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ВВЕДЕНИЕ
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.
Конституции отведено приоритетное, ключевое положение в правовой системе. В
ней закрепляются идеи и принципы, определяющие характер общества, базовые
принципы 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.

Действительно, Конституция, как правило, содержит нормы, определяющие форму
и структуру государства, функции и полномочия важнейших государственных
органов, основы правового статуса человека и гражданина. Но такое определение
в наше время недостаточно. Оно не только не дает полного представления о
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Конституции, но и ограничивает ее общественное предназначение, сужает рамки
ее реальных возможностей. Будучи принята в условиях переходного этапа,
Конституция 1993 г. отличается тем, что ее отдельные положения носят
декларативный характер и фиксируют скорее принципы, цели, чем существующие
реальности.

И поэтому основной целью данной работы является характеристика основных
положений Конституции Российской Федерации 1993 года.

1. ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 г .
Необходимость принятия новой Конституции была осознана всеми политическими
силами еще в ходе принятия Декларации о государственном суверенитете от 12
июня 1990г.

На 1 Съезде народных депутатов была образована Конституционная комиссия,
председателем которой стал Б.Н. Ельцин. В состав комиссии вошли представители
всех республик, краев, областей, национальных автономий (102 человека).
Поначалу работа комиссии проходила довольно быстро и уже через четыре месяца
проект новой Конституции был не только подготовлен, но и опубликован для
всеобщего обсуждения. Пробудившиеся общественные круги стали выдвигать один
за другим альтернативные проекты и различные поправки к тексту. Проект
Конституционной комиссии рассматривался на пятом Съезде народных депутатов,
затем снова дорабатывался и снова был опубликован в печати. Шестой Съезд
народных депутатов одобрил общую концепцию конституционной реформы.
Верховному Совету и Конституционной комиссии было поручено после доработки
внести проект на рассмотрение очередного Съезда народных депутатов.

Однако два последующих Съезда оказались не в состоянии принять Конституцию
вследствие острых противоречий между законодательной и исполнительной
ветвями власти. Седьмой съезд постановил вынести основные положения проекта
новой Конституции на всероссийский референдум, но восьмой Съезд отменил это
решение.

Возникшие разногласия практически не затрагивали положений о правах и
свободах человека и гражданина, но приобрели острый характер по ключевым
вопросам разделения полномочий двух властей. Постепенно оппозиционное



большинство Съезда и Верховного Совета, осознав свои политические интересы,
твердо заняло позицию недопущения сильной исполнительной власти. Обстановку
развившегося глубокого экономического кризиса использовали левые силы, все
решительнее противодействуя реформам и с этой целью стремясь любыми путями
сохранить контроль законодательной власти за всеми действия ми Президента. Со
своей стороны Президент все решительнее ставил вопросы о необходимости
укрепления исполнительной власти, подчас даже требуя пересмотра некоторых
согласованных положений проекта. Работа Конституционной комиссии постепенно
заходила в тупик.

В мае 1993 г. проект Конституции, одобренный Верховным Советом, был
опубликован. Он существенно исправлял многие пороки старой Конституции,
содержал демократические положения о правах и свободах человека и
гражданина. Однако в вопросах организации государственной власти
доминировали прежние подходы. Принцип разделения властей трактовался в
сторону уменьшения полномочий Президента, и сохранялась все та же советская
форма правления.

Выдвигая по политическим соображениям идею парламентаризма, но, игнорируя
отсутствие для него условий в современной России, авторы проекта упорно
утверждали ведущую роль парламента в системе высших органов государственной
власти. Явно в нарушение принципа разделения властей Верховный Совет
наделялся «контрольными полномочиями», а также правом принимать решения по
основным направлениям внутренней и внешней политики России. Верховный Совет
приобрел право не только принимать федеральный бюджет, но и контролировать
его исполнение. Среди членов Правительства, которые могли назначаться только
президентом исключительно с согласия Верховного Совета, были не только
Председатель и его заместители, но также министры экономики, финансов,
внутренних дел, иностранных дел, обороны, безопасности.

Проект ставил Президента под контроль Верховного Совета, обязывая его
представлять Верховному Совету ежегодные доклады об осуществлении
внутренней и внешней политики, выполнении федеральных программ.
Подчиненное Президенту Правительство также обязывалось ежегодно
представлять отчет Верховному Совету. Эти и ряд других положений существенно
ограничивали права Президента и исполнительной власти, закладывали
своеобразную «мину» под отношения двух властей.



Решившись на принятие Конституции на основе своего проекта, оппозиционное
большинство Верховного Совета назначило для этого дату созыва Съезда
народных депутатов и начало подготовку к его проведению. В самом Верховном
Совете откровенно поднимался вопрос об отрешении Президента от власти, что
планировалось осуществить на предстоящем Съезде. Это был открытый вызов
Президенту и очевидный поворот к отказу от проведения демократических
реформ. Оппозицию не остановило даже то, что в ходе референдума, проведенного
25 апреля 1993 года, большинство избирателей, принявших в нем участие,
поддержали легитимность Президента.

12 мая 1993 г. Президент РФ издал указ № 669 «О мерах по завершению
подготовки новой Конституции Российской Федерации», согласно которому для
завершения подготовки проекта Конституции 5 июня в Москве созывалось
Конституционное совещание. Неделей позже (Указ от 20 мая 1993 г. № 718) был
определен состав Конституционного совещания. Оно включало представителей
федеральных органов государственной власти Российской Федерации; органов
государственной власти республик в составе РФ, краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга; местного
самоуправления; политических партий, профсоюзных, молодежных, иных
общественных организаций, массовых движений и религиозных концессий,
товаропроизводителей и предпринимателей.

Предусматривалось, что в состав Конституционного совещания также должны
войти народные депутаты РФ члены Конституционной комиссии Съезда народных
депутатов, Президента и Правительства, Конституционного Суда, Высшего
арбитражного суда, Генеральной прокуратуры РФ.

Таким образом, Конституционное совещание было задумано как широкий форум,
сочетающий представительство всех высших органов государственной власти, а
также общественности. Он таким фактически и получился, хотя ряд приглашенных
членов Конституционной комиссии, народных депутатов, а также политических
партий участия в его работе не приняли. 24 июня 1993 г. Верховный Совет
отказался сотрудничать с Конституционным совещанием под предлогом
причастность к делам о коррупции некоторых его координаторов и участников.

Конституционное совещание работало больше месяца. В его адрес поступило
более 50 тысяч замечаний и предложений. В результате их обсуждения в
первоначальный проект было внесено свыше пятисот поправок, около четырех
десятков принципиально новых норм – фактически все статьи были изменены. В



разработанной Совещанием проект вошли многие статьи из проекта
Конституционной комиссии. 12 июля 1993 года проект был Совещанием одобрен.

2. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КОНСТИТУЦИИ РФ
Под структурой конституции понимается принятый в ней порядок, посредством
которого устанавливается определённая система группировки однородных
конституционных норм в разделы, главы и последовательность расположения.

В основе обобщения конституционных норм в определённые общие комплексы
(разделы, главы) лежит единство предмета регулирования, то есть, связанность
единством общественных отношений, на которые эти нормы воздействуют.

По своей структуре Конституция 1993 г. состоит из преамбулы и двух разделов.

Конституцию открывает преамбула, то есть, вводная часть, предшествующая
тексту глав Конституции. Преамбула не содержит правовых норм, однако она
имеет существенное значение для понимания смысла как Конституции в целом, так
и ее отдельных статей, поскольку именно во вводной части указаны основания и
обстоятельства, послужившие поводом к изданию Конституции и как бы
предопределившие ее содержание.

В преамбуле Конституции называются шесть основополагающих целей, реализация
которых является главной задачей государства. Они отражают суть всей
конституционной реформы в России. Это:

утверждение прав и свобод человека,
утверждение гражданского мира и согласия в Российской Федерации,
сохранение исторически сложившегося государственного единства,
возрождение суверенной государственности России,
утверждение незыблемости демократических основ Российского государства,
обеспечение благополучия и процветания России.

Эти цели лежат в основе всех конституционных норм, пронизывают все
содержание Конституции.

Первый раздел содержит собственно Конституцию и состоит из девяти глав:



1. Основы конституционного строя. Глава закрепляет исходные принципы
конституционного регулирования важнейших сторон жизни современного
российского общества, определяет сущность Российского государства, правовое
положение личности, принципы экономических отношений, пользования землей и
недрами, основы политической системы общества, взаимоотношений государства и
религии.

2. Права и свободы человека и гражданина. Подробнее об этой главе будет сказано
в главе третьей данной работы.

3. Федеративное устройство. В этой главе развивается ряд существенных
положений, содержащихся в гл. 1 "Основы конституционного строя", где, в
частности, указано, что наша страна является федерацией, что и закреплено в ее
названии. Там же определенно, что федеративное устройство Российской
Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы
государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти ее субъектов, а также на равноправии и
самоопределении народов Российской Федерации.

4. Президент. В соответствии со ст. 80 Конституции именно Президент
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов
государственной власти, определяет основные направления внешней и внутренней
политики государства, которые затем реализуются в соответствующих законах и
подзаконных актах, принимаемых государственными органами власти всех
уровней. В этом, в частности, смысл содержащегося в Конституции положения:
«Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина».

5. Федеральное собрание. Глава 5 раскрывает основы организации и деятельности
парламента Российской Федерации. Согласно ст. 11 Конституции Федеральное
Собрание наряду с Президентом и судами Российской Федерации осуществляет
государственную власть в нашей стране. Как установлено ст. 10, государственная
власть осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. На федеральном уровне Федеральное Собрание
представляет законодательную власть Российской Федерации.

6. Правительство РФ. Правительство осуществляет государственную власть в
Российской Федерации наряду с Президентом, Федеральным Собранием и судами
Российской Федерации, что закреплено ст. 11 Конституции. Согласно ст. 110



федеральное Правительство осуществляет исполнительную власть Российской
Федерации. Из содержания приведенных положений ясно, что Правительство -
высший орган исполнительной власти, хотя слово "высший" применительно к этому
федеральному органу в Конституции не употребляется. Конституция повышает
статус Правительства, закрепляет его самостоятельность.

7. Судебная власть. В главе утверждается понятие правового института судебной
власти в действующем законодательстве. Глава характеризуется новым,
нетрадиционным подходом к раскрытию сущности названной политико-
юридической категории. За органами судебной власти признаются
самостоятельность и право действовать независимо от других ветвей власти.

8. Местное самоуправление. В этой главе конкретизированы положения об основах
конституционного строя. Закрепленная здесь модель местного самоуправления
приближается к общепринятому во многих странах эталону местного
самоуправления как демократического института.

9. Конституционные поправки и пересмотр конституции. В гл. 9 регламентируется
порядок изменения действующей и принятия новой Конституции, призванный
обеспечить стабильность конституционного строя и вместе с тем динамику его
развития с учетом постоянно меняющихся общественных потребностей.

Второй раздел носит название «Заключительные и переходные положения». Там
закрепляются положения по вопросам, которые связаны с введением новой
Конституции в действие, фиксируется прекращение действия прежне Конституции
и Федерального Договора, порядок применения законов и иных правовых актов,
действовавших до вступления в силу настоящей Конституции, основания, на
которых продолжают действовать ранее образованные органы.

Конституция как основной закон государства регулирует наиболее важные
коренные общественные отношения. Она не предназначена для детального
регулирования конкретного вида общественных отношений. В этой связи
конституция носит, как правило, стабильный долгосрочный характер

2.1 ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
Основы конституционного строя закрепляют форму РФ как государства (ст.1),
устанавливают источник государственной власти и способы осуществления



народовластия (ст.3), определяют пространственные пределы действия
суверенитета РФ (ст.4). Формулируются также принципы федеративного
устройства России (ст.5), закрепляется принцип разделения властей на
законодательную, исполнительную и судебную (ст.10) и устанавливается круг
органов, осуществляющих государственную власть в РФ (ст.11). Особо выделяется
в ранг конституционной основы, гарантирующей обеспечение достойной жизни и
свободного развития каждого россиянина независимо от его рода занятий и
деятельности.

Очень важное указание содержится в ч.4 ст.15, где говорится, что
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.

2.2 ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Вторая глава Конституции РФ конкретизирует и развивает положения ст. 2 и 7 о
человеке, его правах и свободой как высшей ценности.

Содержание гл.2 Конституции соответствует в основном общепризнанному
демократическим сообществом перечню прав и свобод. В совокупности они
составляют систему гражданских, политических, социальных, экономических,
культурных, экологических прав.

Конституционные права и свободы – это не все права и свободы, которыми
обладает человек, а только основные, или фундаментальные. Почти все
демократические конституции при самом полном перечислении прав и свобод в
заключении признают, что перечень не является исчерпывающим, т.е. что за
человеком и гражданином остаются и другие права и свободы. В Конституции РФ
по этому поводу говорится (ч.1 ст.55): «Перечисление в Конституции РФ основных
прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина».

2.3 ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
В главе 3 Конституции РФ развивается ряд существенных положений,
содержащихся в гл.1, где, в частности, говорится, что наша страна является
федерацией, что и закреплено в ее названии. Эти положения необходимо



учитывать при рассмотрении гл.3. Но при этом надо иметь в виду, что некоторые
вопросы, имеющее прямое отношение к федеративному устройству нашей страны,
рассмотрены не только в главе 3, но и в последующих главах Конституции.

Глава 3 Конституции РФ состоит из 15 статей. В первой из них перечисляются все
субъекты Федерации и, тем самым, констатируется их нахождение в составе
государства, их объединяющего.

Как и во всякой федерации, в РФ разграничиваются предметы ведения и
полномочия между органами государственной власти Федерации и органами
государственной власти ее субъектов. В ст.71 закреплен круг вопросов, которые
относятся к ведению РФ, а в ст.72, – что относится к совместному ведению РФ и ее
субъектов. Предметы же ведения субъектов РФ в Конституции не перечислены.

2.4 ПРЕЗИДЕНТ
В ст. 5, 10 и 11 гл.1 раскрыты значение и сущность принципов разделения властей.
Каждой из этих властей в Конституции РФ посвящена отдельная глава. Логика
построения Конституции соответствует принципу разделения властей. Вместе с
тем реализация принципа разделения властей в российской Конституции также не
означает многовластия. Власть изначально принадлежит многонациональному
народу РФ (ст.3). То, что главам, посвященным трем ветвям власти, в Конституции
предшествует гл.4 «Президент РФ», объясняется важностью единства
государственной власти. С этой главы начинается изложение в Конституции
системы государственных органов РФ, что, помимо прочего, объясняется также
особым значением Президента в организации государственной власти РФ.

Президент РФ занимает в системе федеральных государственных органов особое
положение. Конституция возлагает на него задачу обеспечения единства
государственной власти, осуществляемой законодательными, исполнительными и
судебными органами. Именно Президент обеспечивает согласованное
функционирование и взаимодействие органов государственной власти, хотя сам он
непосредственно не принадлежит ни к одной из трех ветвей власти. В этом, в
частности, смысл содержащегося в Конституции положения: «Президент
Российской Федерации является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека
и гражданина», а также того, что Президент устанавливает основные направления
политики государства.



Согласно ст.80, Президент РФ является главой государства.

2.5 ПАРЛАМЕНТ
Глава 5 раскрывает основы организации и деятельности парламента РФ. Согласно
ст.11 Федеральное Собрание наряду с Президентом, Правительством и судами РФ
осуществляет государственную власть в нашей стране.

Федеральное Собрание состоит из двух палат: Государственной Думы и Совета
Федерации. Формально Совет Федерации не является верхней палатой парламента
и соответственно Государственная Дума – его нижней палатой, т.к. это не
установлено Конституцией. Подобные характеристики вытекают главным образом
из аналогии с зарубежной практикой организации двухпалатных парламентов. В
Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному
от представительного и исполнительного органов государственной власти
(ст.95.2). Государственная Дума состоит из 450 депутатов (ст.95.3), которые
избираются народом.

Существуют три основные группы полномочий палат Федерального Собрания,
установленные Конституцией:

Относящиеся к исключительному ведению каждой из палат Федерального
Собрания. Эти полномочия закреплены в ст. 102-103. Не в одной конституции
стран
Связанные с организацией деятельности палат (ст.101).
Полномочия по принятию федеральных законов (ст.105-107). В принципе,
процедура принятия федеральных законов в России ничем не отличается от
процедуры принятия таких же законов в других федерациях. Согласно ч.1
ст.105 федеральные законы принимаются Государственной Думой.

2.6 ПРАВИТЕЛЬСТВО
Согласно ст.110 Конституции РФ, исполнительную власть Российской Федерации
осуществляет Правительство Российской Федерации, которое состоит из
Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров.
Председатель Правительства назначается Президентом с согласия
Государственной Думы. Заместители Председателя Правительства и федеральные



министры назначаются Президентом по представлению Председателя
Правительства.

В ст.114 определяется круг основных полномочий Правительства: разработка и
обеспечение исполнения бюджета; обеспечение проведения в РФ единой
финансовой, кредитной и денежной политики; обеспечение проведения в РФ
единой государственной политики и т.д. Такими же полномочиями обладают и
соответствующие органы исполнительной власти других стран, но почему-то они, в
большинстве своем, не перечисляются в Основном законе так, как это сделано в
Конституции РФ.

Конституция РФ предусматривает различные основания отставки Правительства в
зависимости от того, кто был ее инициатором. Одно из них – заявление
Правительства об уходе. Другое основание – это инициатива Президента в
принятии такого решения. Третье основание отставки Правительства связано с
выражением недоверия ему палатой

Федерального Собрания – Государственной Думой. Вотум недоверия (в других
странах также резолюция порицания)– один из наиболее сильных способов
воздействия парламента на Правительство.

2.7 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
В гл.7 Конституции РФ утверждается понятие правового института судебной
власти в действующем законодательстве. Глава характеризуется новым,
нетрадиционным подходом к раскрытию сущности названной политико-
юридической категории.

Используемый Конституцией термин «судебная власть» представляет собой
краткое выражение политико-правовой доктрины, вытекающей из концепции
разделения властей в правовом государстве и устанавливающей место органов
правосудия в системе государственного механизма.

Основу судебной власти составляет совокупность судебных органов различной
компетенции, действующих независимо от органов представительной и
исполнительной власти. Одновременно законодатель наделяет органы судебной
власти некоторыми полномочиями по контролю за законностью выполнения
отдельных функций субъектами иных ветвей власти.



Закрепление в конституционных нормах и федеральном законодательстве
судебной власти как государственно-правового института позволяет выделить его
специфические признаки, отметить необходимость утверждения системы
гарантий, позволяющих судебной власти осуществлять свои функции и решать
поставленные перед ней законом государственные задачи.

Характерными свойствами судебной власти являются самостоятельность (ст.118.1)
и подзаконность (ст.120.1).

2.8 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В главе «Местное самоуправление» конкретизированы положения ст.12.
Закрепленная здесь модель местного самоуправления приближается к
общепринятому во многих странах эталону местного самоуправления как
демократического института.

«Одним из признаков развития гражданского общества является система
институтов самоуправления. Эти институты позволяют придавать свободной
деятельности человека созидательный смысл, связывать с самоответственностью.

Именно поэтому Конституция выделяет отдельную сферу гражданской
самостоятельности и активности – местное самоуправление, определяя, что органы
местного самоуправления не входят в систему государственной власти, а
действуют самостоятельно и несут ответственность перед своим населением».

В ст.130 раскрывается смысл местного самоуправления, говорится о том, кто и как
осуществляет местное самоуправление. В следующей статье, этой же главы
определяются территориально-организационные основы. Ст.131 дает перечень
важнейших вопросов местного значения, решаемых органами местного
самоуправления.

2.9 Конституционные поправки и пересмотр
Конституции. Заключительные и переходные
положения



В главе 9 Конституции РФ регламентируется порядок изменения действующей и
принятие новой Конституции, призванный обеспечить стабильность
конституционного строя и вместе с тем динамику его развития с учетом
меняющихся общественных потребностей.

В целом, анализируя порядок изменения Конституции РФ, следует подчеркнуть
крайнюю сложность конституционного пересмотра. Конституция РФ считается
сверхжесткой.

назначение второго раздела, завершающего текст Конституции РФ, в том, чтобы
процессы формирования системы органов государственной власти, приведения
текущего законодательства в соответствие с конституционными нововведениями
сделать менее резкими, постепенными, учитывая преемственность
конституционных институтов и норм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Российская Конституция — это документ своего времени. Она рассчитана, по
меньшей мере, на переходный период развития России, о продолжительности
которого еще идут жаркие споры. Одна из важнейших исходных задач при
разработке проекта Конституции состояла как раз в том, чтобы создать механизмы,
обеспечивающие устойчивость государственного экономического, общественного
строя именно с учетом особенностей переходного периода. Другая не менее
характерная черта проявляется в провозглашении принципов, которые еще
предстоит внедрить в жизнь. Вряд ли можно сегодня сказать, что Конституция
1993 г. действует в полную силу, поскольку ее реализация сталкивается с массой
трудностей, порождаемых экономическими, социальными, политическими и
другими факторами. На конституционном развитии, несомненно, сказывается
нерешенность многих главных задач, стоящих перед страной, отсутствие должной
стабильности.

Со временем проявляются как сильные, так и слабые стороны самой Конституции,
обнаруживаются «белые пятна» и несогласованности. Конечно, далеко не все
можно было предусмотреть на этапе подготовительной работы, да и обстановка
того времени накладывала отпечаток на темпы и результаты разработки
Конституции. Новое законодательство, деятельность Конституционного Суда,
конституционная практика в целом, само время снимают многие вопросы. Но жизнь



постоянно привносит много нового и порой неожиданного. В этих условиях обнов
ление комментария призвано облегчить понимание изменяющейся ситуации, четче
видеть связь времен, легче прогнозировать будущие нововведения.

Как уже отмечалось, в Конституции закрепляются конституционный строй страны,
основополагающие его начала, которые в последующих главах получают свое
развитие и конкретизацию. Глава «Основы конституционного строя» определяет
важнейшие черты государственного и общественного строя, характер отношений
власти, формы правления и политического режима, главные стороны правового
регулирования общественных отношений, а также порядок взаимодействия
политической, социальной и экономической систем общества. Все эти и другие
положения главы признаны особо важными и потому они нуждаются в особой
юридической и процессуальной защите, в том числе защите от временных, текущих
обстоятельств.

До принятия Конституции 1993 г. происходил процесс подгонки Основного Закона
под принимаемые десятками новые законы. Практика показала всю пагубность
спешки, с какой вносились изменения в конституционный текст. Правовой
нигилизм усиливался демонстрацией неуважения к Основному Закону страны как
со стороны законодателя, с легкостью латающего ее основополагающие
предписания, так и со стороны исполнительной власти, критикующей принятые
поправки.

Основы конституционного строя представляют, как было сказано, систему
принципов, поэтому в известной степени главу 1 можно назвать конституцией в
Конституции. И если Конституцию можно считать нормативным стандартом,
которому должны соответствовать другие законодательные акты, то главу 1
Конституции можно представить нормой, по которой следует сверять все иные
положения Конституции.
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