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ВВЕДЕНИЕ
В ряду бесчисленного множества проблем юридической теории и
правоприменительной практики особое место принадлежит Конституции. Какие бы
правовые вопросы нас ни интересовали - будь то из области гражданского или
административного, семейного или трудового права - прямо или косвенно они
выходят на Конституцию. Именно требования Конституции являются главным
ориентиром в поисках ответов практически на любой вопрос, нуждающийся в
правовой оценке, независимо от его масштабности, личной или государственной
значимости.

К Конституции обращается и ученик, постигая в рамках школьной программы
«Основы государства и права» организацию политической власти, права и свободы
человека и гражданина в РФ, и депутат парламента, министр Правительства или
Президент, полномочия которых определяет Конституция. Если же иностранный
гражданин, политический деятель зарубежного государства пожелает получить
наиболее точные, «паспортные» данные о нашей стране, ее политической системе
и экономическом устройстве, об органах, осуществляющих внешнюю и внутреннюю
политику России, и в этом случае необходимо обращаться к Конституции - своего
рода паспорту нашего государства.

Основной целью данной работы является характеристика сущности переходных и
заключительных положений Конституции Российской Федерации.

Актуальность работы заключается в том, Конституция для России сегодня значит
очень много. В Конституции и через нее российское общество реализует свое
видение обновляемой государственности, а в известных пределах и свою
национальную идею. Разумеется, Конституция — это не собрание политических
программ и философских концепций. В соответствии со своим назначением,
отведенной ролью в жизни страны она представляет собой юридический акт со
всеми чертами и свойствами, присущими Основному закону. В ней закрепляются
идеи и принципы, определяющие характер общества, базовые принципы
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экономики, политики, социальной сферы, государства и права. И Конституция тем
успешнее выполняет свою функцию в развитии общества, чем она ближе к
национальной идее, точнее и полнее выражает ее установки. Конституция, которая
расходится с национальной идеей, игнорирует ее, не говоря уже о ситуации, когда
она идет против национальной идеи, не может иметь никаких шансов на
понимание и на его признание со стороны общества.

Конституция, прежде всего, вносит порядок и организацию в жизнь страны и, что
особенно важно, определяет основы положения человека в обществе, принципы
взаимоотношений человека и государства. В конституции закрепляются исходные
принципы права, функции и основы организации государственных органов, формы
и методы их деятельности. Конституция устанавливает пределы и характер
государственного регулирования во всех основных сферах жизни страны: в
экономике, политике, социальной сфере, духовной жизни. Конституция определяет
основные начала внешней политики государства, соотношение международного и
внутригосударственного права.

Объект работы –Конституция Российской Федерации.

Предмет – заключительные и переходные положения Конституции Российской
Федерации, их характеристика.

Методы курсовой работы:

1) Просмотр различных источников и научной литературы по данной теме;

2) Анализ точек зрения авторов статей и научных работ по данной теме;

3) Анализ нормативно правовых актов Российской федерации, Конституции
Российской Федерации, касающихся данной темы и правового регулирования
данной темы.

Задачи данной курсовой работы:

1) Доказать актуальность данной темы в наше время;

2) Показать особую значимость данного вопроса для Российской Федерации и
граждан проживающих на ее территории.



1.Сущность и юридическая природа Конституции
Российской Федерации.
Сущность Конституции следует рассматривать в двух измерениях: в юридическом
и социально-политическом. Образно говоря, в отличие от большинства других
законов Конституция в наибольшей степени является продуктом и достоянием
всего общества, а не только законодателей и юристов. Это связано с тем, что
значение Конституции для общества значительно выходит за рамки юридического
документа. Конституция активно влияет на все стороны жизни общества:
политику, экономику, социальное развитие, на формирование сферы прав и свобод
личности.

Содержание Конституции в момент ее принятия и последующего толкования ее
положений являлось предметом острых общественных конфликтов, дискуссий и
компромиссов, в которые был вовлечен весь спектр политических сил страны.
Ссылки на Конституцию являются основанием для принятия важнейших
политических решений. Толкование положений Конституции способно в
значительной мере повлиять и даже изменить политическую обстановку в стране.
В этом плане весьма показателен пример с конституционным обоснованием отмены
прямых выборов глав исполнительной власти субъектов Федерации. В связи с
особым политическим значением Конституции ее нередко характеризуют как
важнейший политико-правовой документ страны.

Сказанное не означает, что особый социально-политический вес Конституции
каким-то образом искажает юридические свойства Конституции, позволяя органам
власти влиять на ее содержание и применение по правилам политической, а не
юридической логики. Конституция России – это полноценный правовой акт
наивысшей юридической силы. Именно Конституция изначально определяет
правила политической деятельности, а не наоборот.

Конституция не является и не может являться податливым инструментом в руках
политиков. Значение Конституции и заключается в том, что она стабилизирует
социально-политические процессы в стране. Нормы Конституции должны
применяться судами, иными органами власти, должностными лицами, исходя из
того смысла, который заложен в ее нормах, а не в угоду каким-либо текущим
политическим интересам. Иной подход приводит к кризису конституционного строя
и в целом правопорядка в стране. Для того, чтобы убедиться, в чем это может
проявляться, достаточно обратиться к урокам вооруженного противостояния в



1993 г.

Рассмотрим основные свойства Конституции как нормативного акта.

Конституцию как нормативный правовой акт, занимающий самостоятельное и
особое место в правовой системе современного демократического государства, от
всех других правовых актов традиционно отличают следующие черты:

·          особый субъект, который устанавливает конституцию или от имени которого
она принимается;

·          учредительный, первичный характер конституционных установлений;

·          всеохватывающий характер конституционной регламентации, т.е. тех сфер
общественных отношений, воздействие на которые она распространяет;

·          особые юридические свойства: верховенство, высшая юридическая сила,
порядок принятия, внесения поправок, специфические формы охраны.

Конституция России является основным источником конституционного права
России. Она определяет систему источников конституционного права, задает их
содержание, определяет характер и направления их применения.

Конституция России является основным источником не только конституционного
права, но и иных отраслей российского права. В ней содержатся
основополагающие принципы и нормы для всей правовой системы России. В этом
проявляется универсальность Конституции для правовой системы.

Важнейшим свойством Конституции является ее верховенство над другими
нормативными актами, принимаемыми в Российской Федерации.

Конституцию РФ отличает особый, усложненный порядок ее пересмотра и внесения
в нее поправок, который будет изложен далее.

Итак, можно сделать общий вывод: конституция представляет собой единый,
обладающий особыми юридическими свойствами нормативный правовой акт,
посредством которого народ учреждает основные принципы устройства общества
и государства, определяет субъекта государственной власти, механизм ее
осуществления, закрепляет охраняемые государством права, свободы и
обязанности человека и гражданина.



Этим признакам общего понятия конституции отвечает и действующая
Конституция РФ. Данное определение отражает типичные, сущностные признаки
конституции, которые свойственны не всем ее видам. Различают также
конституции гибкие и жесткие – в зависимости от установленного в этих
конституциях порядка их изменения.

Конституции, которые могут быть изменены в таком же порядке, в каком
принимаются обычные законы, называются гибкими. Те конституции, для
изменения которых устанавливается сложная процедура, именуются жесткими.

Конституции представляют собой единый писаный акт. Однако роль конституции
государства может выполнять система правовых актов, а также обычаев и
судебных прецедентов. В связи с этим различают писаные и неписаные
конституции.

Конституции могут реально отражать действительность, адекватно
реализовываться в системе общественных отношений. В таком случае они
являются реальными. Нередко положения конституции представляют собой лишь
декларативные установления, принципы и нормы которых не находят отражения в
жизни. Такие конституции именуются фиктивными.

2. Характеристика заключительных и переходных
положений.
В этом разделе в Конституции закрепляются положения по вопросам, связанным с
введением новой Конституции в действие, фиксируется прекращение действия
прежней Конституции, соотношение Конституции и Федеративного договора,
порядок применения законов и иных правовых актов, действовавших до
вступления в силу настоящей Конституции, основания, на которых продолжают
действовать ранее образованные органы власти и управления.

Практически любая конституция нуждается в заключительных и переходных
положениях, поскольку именно эти положения определяют сроки и порядок
введения в действие, устанавливают особенный временный режим
конституционного регулирования некоторых вопросов на переходный период, т.е.
на период, пока окончательно не будут созданы условия для полного вступления в
силу всех конституционных норм. Подобные положения указывают, какие нормы
законодательства, принятого ранее одобрения данной конституции, сохраняют



свое действие и в какой мере, а какие отменяются. Значимость переходных и
заключительных положений не исчерпывается устанавливаемым специфичным
регулированием отдельных правоотношений в сравнительно короткий период
времени после принятия Конституции. Благодаря переходным и заключительным
положениям, происходит легитимация некоторых правоотношений, регулятивная
роль которых сохраняется и по завершении перехода от прежнего
конституционного режима к новому.

Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 возможен только по решению специально
созываемого в этих целях органа— Конституционного Собрания. Предложение о
пересмотре должно быть поддержано тремя пятыми голосов от общего числа
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Поправки к
остальным главам Конституции принимаются в порядке, предусмотренном для
принятия федерального конституционного закона, однако нуждаются в
дополнительном одобрении органами законодательной власти не менее чем двух
третей субъектов Федерации

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила разделение властей в
главе об основах конституционного строя (статья 10). Принцип гласит:
государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Итак, Россия
восприняла принцип разделения властей как условие построения
демократического республиканского строя, правового государства. Сегодня
разделение властей означает, что речь идет о механическом копировании у себя
дома зарубежных моделей. Важно выявить и усвоить все самое ценное в теории и
практике разделения властей, перспективу его развития.

Прежде всего разделение властей призвано стать гарантией демократизма
государственного строя, не допустить авторитаризма и тоталитаризма. Далее,
данный принцип нацелен на то, чтобы добиваться рациональности и
эффективности в управлении государством, предотвращать односторонние и
ошибочные решения вопросов государственной жизни. Это достигается главным
образом при помощи системы сдержек и противовесов, являющейся эффективным
инструментом обеспечения баланса властей. Наконец, разделение властей не
исключает, а предполагает их кооперацию, синхронизацию их усилии в решении
важнейших задач стоящих перед государством и обществом. Обострение
отношении между властями, особенно между законодательной и исполнительной,
способно резко ослабить и даже парализовать управление страной.



Конституция обрела определенную устойчивость и дала мощный импульс для
становления новой российской государственности. Несомненно ее влияние на
развитие всей правовой системы, всего российского законодательства. Критически
оценивая качество многих федеральных законов, нельзя упускать из виду главное -
без них невозможно движение России вперед. Достаточно проанализировать
содержание законов о гарантиях избирательных прав граждан, о выборах
депутатов Государственной Думы, о выборах Президента Российской Федерации, о
референдуме, об основах местного самоуправления, других законодательных
актов, закрепляющих отдельные институты и формы народовластия, чтобы
объективно оценить их решающую роль в демократизации общественной жизни.

За прошедшее время законодательство Российской Федерации существенно
обновилось и стало занимать ведущее положение в регулировании общественных
отношений. В 1994 - 1995 гг. Государственной Думой было принято свыше трехсот
федеральных законов, из которых более двухсот подписаны Президентом
Российской Федерации. Особенно интенсивно развивалось конституционное,
гражданское, трудовое, административное законодательство, законодательство о
выборах, что позволило по-новому решить, в частности, вопросы статуса субъектов
Российской Федерации, правового положения государственных органов, органов
местного самоуправления, прав и свобод граждан.

Рассматривая действующую российскую Конституцию, нельзя обойти вниманием
вопрос о ее принятии. Для значительной части граждан голосование 12 декабря
1993 г. "за" или "против" новой Конституции в значительной мере было
предопределено отношением к ней различных политических партий и
предвыборных блоков, высказывавших полярные точки зрения по этому поводу.
Сказалась и психологическая усталость населения от конституционных претензий
политиков и ветвей власти. В ходе референдума, состоявшегося 12 декабря 1993
г., большинство проголосовавших избирателей - 32937630 человек - высказались за
принятие Конституции. Это внушительная цифра.

Из девяти глав Конституции организации власти посвящено полностью пять (гл. 4 -
8) и в значительной мере - две (гл. 1 "Основы конституционного строя" и гл. 3
"Федеративное устройство").

При оценке значения и места Президента, Федерального Собрания и
Правительства в новой Конституции многие правоведы и политологи находят
аналоги в зарубежном законодательстве, и прежде всего во французской
Конституции, утвержденной на референдуме 28 сентября 1958 г. Отметим, что



контуры и концепция ее были определены Президентом Ш. де Голлем исходя из
необходимости сильной личной власти для выхода Франции из тяжелого в те годы
кризисного положения. Однако при внешней схожести юридических формул
власти, имеющихся в Конституциях России и Франции, нельзя не видеть
принципиальных отличий в практике их применения.

Признавая необходимость конкретизации полномочий федеральных органов
власти, приходится констатировать: в действующем законодательстве вопрос о
том, что в сфере правотворчества должно реализовываться законами, а что
указами Президента, до конца не решен. Выйти из положения, как представляется,
можно было бы при согласии сторон путем заключения Федеральным Собранием и
Президентом хотя бы неписаного соглашения, имеющего значение
конституционного обычая. Но наиболее кардинальное решение - это внесение
конституционной поправки.

Действующая Конституция встала на путь юридического равноправия всех
субъектов Федерации как в отношениях друг с другом, так и в отношениях с
Федерацией, взяв за основу приоритет прав человека независимо, в частности, от
национальной принадлежности. К сожалению, фактическое равенство субъектов
Федерации в сфере экономики еще не достигнуто. В результате встречается
"перетягивание каната" субъектами Федерации и их недовольство отношением к
ним федеральных органов.

Текст Конституции требует глубокого научного комментирования, а отдельные ее
положения - официального толкования. Как известно, право официального
толкования принадлежит в соответствии с ч. 5 ст. 125 Конституционному Суду
Российской Федерации. Толкование тем более необходимо, что процедура
пересмотра Конституции и внесения в нее поправок весьма сложна.

Такой порядок изменения Конституции можно оценить позитивно, если вспомнить,
что в прежнюю Конституцию за недолгий срок ее действия было внесено свыше
500 различных поправок, нередко внутренне несогласованных и противоречащих
друг другу. Теперь для принятия поправок к гл. 3 - 8 действующей Конституции
требуется согласие квалифицированного большинства депутатов палат
Федерального Собрания и не менее чем 2/3 субъектов Российской Федерации.
Достичь такого согласия даже в условиях гражданского мира очень трудно,
особенно когда речь идет о принципиальных изменениях. Еще более сложна
реализация поправок к главам Конституции, закрепляющим основы
конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Она возможна



только путем разработки проекта новой Конституции, который принимается
квалифицированным большинством специально для этой цели созываемого
Конституционного Собрания либо всенародным голосованием.

Содержание поправок, предлагаемых различными участниками законодательного
процесса, в основном касается ст. 83, 90, 100 - 105 Конституции. Наибольшая часть
их затрагивает прерогативы Президента, расширяет контрольные функции палат
Федерального Собрания. Некоторые поправки увеличивают процедурные сроки
прохождения законов после их принятия Государственной Думой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если определять конституцию как правовую категорию самым общим образом, то
можно сказать, что 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 организации и деятельности
самого государства.

Определение предмета регулирования здесь такое же, как и предмета
регулирования конституционного права, но отличие заключается в наивысшей
юридической силе конституционных норм, признаваемой в подавляющем
большинстве государств. Эти правовые нормы могут быть сосредоточены в одном
или нескольких нормативных актах, иногда называемых основными законами, а
могут содержаться в неопределенном множестве обычных законов и, кроме того, в
судебных прецедентах и конституционных обычаях. В тех странах, где формально-
юридическая конституция отсутствует, различие между конституцией и
конституционным правом провести невозможно.

Конституция в так называемом материальном смысле (значении) представляет
собой писаный акт, совокупность актов или конституционных обычаев, которые,
прежде всего, провозглашают и гарантируют права и свободы человека и
гражданина, а равно определяют основы общественного строя, форму правления и
территориального устройства, основы организации центральных и местных
органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, государственную символику
и столицу.

Однако в материальном смысле термин «конституция» употребляется редко.
Гораздо чаще говорим о конституции в формальном смысле, т.е. о законе или



группе законов, обладающих высшей юридической силой по отношению ко всем
остальным законам и другим актам.

Конституция в данном смысле – это в своем роде закон для законов. Она не может
быть изменена путем издания обычного закона, и, наоборот, внесение поправок в
конституцию требует соответствующего изменения тех законов и подзаконных
актов, которые были ранее изданы на основании или в развитие действовавших
тогда ее положений, но перестали теперь ей соответствовать.

Материальное и формальное понимание конституции находятся в определенном
соотношении. Вероятно, оправданно, чтобы специальная форма выражения
соответствовала предмету регулирования – ведь в конституции определяются
основы общественного и государственного строя страны. Кроме того, это
соотношение проявляется в следующем: все государства обладают конституцией в
материальном смысле, но не у всех у них 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
правовые нормы, которые регулируют указанные выше общественные отношения.

Напротив, конституции в формальном смысле могут содержать такие нормы,
которые, казалось бы, регулируют отношения, не имеющие конституционного
характера. Однако сам факт включения тех или иных норм в формальную
конституцию свидетельствует, что законодатель преследовал этим важные
политические цели, и поэтому такие нормы не стоило бы рассматривать как
нетипичную случайность. Нормы, не входящие в собственную область
конституционного регулирования, можно назвать конституционными второго
порядка. Они входят в состав высшего закона, но регулируют иные отношения, чем
указанные выше.

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 нормативных актов исполнительной власти. Во-вторых, законы или
подзаконные акты должны приниматься 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 (во
всяком случае, не противоречить) нормам основного закона. Любой акт,



противоречащий конституции либо, по существу, либо по форме, должен быть
признан недействительным.

По вопросу о значении конституции в жизни страны существуют разные взгляды.
Во время борьбы против королевского абсолютизма в прошлом, а в некоторых
странах Востока и теперь идеологи борьбы за демократию, исходя из
волюнтаристских концепций, придают конституции решающее значение в
установлении общественного и государственного строя страны. С их точки зрения,
все зависит от идей, которыми руководствуются создатели конституции:
общественный строй будет справедливым, если принять «хорошую» конституцию.

Конечно, на бумаге можно написать любой текст конституции. Но если этот текст
не будет соответствовать социально-политическим условиям, он останется мертвой
буквой.

Для того, чтобы конституция действовала, она должна учитывать реальные
условия страны, уровень правовой культуры населения и многие другие факторы
общественной жизни. В этих условиях конституция – юридическая база развития
законодательства, правоприменительной практики, правосознания. Она
закрепляет существующий «каркас» общественного и государственного строя,
устанавливает основы политического процесса в обществе. Но это не значит, что
конституция – лишь слепок существующей ситуации.
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