через определенный срок. В литовской конституции для при-

нятия поправок предполагается два обсуждения с промежутком не 

менее 3 месяцев и два голосования, в Италии – два последовательных 

обсуждения в парламенте с промежутком не менее 3 месяцев и одоб-

рение абсолютным большинством голосов в каждой палате; 

3. Иногда предусматривается утверждение поправок на рефе-

рендуме во Франции, в Италии (если возражения, то по требованию 

части депутатов, 5 областей или 500 тыс. избирателей), в Испании, 

Дании, Исландии, Румынии, Швейцарии; 

4. Утверждение поправок определенным большинством субъ-

ектов федерации. В США необходимо, чтобы поправку одобрили за-

конодательные  собрания в ¾ (т.е. в 38 штатов); 

5. Повторное принятие поправок парламентом следующего со-

зыва (в Испании, Норвегии, Финляндии, Нидерландах). 

В конституциях смешанного типа различные части изменяются  

по-разному (например, Конституция Мальты 1974 г.). 
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Наиболее распространенный способ инкорпорирования попра-

вок в текст конституции – простая замена прежних положений, либо 

добавление новых (Италия, Германия и др.). Другой способ включе-

ния поправок – прибавление новых положений к действующему тек-

сту без формального исключения тех норм, которые перестали дейст-

вовать: поправки в США публикуются отдельно после первоначаль-

ного текста конституции (в конституциях Венесуэлы  1961 и 1983 гг., 

Филиппин).   

– по времени действия – на временные (имеющие ограниченный 

срок) и постоянные (неограниченный срок действия). Большинство 

конституций – постоянные (это намерение законодателя в момент 

принятия). Конституция Таиланда 1959 г., включавшая  20 статей, 

действовала  до разработки постоянной  Конституции Учредительным 

собранием. В Латинской Америке в 50 – 60-х годах – «конституцион-

ная чехарда». Например, к середине 60-х годов история Боливии на-

считывала 20 конституций, Колумбии – 11, Гаити – 23, Венесуэлы – 

22 конституции (в результате государственных переворотов). 

Известны конституции, устанавливающие собственную неотме-

няемость. Например, Конституция  Мексики 1917 г., является «неру-

шимой» (ст. 136), однако, имеет наибольшее число поправок. 

– по оформляемому политическому режиму – демократические 

и авторитарные (среди последней выделяются еще тоталитарные). 

Первые – допускают свободное образование и деятельность полити-

ческих партий, предусматривают выборность учреждений власти, га-

рантируют определенный круг прав и свобод. 

Авторитарные – ограничивают или запрещают деятельность по-

литических партий либо устанавливают господство одной партии, 

существенно ограничивающее провозглашенные права и свободы. 

– по форме правления – монархические и республиканские. 

– по форме политико-территориального устройства – на федера-

тивные (США, ФРГ, Швейцария и др.) и унитарные (Чехия, Финлян-

дия, Польша, Румыния, Венгрия, страны СНГ), где разграничиваются 

конституции федеральные, или национальные, и конституции субъек-

тов федерации (штатов, земель, провинций и т.п.).  

Конституционная доктрина и практика выработали целую сис-

тему специальных юридических гарантий верховенства Конституции 

в системе источников права. Особая форма, в которую облекаются 

конституционные нормы, специфический порядок принятия, измене-

ния и отмены конституции призваны отличать ее от обычного закона 

и других норм права, придать конституционным нормам авторитет, 

обеспеченный специальными процедурами юридического и политиче-

ского характера, выдвигаются и требования о том, чтобы любой закон, 

нормативно-правовой акт соответствовали содержанию конституции. 
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Конституционная юстиция в европейских зарубежных стра-

нах: становление и развитие. 

Конституционная доктрина и практика выработали целую сис-

тему специальных юридических гарантий верховенства Конституции 

в системе источников права. Особая форма, в которую облекаются 

конституционные нормы, специфический порядок принятия, измене-

ния и отмены конституции призваны отличать ее от обычного закона и 

других норм права, придать конституционным нормам авторитет, 

обеспеченный специальными процедурами юридического и политиче-

ского характера; выдвигаются  требования о том, чтобы любой закон, 

нормативный правовой акт соответствовали содержанию конституции. 

В ряде стран (США, Швейцария, Япония, Австрия, Индия, 

Мальта) где нет специализированных Конституционных судов,  выс-

шим органом конституционного контроля провозглашаются верхов-

ные суды, в некоторых странах (Аргентина, Норвегия) конституцион-

ность закона вправе проверять любой суд – «американская» модель. В 

большинстве европейских стран вопросы конституционной юстиции 

входят в компетенцию специализированного конституционного суда 

(ФРГ, Австрия, Италия, постсоциалистические страны Центральной и 

Юго-Восточной Европы, страны СНГ), что характеризует – «австрий-

ско-немецкую» модель. В некоторых странах вопросы конституцион-

но-юридического характера решаются квазисудебными государствен-

ными органами (Конституционный и Государственный советы во 

Франции, Конституционный совет в Казахстане и др.) – «французская 

модель», по которой вопросы конституционной юстиции решают не 

обязательно судьи и без строгой юридической процедуры, а в их фор-

мировании принимает участие глава государства и палаты парламента. 

В 20–30-е гг. органы конституционной юстиции европейской 

модели были учреждены в Австрии (Конституция 1920 г.), в Чехосло-

вакии (Конституция 1920 г.), в республиканской Испании (по Консти-

туции 1931 г. был создан Суд конституционных гарантий). 

После Второй мировой войны на Европу пришлась «вторая вол-

на» распространения органов конституционного контроля. Восстано-

вился Конституционный суд Австрии, создаются конституционные 

суды в Италии (стст. 134–137) и ФРГ (стст. 93–94, 99–100), в Турции 

(Конституция 1961 г.), в Югославии (Конституция 1963 г.). Преду-

сматривал создание системы конституционных судов и Конституци-

онный закон 1968 г. Чехословакии, однако, до 1989 г. они так и не бы-

ли созданы. 

«Третья волна» приходится на 70–80-е гг., когда институт кон-

ституционного контроля предусматривают Основные законы Порту-

галии (ст. 223–226, 1976 г.), Испании (стст. 159–165, 1978 г.); с 1982 г. 

действует Конституционный трибунал в Польше. Однако он был за-
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думан не как институт судебной системы государства, а как вспомога-

тельный орган, имеющий целью содействовать упрочению верховен-

ства Сейма в сфере правотворчества. В условиях влияния ПОРП роль 

Конституционного трибунала могла оставаться только весьма ограни-

ченной. Идея верховенства сейма остается до сих пор одной из веду-

щих, так как Сейм может принять 2/3 голосов в присутствии не менее 

половины общего числа депутатов Постановление, отклоняющее ре-

шение Конституционного трибунала.  

В СССР Конституцией 1936 г. предусматривалось возложение 

функций конституционного суда на Верховный Суд при ЦИК СССР. 

Право вносить изменения в Конституцию было предоставлено Всесо-

юзному съезду Советов, право менять «неосновные начала» Консти-

туции имели ВЦИК и его Президиум, обязанные предоставлять свои 

поправки на ратификацию Съезду. В БССР по Конституции 1978 г. 

функции за соблюдением Конституции возлагались на Президиум 

Верховного Совета БССР (ст. 108). 

В декабре 1988 г. верховный Совет СССР внес изменения в 

Конституцию СССР, в соответствии с которыми был образован Коми-

тет конституционного надзора; через год II Съезд народных депутатов 

СССР принял закон «О конституционном надзоре в СССР». На коми-

тет возлагались функции контроля за соответствием издаваемых пра-

вовых актов действующей Конституции. 

В начале 90-х гг. европейская централизованная модель консти-

туционного контроля избирается постсоциалистическими странами 

Центральной и Юго-Восточной Европы (В Румынии – в 1991 г., Бол-

гарии – в 1991 г., стст. 147 – 152). Однако, решением от 16 декабря 

1993 г. Конституционный суд Болгарии указал, что он не является су-

дебным органом и стоит вне трех ветвей власти, что характерно для 

стран с романской системой права – Испании, Италии и странами 

СНГ. 

Законами, регламентирующими статус органов конституционной 

юстиции в странах СНГ, стали законы «О Конституционном Суде Гру-

зии» от 31 января 1996 г., «О Конституционном Суде Республики Мол-

дова» от 13 декабря 1994 г. с изменениями и дополнениями от 11 июля 

1996 г., Указ Президента Казахстана, имеющий силу закона, «О Кон-

ституционном Совете Республики Казахстан» от 29 декабря 1995 г., 

закон «О конституционном суде Российской Федерации» от 21 июля 

1994 г. и другие. В Республике Беларусь институт конституционного 

контроля был учрежден в 1994 г. на основании конституции Респуб-

лики Беларусь и Закона от 30 марта 1994 г. «О Конституционном Суде 

Республики Беларусь», порядок работы Конституционного Суда Рес-

публики Беларусь определяется Регламентом Конституционного Суда 

Республики Беларусь, принятым 18 сентября 1997 г. 
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Европейская модель конституционного контроля весьма отли-

чается от традиционной. Так, принципиально по-иному назначаются 

члены органов конституционной юстиции в их европейском варианте. 

Прежде всего, срок полномочий членов неодинаков, но отсутствует 

пожизненное назначение: на 6 лет – в Казахстане, 9 лет – во Франции,  

Испании, Италии, Украине, на 11 лет – в Республике Беларусь, 12 лет – в 

Российской Федерации, ФРГ, Австрии, 15 лет – в Кыргызстане без 

права переизбрания на новый срок. Пожизненными членами органов 

конституционной юстиции являются бывшие президенты Беларуси, 

Казахстана, Франции, Узбекистана. В ряде стран состав органа обнов-

ляется не полностью, а частями (например, во Франции, Испании, 

Польше, в Казахстане). Обновление состава позволяет органу консти-

туционной юстиции принимать новых людей, отражающих взгляды 

текущего момента. Срочный характер назначения не влияет на неза-

висимость членов по отношению к другим центральным органам. В то 

же время предусмотрена возможность сместить члена органа консти-

туционного контроля, но не возможность его непосредственно по-

вторного назначения. 

Особое внимание следует обратить на высокие требования к кан-

дидату на должность в Конституционном Суде. Как правило, преду-

смотрен повышенный возрастной ценз (на день назначения – 40 лет – в 

Республике Беларусь, в Российской Федерации, на Украине, 45 лет – в 

Венгрии), не только высшее юридическое образование, но и особый 

профессиональный опыт, обладание признанной высокой квалифика-

цией в области права. Так, в Италии, Конституционный Суд формиру-

ется из «высших магистрантов общей и административной юрисдик-

ции, ординарных профессоров права университетов и адвокатов с 

двадцатилетним стажем»; по венгерскому конституционному законо-

дательству в Конституционный Суд «следует избирать лиц, выдаю-

щихся своими знаниями права, университетских профессоров, докто-

ров юридических наук или имеющих стаж работы по юридической 

профессии не менее 20 лет». В Республике Беларусь в соответствии со 

ст. 116 Конституции Конституционный Суд формируется в количест-

ве 12 судей из высококвалифицированных специалистов в области 

права, имеющих, как правило, ученую степень (в настоящее время 

двое судей являются докторами юридических наук, пятеро – кандида-

тами юридических наук). 

Таким образом, в группе стран, придерживающихся европей-

ской модели, порядок назначения и квалификации судей нередко ус-

танавливается конституционным законодательством, что подчеркива-

ет значение этого органа конституционного надзора. Представляется 

важным и то, что почти всегда члены органа конституционного кон-

троля формируются по смешанной процедуре, когда в ней участвует 
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не один, а несколько органов государственной власти, с тем, чтобы ни 

один из назначающих органов не имел преимущества, а сам орган 

конституционного контроля не обрел односторонней ориентации. На-

пример, Конституционный Суд Италии состоит из 15 судей, назна-

чаемых Президентом, парламентом на совместном заседании палат и 

высшими общей и административной магистратурами (ст. 135 Кон-

ституции Италии), во Франции Конституционный совет состоит из 

девяти членов, из которых 3 члена назначаются Президентом, 3 – 

председателем Национального собрания, 3 – председателем Сената 

(ст. 56 Конституции Франции); в Испании Конституционный Суд со-

стоит из 12 членов, назначаемых королем: 4 – по предложению Кон-

гресса, 4 – Сената, 2 – по предложению Правительства, 2 – по пред-

ложению Главного совета судебной власти (ст. 159). 

Аналогичная процедура предусмотрена и в Республике Бела-

русь: шесть судей назначаются Президентом Республики Беларусь, 

остальные шесть избираются Советом Республики Национального со-

брания. 

Введенные в конституционное законодательство особенности 

организации и членского состава органов европейской модели дают 

им, очевидно, некоторые преимущества по сравнению с традиционной 

американской моделью. Органы европейской схемы контроля обычно 

шире подходят к рассматриваемым проблемам соотношения оспари-

ваемого акта и положений основного закона; обычные суды всегда 

связаны конкретными обстоятельствами рассматриваемого дела, от-

сюда – партикуляризм решений этих судов. Множество судов, имею-

щих право принимать решения о конституционности, действуют изо-

лированно друг от друга, что ведет к «разорванности» контроля, по-

рой к его противоречивости. 

Специальный же орган обладает иными возможностями, он 

имеет монополию на рассмотрение споров относительно соответствия 

основному закону, может следить за единством судебной практики, 

проводит определенную линию в каком-либо аспекте своей деятель-

ности. Наконец, модель более соответствует принципу разделения 

властей. 

Во всех зарубежных странах конституционные суды наделены 

правом по запросам признавать неконституционные законы и другие 

нормативные правовые акты, а также международные договоры или 

иные обязательства, одной из сторон которых является данное госу-

дарство, в случае расхождения их с конституцией.  

В ряде государств Конституционный суд дает заключение о 

правомерности выборов президента и парламента (Франция, Болга-

рия, Кыргызстан, Молдова), наблюдает за правильностью проведения 

референдумов (Франция, Италия, Молдова), дает заключение по во-
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просу об отстранении от должности главы государства (ФРГ, Италия, 

Российская Федерация, Украина, Кыргызстан, Болгария), рассматри-

вает вопрос о конституционности деятельности политических партий 

(ФРГ, Украина, Польша, Болгария), принимает решения о несоответ-

ствии основному закону правоприменительной практики, затраги-

вающей конституционные права граждан, пользуется правом законо-

дательной инициативы, толкования законов (Российская Федерация, 

Польша, Венгрия, Болгария, Кыргызстан, Молдова), рассматривает 

споры о компетенции между центральными и административно-

территориальными органами власти в унитарных государствах и ор-

ганов субъектов федерации в федеративных (Италия, Испания, Фран-

ция, Украина, Молдова, Болгария, ФРГ, Российская Федерация) и 

многие другие. 

Таким образом, в европейском конституционном законодатель-

стве появляется собственная модель конституционного контроля, рез-

ко отличающаяся от традиционной американской. Если традиционная 

система предполагает возможность проверки на соответствие основ-

ному закону каждым судом или судьей, то европейская модель носит 

централизованный характер. Контроль осуществляется специально 

созданными органами, действующими вне обычной и административ-

ной юстиции. Особое внимание следует обратить на порядок назначе-

ния членов органов конституционного контроля преимущества евро-

пейской модели по сравнению с традиционной американской моделью. 

Содержание зарубежных конституций весьма обширно. В то же 

время их нормы могу быть сведены к трем основным блокам регули-

рования: конституционно-правовой статус личности и гражданина, 

закрепление структуры и порядка функционирования органов госу-

дарственной власти, их взаимоотношений: учет развития региональ-

ных и универсальных норм международного права. 

Заметна эволюция конституционных норм в блоке конституци-

онного регулирования, касающегося системы органов государствен-

ной власти. Проявилась она в основном в трех направлениях: упроче-

нии исполнительной власти, укреплении положения этой власти: эво-

люции парламентской структуры: развитии института конституцион-

ного контроля. Ре
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ЗАДАНИЯ К РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 

1. В текстах конституций найти различные виды норм по харак-

теру содержащихся предписаний, по отношению свободы субъекта, 

по значению в механизме правового регулирования, по функциональ-

ной направленности, по действию во времени (по три примера на ка-

ждую норму из 3 конституций различных государств). 

2. Определить институты конституционного права на основе 

анализа содержания 2–3 Конституций зарубежных государств.  

3. Заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Найдите ошибку и определите понятие: 

 Методами познания конституционного права являются: срав-

нительный анализ, историко-сравнительный анализ, метод конкретно-

го правового анализа, аналитический метод ______________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Добавьте необходимое: 

Основными принципами конституционного права являются: народ-

ный суверенитет, права и свободы человека и гражданина ________ 

Источники конституционного права 

США (на федеральном уровне) 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Определите юридическую иерархию источников конституци-

онного права на примере стран с романо-германской, англо-

саксонской и мусульманской правовой системой. 

 

 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИИ 

 

1. Приведите содержание статей Конституций Франции, Ита-

лии, Японии, регулирующих порядок принятия и изменения основно-

го закона. 

2. Проведите сравнительный анализ порядка принятия и изме-

нения конституций США, Германии, Великобритании. Отметьте и 

обоснуйте: 

 «жесткие» или «гибкие» данные конституции; 

 какой порядок принятия и изменения конституций более демо-

кратичен. 

3. Используя содержание текстов статей Конституций, опишите 

порядок образования и сроки полномочий органов конституционного 

контроля в Японии, Испании и Германии.  

4. Проклассифицируйте конституции 6 государств: 
 

Название 

государства,  

год принятия 

конституции 

По форме: 

писаные и 

неписа-

ные 

По порядку из-

дания: народ-

ные (парламен-

том, специаль-

ным органом, 

референдумом) 

и октроирован-

ные (дарован-

ные). 

По способу 

изменения: 

«гибкие» и 

«жесткие» 

По  периоду 

действия: 

постоянные 

и временные 

По  

времени 

проис-

хожде-

ния (по 

поколе-

ниям) 

По коли-

честву 

статей: 

развер-

нутые и 

нераз-

вернутые 

Туркмени-

стан Кон-

ституция 

2008 г. 

писан-

ная 

Народная 

(парламен-

том) 

жесткая постоян-

ная 

4-е по-

коление 

Нераз-

верну-

тая – 

117 ст. 

       

       

       

 

5. Заполнить таблицу, включающую 10 государств, годы при-

нятия действующих конституций,  название органов конституционно-

го контроля и особенности конституционного контроля. 
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№ Государство Год принятия 

действующей 

конституции 

Название органа 

конституционного 

контроля 

Особенности  

конституционного 

контроля 

     

     

     

 

6. Найдите правильное определение: 

 
Конституции Определение 

Гибкие 1. Конституции, которые могут быть изменены в упро-

щенном порядке, то есть путем принятия обычного зако-

на. 

Жесткие 2. Конституции, которые могут быть изменены только пу-

тем усложнений процедуры, требующей квалифици-

рованного большинства голосов членов Парламента. 

 

7. Заполните таблицу «Классификация конституций» 

 
Критерии Виды Названия государств 

По способу принятия Октроированные  

Договорные  

Народные  

По способу изменения Гибкие  

Жесткие  

Особо жесткие  

По форме Писаные  

Неписаные (смешанные)  

По объему Развернутые  

Неразвернутые  

По форме правления Монархические  

Республиканские  

По оформляемому политиче-

скому режиму 

Демократические  

Недемократические  

По форме государственно-

территориального устройства 

Унитарные  

Федеративные  

 

8. Заполните таблицу «Характеристика конституции» 

 
Основные черты 

 
 

Основные функции 

 
 

Юридические свойства 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 

1. При изучении конституционного права зарубежных стран 

сравнительный анализ 

A. Позволяет обнаружить общие элементы конституционного строя, 

сходство между политико-правовыми институтами, их преимуще-

ства, в которых они проявляют себя; 

B. Не позволяет обнаружить и исследовать общие и особенные эле-

менты конституционного строя, сходство и различия между поли-

тико-правовыми институтами, их преимущества и издержки, усло-

вия, в которых они проявляют себя; 

C. Позволяет исследовать особенные элементы конституционного 

строя, различия между политико-правовыми институтами, их из-

держки, условия, в которых они проявляют себя; 

D. Позволяет обнаружить и исследовать общие и особенные элементы 

конституционного строя, сходства и различия между политико-

правовыми институтами, их преимущества и издержки, условия, в 

которых они проявляют себя. 

 

2. Конституционный строй первоначально утвердился в  

A.  Начале XX века; 

B.  Конце XVIII века; 

C.  Начале XIX века; 

D.  Конце XIX века. 

 

3. Метод конкретного правового анализа используется для изу-

чения 

A. Разного рода обобщений; 

B. Разного рода частностей; 

C. Предметных частностей; 

D. Предметных обобщений. 

 

4. Из перечисленных видов законов: 1) основные; 2) конституци-

онные; 3) органические; 4) обычные, - правильными является 

A. 1, 4; 

B. 1, 2, 3, 4; 

C. 2, 4; 

D. 1, 3. 
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5. Источниками конституционного права являются 

A. Законы, нормативные правовые акты, судебный прецедент, религи-

озные догматы, доктрины; 

B. Нормативная документация, нормативные правовые акты, судеб-

ный прецедент, религиозные догматы, доктрины; 

C. Судебный прецедент, обычаи, международно-правовые акты, рели-

гиозные догматы, доктрины; 

D. Приказы, указы, нормативные правовые акты, судебный прецедент, 

религиозные догматы. 

 

6. Историко-сравнительный метод при изучении конституцион-

ного права зарубежных стран направлен на учѐт 

A. Исторических факторов, под воздействием которых формируется 

экономический строй;  

B. Общих факторов, под воздействием которых формируется соци-

альный строй;  

C. Общих и исторических факторов, под воздействием которых фор-

мируется политический и конституционный строй; 

D. Частных факторов, под воздействием которых формируется кон-

ституционный строй. 

 

7. К субъектам конституционно-правовых отношений относятся: 

A. Политические партии, органы законодательной и исполнительной 

власти, органы конституционного контроля и надзора, иностран-

ные граждане, лица без гражданства, общественные объединения и 

некоторые другие институты гражданского общества, органы ме-

стного управления и самоуправления, граждане; 

B. Общественные объединения, политические партии, депутаты цен-

тральных и местных представительских учреждений и некоторые 

другие институты гражданского общества, иностранные граждане, 

лица без гражданства, субъекты федерации, граждане;  

C.  Народ, органы законодательной и исполнительной власти, органы 

конституционного контроля и надзора, иностранные граждане, ли-

ца без гражданства, общественные объединения, депутаты цен-

тральных и местных представительных учреждений и некоторые 

другие институты гражданского общества, субъекты федерации, 

органы местного управления и самоуправления, граждане; 

D. Органы законодательной и исполнительной власти, органы консти-

туционного контроля и надзора, иностранные граждане, лица без 

гражданства, политические партии, общественные объединения, 

депутаты центральных и местных представительных учреждений. 
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8. Методами познания конституционного права являются: 

A. Метод конкретного правового анализа и историко-сравнительный 

анализ; 

B. Методы сравнительного анализа, историко-сравнительный и метод 

конкретного правового анализа; 

C. Историко-сравнительный и метод конкретного правового анализа; 

D. Анализ сравнительный, историко-сравнительный. 
 

9. Конституционный строй утвердился в начале XIX в. в: 

A. Великобритании, США, Франции; 

B. США, Франции. Германии; 

C. Франции, Германии, Польше; 

D. Германии. 
 

10.  Субъектами конституционного права являются: 

A. Физические лица, общности людей, государство, органы государ-

ственной власти, общественные объединения; 

B. Общественные образования, общности людей, государство, органы 

государственной власти; 

C. Граждане, политические партии, общественные образования, госу-

дарство, органы государственной власти; 

D. Граждане, общественные образования, общности людей, органы 

государственной власти. 
   

11. Основными принципами конституционного права являются: 

A. Верховенство права, неотчуждаемость и неотъемлемость естест-

венных прав и свобод; 

B. Народный суверенитет, неотчуждаемость и неотъемлемость есте-

ственных прав и свобод, равенство всех перед  законом, верховен-

ство права (закона), принцип разделения властей; 

C. Народовластие, равенство всех перед законом; 

D. Неотчуждаемость и неотъемлемость естественных прав и свобод, 

принцип разделения властей, народный суверенитет. 
 

12. Формами осуществления власти в зарубежных странах является:  

A. Народное представительство и прямая демократия 

B. Непосредственная демократия; 

C. Народное представительство; 

D. Анархия. 
 

13. Предметом науки конституционного права зарубежных стран 

является: 

A. Государственное право государственно-правовых систем, изучае-

мые как в аналитическом, так и в синтетическом плане, а также 
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общественные отношения, возникающие в процессе реализации 

конституционных норм; 

B. Государственное право конкретных стран или национальные госу-

дарственно-правовые системы, изучаемые как в аналитическом, так 

и в синтетическом плане, а также общественные отношения, воз-

никающие в процессе реализации конституционных норм; 

C. Национальные государственно-правовые системы, изучаемые в 

синтетическом плане, а также общественные отношения, возни-

кающие в процессе реализации конституционных норм; 

D. Государственное право конкретных стран, изучаемое в аналитиче-

ском плане, а также общественные отношения, возникающие в 

процессе реализации конституционных норм. 

 

14. Из форм демократии верховенством обладает 

A. Ни одна, они равнозначны; 

B. Представительная демократия; 

C. Непосредственная демократия; 

D. Референдум. 

 

15. Народ осуществляет свою власть: 1) непосредственно; 2) че-

рез органы государственной власти; 3) через органы местного 

самоуправления; 4) через политические партии и обществен-

ные организации; 5) через исполнительную власть; 6) через 

депутатов 

A. 1, 2, 4, 6; 

B. 1, 2, 3, 4; 

C. 1, 2, 4, 5; 

D. 1, 2, 3, 5. 

 

16. По характеру содержащегося предписания нормы конститу-

ционного права могут быть: 1) управомочивающие, 2) обязы-

вающие, 3) запрещающие, 4) разрешающие, 5) декларирую-

щие 

A. 1, 2, 4; 

B. 1, 2, 3; 

C. 2. 3. 4; 

D. 1. 2, 5. 

 

17. Нормы-принципы, нормы-цели и нормы-задачи относятся к  

A. Управомочивающим нормам; 

B. Запрещающим нормам; 

C. Обязывающим нормам; 

D. Разрешающим нормам. 
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18. Основные начала конституционного права, в соответствии с 

которыми оно строится как система правовых норм и кото-

рые придают этой системе единую направленность – это 

A. Норма права; 

B. Система конституционного права 

C. Институты конституционного права; 

D. Общие принципы конституционного права. 

 

19. Конституционно-правовые отношения по времени действия 

классифицируются на 1) срочные, 2) постоянные, 3) правоус-

тановительные, 4) правоохранительные 

A. 1, 2; 

B. 2, 3; 

C. 2, 4; 

D. 1, 2, 3, 4. 

 

20. В зависимости от предмета правового регулирования (по от-

раслевой принадлежности) различают нормы  

A. Материальные, процессуальные; 

B. Конституционные, гражданские, административные, земельные, 

трудовые и другие; 

C. Постоянные, временные; 

D. Императивные, диспозитивные.  

 

21. Совокупность юридических норм, регулирующих определенный 

вид (группу) общественных отношений, раскрывает понятие 

A. Норма права; 

B. Отрасль права; 

C. Подотрасль права; 

D. Институт права. 

 

22. Система однородных институтов определенной отрасли права 

образует 

A. Подотрасль права; 

B. Институт права; 

C. Норму права; 

D. Отрасль права. 

 

23. Совокупность составных частей и элементов конституционно-

го права, характеризующих его внутреннее строение и обособ-

ляющих его от других отраслей права – 

A. Институт конституционного права; 

B. Подотрасль конституционного права; 
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C. Система конституционного права 

D. Конституционное право. 
 

24. Конституционно-правовые отношения по назначению в ме-

ханизме правового регулирования разделяют на: 1) матери-

альные; 2) процессуальные; 3) временные; 4) постоянные 

A. 1, 2; 

B. 3, 4; 

C. 2, 4, 3; 

D. 1, 2, 3, 4. 
 

25. Юридические формы, способы выражения правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, составляющие по 

своему содержанию предмет государственного (конституци-

онного) права – это 

A. Нормативный акт; 

B. Источник конституционного права; 

C. Правовой обычай; 

D. Нормативный договор. 
 

26. Центральное понятие, руководящая идея, представляющая 

обобщение и распространение какого-либо положения на все 

явления той области, из которой данное понятие, идея абстра-

гирована – это 

A. Предмет; 

B. Принцип; 

C. Способ; 

D. Метод. 
 

27. Полновластие народа, то есть обладание народом социально-

экономическими и политическими средствами для реального 

участия в управлении делами общества и государства – 

A. Суверенитет; 

B. Государственный суверенитет; 

C. Народный суверенитет; 

D. Демократия. 
 

28. Конституционно-правовые отношения по целевому назначе-

нию классифицируются на: 1) правоустановительные, 2) пра-

воохранительные, 3) срочные, 4) постоянные 

A. 3, 4; 

B. 1, 2; 

C. 2, 3; 

D. 1, 2, 3, 4. 
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29. Утверждение конституционного строя, то есть подчинение го-

сударства Конституции, праву, означает 

A. Базу текущего законодательства; 

B. Особый порядок принятия и изменения; 

C. Юридическое верховенство; 

D. Правовой акт, закон. 

 

30. Ведущая отрасль права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, устанавливаемых (санкционированных) го-

сударством, в которых закреплены основы конституционного 

(общественного) строя, взаимоотношений между государст-

вом и личностью, государственно-территориального устрой-

ства, организации и деятельности системы органов государ-

ственной власти, местного самоуправления – 

A. Административное право; 

B. Гражданское право; 

C. Конституционное право; 

D. Теория государства и права. 

 

31. Выберите объекты регулирования конституционного права в 

различных зарубежных стран: 

A. Отношения граждан и юридических лиц; 

B. Основные органы государства и отношения главы государства, 

парламента, правительства; 

C. Борьба с коррупцией в органах государства и с коррупцией долж-

ностных лиц; 

D. Властеотношения; 

E. Устройство государства; 

F. Основы экономической, социальной, политической системы, ду-

ховной жизни общества и правового положения личности. 

 

32. Выберите два вида методов, преобладающие в регулировании 

конституционно-правовых отношений: 

A. Императивные; 

B. Диспозитивные; 

C. Субординации; 

D. Координации; 

E. Согласительные процедуры. 

 

33. Субъектами конституционного права являются: 

A. Физические лица;  

B. Общественные образования; 

C. Граждане;  
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D. Государства; 

E. Политические партии;  

F. Народ. 

 

34. Что является источниками конституционного права зарубеж-

ных стран: 

A. Кодексы по различным отраслям; 

B. Своды законов; 

C. Материальные условия жизни общества; 

D. Нормативные акты, относящиеся к предмету конституционного права; 

E. Конституции; 

F. Коран и сунна; 

G. Конституционные обычаи. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ  КОНСТИТУЦИИ  
 

1. Конституция – это 

A. Комплекс норм, имеющих высшую силу, содержанием которых яв-

ляется принцип народного суверенитета и пр. 

B. Совокупность норм, имеющих высшую юридическую силу, содер-

жанием которых является принцип народного суверенитета, основ-

ные права и свободы человека и гражданина, принцип разделения 

властей, основы государственного устройства, правовая охрана 

Конституции и пр. 

C. Комплекс норм, имеющих высшую силу, содержанием которых яв-

ляется принцип народного суверенитета, принцип верховенства 

Конституции, основные права и свободы человека, форма государ-

ства и пр. 

D. Совокупность норм, имеющих высшую юридическую силу, содер-

жанием которых является принцип законности, основы государст-

венного устройства, принцип разделения властей и пр. 

 

2. Обязательными элементами конституции являются  

A. Положение о народном суверенитете, юридические основы статуса 

личности; 

B. Форма правления, форма государственно-территориального уст-

ройства, политический режим; 

C. Структура высших институтов власти, положения об основах пра-

вового регулирования; 

D. Положение о народном суверенитете, юридические основы статуса 

личности, структура высших институтов власти. 
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3. В настоящее время насчитывается 

A. Более пятидесяти действующих конституций; 

B. Менее ста действующих конституций; 

C. Более ста действующих конституций; 

D. Более двадцати действующих конституций. 

 

4. Юридические функции конституции заключаются в том, что 

конституция – 

A. Источник права. нормы которые обладают высшей юридической 

силой; 

B. Важнейший источник права, нормы которых обладают высшей 

юридической силой; 

C. Важнейший источник права, нормы которых обладают значитель-

ной юридической силой; 

D. Дополнительный источник права, нормы которой обладают выс-

шей юридической силой. 

 

5. Прямое действие конституции означает, что  

A. Конституционные нормы для их реализации не нуждаются в ка-

ком-либо ином правовом подтверждении, нормы конституции об-

щеобязательны; 

B. Конституционные нормы для их реализации не нуждаются в ка-

ком-либо ином правовом подтверждении, нормы конституции 

имеют ограничение в применении по времени и в пространстве; 

C. Конституционные нормы для их реализации нуждаются в каком-

либо ином подтверждении, нормы конституции общеобязательны; 

D. Конституционные нормы для их реализации не нуждаются в ка-

ком-либо ином правовом подтверждении, нормы конституции не-

общеобязательны. 

 

6. Обычно писаная конституция состоит из 

A. Преамбулы, основного текста и переходных положений или сопро-

водительных приложений; 

B. Преамбулы и основного текста; 

C. Основного текста и переходных и заключительных положений; 

D. Основного текста и  сопроводительных приложений. 

 

7. Конституция Великобритании состоит из 

A. Трех составляющих – писаной, статей и неписаной; 

B. Трех составляющих – преамбулы, статей и поправок; 

C. Двух составляющих – преамбулы и статей; 

D. Двух составляющих – писаной и неписаной. 
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8. Гибкие конституции – это 

A. Конституции, которые не могут быть изменены в упрощенном по-

рядке, то есть путем принятия обычного закона; 

B. Конституции, которые могут быть изменены в упрощенном поряд-

ке, то есть путем принятия обычного закона; 

C. Конституции, которые могут быть изменены в усложненном по-

рядке; 

D. Конституции, которые не могут быть изменены в усложненном по-

рядке, то есть путем принятия обычного закона. 

 

9. Самой «старой» из писаных конституций, действующих в на-

стоящее время, является конституция 

A. Великобритании; 

B. Франции; 

C. Японии; 

D. США. 

 

10. Идеологическая функция государства заключается в 

A. Перевоспитании общества в духе гуманных ценностей морально-

этического, культурного характера, идеологии государственности, 

самобытности, национальных ценностей; 

B. Исправлении общества в духе гуманных ценностей морально-

этического, культурного характера, идеологии государственности, 

самобытности, национальных ценностей; 

C. Воспитании общества в духе гуманных ценностей морально-

этического, культурного характера, идеологии государственности, 

самобытности, национальных ценностей; 

D. Самовоспитании общества в духе гуманных ценностей морально-

этического, культурного характера, идеологии государственности, 

самобытности, национальных ценностей. 

 

11. Конституция США состоит из 

A. Двух составляющих частей – писаной и неписаной; 

B. Трех составляющих – преамбулы, статей и поправок; 

C. Двух составляющих – преамбулы и статей; 

D. Четырех составляющих – преамбулы, статей, заключительных по-

ложений и поправок. 

 

12. Осуществление конституционного контроля всеми судами об-

щей юрисдикции проводится в 

A. США, Аргентине, Мексике, Дании, Норвегии, Канаде, Австралии, 

Индии, Японии; 

B. ФРГ, Франции, Великобритании; 
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C. Англосаксонских странах; 

D. США, ФРГ, Российской Федерации, Дании, Канаде, Австралии.  
 

13.  Жесткие конституции – это  

A. Конституции, которые могут быть изменены только путем услож-

ненной процедуры, но не требуют квалифицированного большин-

ства голосов членов Парламента; 

B. Конституции, которые могут быть изменены в упрощенном поряд-

ке, путем принятия обычного закона; 

C. Конституции, которые могут быть изменены только путем услож-

ненной процедуры, требующей квалифицированного большинства 

голосов членов Парламента; 

D. Конституции, которые могут быть изменены путем усложненной 

процедуры, требующей только утверждения на референдуме. 
 

14. Конституции можно классифицировать по 

A. Форме правления, форме государственно-территориального уст-

ройства; 

B. Политическому режиму, поколениям, сроку действия; 

C. Сроку действия, поколениям, форме правления, форме государст-

венно-территориального устройства, политическому режиму; 

D. Способам принятия, способам изменения, политическому режиму. 
 

15. Конституционный надзор не применяют в тех странах, которые 

A. Имеют писаные конституции; 

B. Имеют конституцию смешанного типа; 

C. Не имеют неписаных конституций; 

D. Не имеют писаных конституций. 
 

16. Демократические конституции обычно предусматривают в от-

ношении иностранных граждан положения о 

A. Предоставлении убежища иностранцам, как правило, по политиче-

ским основаниям и т.д.; 

B. Непредоставлении убежища иностранцам, как правило, по полити-

ческим основаниям и т.д.; 

C. Возможности предоставления гражданства, как правило, по соци-

альным основаниям и т.д.; 

D. Возможности выдачи иностранцев, как правило, по политическим 

основаниям и т.д. 

 

17. Под любой формой проверки на соответствие Конституции ак-

тов и действий органов публичной власти понимается 

A. Правительственный контроль; 

B. Общий контроль; 
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C. Парламентский контроль; 

D. Конституционный контроль. 
 

18. Появление идеи конституционного контроля относят к 

A. Началу XIX в.; 

B. Началу XVII в.; 

C. Концу XVII в.; 

D. Середине XVIII в. 
 

19. Из перечисленных стран: 1) США, 2) ФРГ, 3) Канада, 4) Брази-

лия, 5) Индия, – субъекты федерации имеют собственные орга-

ны конституционного надзора 

A. 1, 3, 4; 

B. 1, 2, 5; 

C. 2, 3, 4; 

D. 2, 3, 5. 
 

20. Закрепленные в конституциях права и свободы человека и 

гражданина действуют 

A. Через судебные органы; 

B. Через органы законодательной власти; 

C. Непосредственно; 

D. Через органы исполнительной власти. 
 

21. Юридические свойства конституции – это совокупность 

A. Материально-правовых свойств; 

B. Материально-правовых и формально-правовых свойств; 

C. Формально-правовых свойств; 

D. Легальных свойств. 

 

22. По сроку действия Конституции бывают 

A. Монархические и республиканские; 

B. Писаные и неписаные; 

C. Временные и постоянные; 

D. Гибкие и жесткие. 

 

23. Совокупность юридических средств, обеспечивающих соблю-

дение режима конституционной законности 

A. Система правового регулирования; 

B. Правовая охрана Конституции; 

C. Соблюдение положений Конституции; 

D. Юридическая техника. 
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24. Конституция, которая представляет собой совокупность не-

скольких законов, конституционных обычаев и традиций – это 

конституция 

A. Неписаная; 

B. Писаная; 

C. Постоянная; 

D. Временная. 

 

25. Единый основной закон, кодифицирующий правовые нормы, 

закрепляющие важнейшие общественные и государственные 

институты и изложенные по определенной системе 

A. Неписаная конституция; 

B. Постоянная конституция; 

C. Временная конституция; 

D. Писаная конституция. 

 

26. По закрепленному политическому режиму конституции делят-

ся на: 1) демократические, 2) унитарные, 3) авторитарные, 4) 

тоталитарные 

A. 3, 4; 

B. 2. 3, 4; 

C. 1, 3, 4; 

D. 1, 2, 3, 4. 

 

27. Писаные конституции обладают следующими юридическими 

свойствами: 1) это основной закон, 2) имеет юридическое вер-

ховенство, 3) является базой текущего законодательства, 4) 

имеет особый порядок принятия и изменения 

A. 1, 2, 3, 4; 

B. 3, 4; 

C. 2, 3 ,4; 

D. 1, 2, 3. 

 

28. Конституции, изменяемые в обычном законодательном поряд-

ке – это конституции 

A. Жесткие; 

B. Неписаные; 

C. Гибкие; 

D. Писаные. 
 

29. В зависимости от формы правления конституции делятся на 

A. Монархические и республиканские; 

B. Временные и постоянные; 
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C. Писаные и неписаные; 

D. Гибкие и жесткие. 

 

30. Правом толкования Конституции в демократических странах 

обладает 

A. Парламент 

B. Глава государства 

C. Правительство 

D. Конституционная юстиция. 

 

31.Конституционный совет Франции принял к рассмотрению дело 

о конституционности проекта органического закона «О средст-

вах массовой информации». Президент заявил, что Конститу-

ционный совет вправе рассматривать лишь законы, а не их 

проекты. Кто прав?  

A. Конституционный совет;  

B. Президент. 

 

32.Регулирование определенных общественных отношений, регу-

лирование и закрепление главных моментов жизни государст-

ва – это функция конституции:  

A. Политическая;  

B. Юридическая;  

C. Идеологическая; 

D. Организаторская. 

 

33.Применительно к современной практике объектом важнейше-

го конституционного регулирования называют:  

A. Правовой статус личности;  

B. Взаимоотношения с другими государствами (международно-

правовой аспект);  

C. Правовой статус органов исполнительной власти; 

D. Конституционные принципы экономической политики государства.  

 

34. Учредительным собранием была принята Конституция:  

A. Бельгии 1831 г.;  

B. Италии 1947 г.;  

C. Бразилии 1988 г; 

D. Российской Федерации 1993 г. 

 

35. Неписаной является Конституция:  
A. Новой Зеландии;  

B. Франции;  
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C. Вьетнама; 

D. Бразилии. 

 

36.Согласно Конституции Франции 1946 г. наиболее важным ор-

ганом в системе государственного механизма являлся:  

A. Парламент;  

B. Суд;  

C. Правительство; 

D. Экономический и социальный Совет. 

 

37. Путем референдума принята Конституция:  

A. Греции 1975 г.;  

B. Чили 1980 г.; 

C. Швеция (конституционные законы 1974 г.); 

D. США 1787 г. 

 

38.По американской модели конституционный контроль осущест-

вляют:  

A. Специальные судебные органы;  

B. Общие суды; 

C. Граждане государства, наделѐнные соответствующими полномо-

чиями; 

D. Губернаторы. 

 

39. Назовите основные части в структуре конституций в зарубеж-

ных странах:  

A. Статьи;  

B. Главы и разделы; 

C. Параграфы; 

D. Преамбула; 

E. Поправки; 

F. Приложения; 

G. Заключительные и переходные положения; 

H. Основная нормативная часть текста. 

 

40.Специализированными органами конституционного контроля 

в зарубежных странах в частности являются:  

A. Президент; 

B. Парламент; 

C. Правовое управление при администрации президента; 

D. Конституционный суд; 

E. Конституционный совет; 

F. Государственный совет. 
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