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Введение. Понятие конституции
Конституция в любом государстве - это правовой акт высшей юридической силы,
своеобразный признак государственности, юридический фундамент
государственной и общественной жизни, главный источник национальной системы
права. Конституция на высшем уровне регулирует общественные отношения,
связанные с организацией власти, правами и свободами, обязанностями человека и
гражданина, формами правления и государственного устройства. Конституция -
обязательный признак правового государства, основанного на господстве права,
отрицании произвола власти и бесправия подвластных. Регулирующая роль
конституции касается всего общественного организма. Она охватывает не только
государственную организацию, но и негосударственные сферы - социально-
экономическое устройство, культурную жизнь, отношения в сфере гражданского
общества.

Никакая конституция не может обойти взаимоотношения государства с
институтами собственности, общественными и религиозными учреждениями.
Нормы конституции, как и право в целом оказывает формирующее воздействие на
различные стороны общественной жизни - государственно-политическую,
экономическую, социальную и духовную. Конституцию можно рассматривать как
микромодель общества, его юридический каркас, в рамках и на основе которого
функционирует механизм государственной власти, обеспечиваются права и
свободы граждан. Термин “конституция” происходит от латинского “constitutio”
(установление, построение) и восходит к временам Римской империи.
Конституциями назывались указы римских императоров.

В средние века конституциями закреплялись привилегии и вольности феодалов. С
течением времени понятие конституции эволюционировало. В нынешнем
понимании, как единый правовой акт высшей юридической силы, закрепляющий
права и свободы граждан, определяющий социально-политическое и
государственное устройство, конституции появились в качестве противовеса
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монархии, абсолютизму в результате победы буржуазно-демократических
революций на американском и европейских континентах. Прототипами
европейских конституций стали конституционные хартии периода провозглашения
независимости английских колоний в Америке. Французская революция восприняла
американскую конституционную идею, а из Франции она распространилась на
другие европейские государства.

В современном правоведении проводится классификация конституций по ряду
признаков. Различаются писаные и неписаные конституции. Под писаной
конституцией понимается принимаемый и изменяемый в особом порядке основной
закон государства, обладающий высшей юридической силой, (закон законов).

Всё сказанное характерно и для Конституции России. Поэтому можно говорить, что
Конституция России - это нормативный правовой акт высшей юридической силы,
закрепляющий основы конституционного строя; основы правового статуса
человека и гражданина; федеративное устройство; систему, принципы
организации и деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления.

Конституционное право России
Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации - знаковая веха в
многовековой истории нашего государства. Она не является преемницей раннее
действовавших основных законов страны, так как ознаменовала собой
утверждение иного государственного строя, с иными политико-правовыми
ценностями и стратегическими ориентирами.

Общественные отношения, регулируемые нормами определенной отрасли права в
юридической лексике, именуется предметом, без знания которого невозможна
правоприменительная деятельность. Поэтому, приступая к изучению
конституционного права, необходимо, прежде всего, четко уяснить, какая сфера
общественных отношений является его предметом. Иными словами, определить то,
что подлежит регулированию нормами конституционного права Российской
Федерации.

Если, к примеру, предметом трудового права являются трудовые отношения,
административного права - отношения в сфере управления, гражданского права -
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, то



особенность предмета конституционного права выражается также в том, что
регулируемые им отношения являются базовыми, основополагающими для всех
отраслей российского права.

Конституционное право формирует принципы народовластия и организации
государственной власти, способствуя обеспечению своеобразного баланса между
демократией, свободой и властью. Именно поэтому оно является базой и
социально-правовым началом всех без исключения отраслей российского права.

"Реализация Конституции, - подчеркивает в своем исследовании Судья
Конституционного Суда Российской Федерации В.О. Лучин, - непосредственно
связана с характером и особенностями юридической природы ее предписаний,
оценкой их нормативности: Нормативность ее проявляется в том, что она
исполняет активную роль в создании не только единой, но и длительной во
времени, устойчивой системы урегулированности и порядка. Конституция - это
правовой учредитель, своеобразный "координатор системы законодательства":

Конституционные положения отвечают требованиям нормативности права,
представляющей такое его свойство, которое выражает общеобязательность
правовых требований, закрепляет масштаб поведения людей. Будучи
неотъемлемой частью права, конституционные нормы обладают его основными
свойствами, равно как и общесистемными признаками, присущими социальным
нормам в целом.

Конституционные нормы имеют особые связи с государством, потому что как
установление, так и обеспечение их реализации в конечном итоге невозможно без
его участия. Хотя требования конституционных предписаний преимущественно
исполняются добровольно, они не утрачивают своего государственного
принудительного характера, который, разумеется, нельзя абсолютизировать.

Конституционные нормы определяют меру поведения социальных субъектов, меру
их прав и обязанностей и меру государственного регулирования общественных
отношений.

Зависимость иных отраслей права от норм конституционного права
подтверждается тем, что принятие новой Конституции обычно ведет к смене всего
законодательства.

По мере развития права (специализация отраслей, усложнение объектов
регулирования, накопление межотраслевых различий) в нем выделяются средства,



решающие общеправовые задачи, обеспечивающие единое, внутренне
согласованное действие всех отраслей права. Предмет регулирования названных
средств -- не только поведение людей, но и связи правовых норм, иных элементов
права (предметом права становится само право).

Поскольку эта отрасль права регулирует столь важную и сложную сферу
общественной жизни, она неизбежно приобретает ведущий характер в системе
права. По сути, с конституционного права начинается формирование всей системы
национального права, всех отраслей, и в этом его системообразующая роль. Ни
одна отрасль национального права той или иной страны не может развиваться,
если она не находит опоры в конституционных принципах или нормах
конституционного законодательства, а тем более противоречит им.

Вот из чего берет начало конституционное право, превращаясь по ходу развития в
единственную отрасль права, непосредственно соприкасающуюся со всеми иными
отраслями права вместе взятыми.

Конституционное право в целом может быть как "движителем", так и "тормозом" в
развитии общества и государства, так как является основным инструментом
политических решений и следствием борьбы политиков различного толка и
законодателей за различную редакцию конституционных норм. При этом
необходимо иметь в виду, что Конституция Российской Федерации 1993 г. была
принята в переходный период, отличающийся политической и экономической
нестабильностью, в условиях резкого расслоения общества, обострения
политического противоборства, социальных и национальных конфликтов, резкой
смены всего уклада общественной жизни в стране.

Изучение конституционного права позволит рационально осмыслить историю
нашего Отечества, уяснить причины прогресса, застоев и революций, понять
сущность состояния современного положения России.

Сущность Конституции РФ
Если понятие конституции определяет те общие черты, которые выделяют ее как
особое правовое явление, то раскрытие сущности конституции связано с
познанием ее глубинной природы, с решением вопроса о том, чью волю
конституция выражает. По вопросу о том, в чем состоит сущность конституции,
различные теории придерживаются неодинаковых взглядов. Одним из



распространенных представлений является трактовка сущности конституции как
общественного договора. Предполагается, что все члены общества заключили
договор, воплощенный в конституции, о том, на каких основах учреждается данное
общество, по каким правилам оно живет.

Согласно таким концепциям конституция есть выражение суверенитета народа,
проявление его единой воли. Теологическая теория видит сущность конституции в
воплощении в ней божественных предписаний человеческому обществу о правилах
жизни и считают, что в конституции выражаются идеи высшей справедливости,
разума. Некоторые представители школы естественного права полагают, что
сущность конституции заключается в воплощении в ней многовекового опыта,
постепенно складывающихся традиций данного народа. Только такие конституции
обладают, по этой концепции, в отличие от "революционных" конституций,
которые составляются в кабинетах, исходя из чисто умственных представлений и
заимствовании чужого опыта. Имеются и теории, отрицающие народный характер
конституции и связывающие ее сущность с государственной волей. Конституция
при этом рассматривается как самоограничение государственной власти:
поскольку возможности государственной власти безбрежны, то, чтобы не
допустить произвола, деспотизма, она сама себя ограничивает и закрепляет
пределы этого ограничения в конституции.

Марксистско-ленинская теория, которая являлась теоретической основой советской
государственно-правовой науки, усматривала сущность конституции в том, что она
выражает волю не всего общества, не всего народа, а только волю
господствующего класса, то есть является классовой по своей сущности.
Конституции можно классифицировать по различным основаниям. В зависимости
от способа объективирования государственной воли господствующего класса или
всего общества конституции подразделяются на писанные, т.е. составленные в
виде единого документа и не писанные - состоящие из законов парламента,
содержащих нормы конституционного характера, судебных прецедентов и
правовых обычаев.

По способу изменения, внесения поправок и дополнений конституции можно
классифицировать на жесткие и гибкие. Жесткими являются конституции, для
принятия и изменения которых установлена более сложная процедура, чем для
обычных законов государства. К гибким конституциям относятся те, которые
принимаются и изменяются в упрощенном порядке, т.е. в порядке, установленном
для обычных парламентских законов. По форме закрепления политической власти
различаются монархические и республиканские конституции. По формам



закрепления государственного устройства конституции подразделяются на
федеральные и унитарные.

Федеральная конституция закрепляет принципиальные устои образования
федеративного государства: цели объединения субъектов в единый
государственный союз, государственно-правовой статус целого и частей
(федерации и субъектов), разграничение полномочий между ними. Федеральными
являются конституции США, Германии, России, Индии, - унитарными - конституции
Италии, Испании, Китая, Франции, республик в составе России. В зависимости от
соответствия или несоответствия тем фактическим общественным отношениям,
которые сложились и господствуют в обществе, конституции подразделяются на
фиктивные и действительные.

Фиктивные конституции не выражают общественные отношения, которые
функционируют в стране. Они оторваны от действительности и сугубо формальны.
Действительные же конституции являются адекватным выражением и
воплощением фактических общественных отношений, которые сложились в
обществе. Именно они служат правовым критерием социальной природы
политической власти и государства, способа их организации и деятельности на
соответствующей территории, фактического статуса человека и гражданина.

Конституцию как нормативный правовой акт, занимающий самостоятельное и
особое место в системе современного демократического государства, от всех
других правовых актов отличают следующие черты. Прежде всего, необходимо
отметить, что Конституция в современном значении этого понятия является актом,
который принимается народом или от имени народа. Характерно, что
возникновение в XVII веке самой идеи о необходимости такого акта, как
конституция было связано именно с этой ее чертой.

Эта сущностная черта конституции и поныне признается доминирующей в
конституционной теории и практике. Не случайно конституции большинства
демократических государств мира начинаются словами: "Мы, народ … принимаем
(провозглашаем, учреждаем и т.п.) настоящую конституцию". Особенность
субъекта, принимающего конституцию, обусловливает и вторую сущностную черту
конституции - ее учредительный характер. Поскольку народ в демократическом
государстве есть носитель суверенитета и единственный источник власти, только
он обладает и ее высшим проявлением --учредительной властью. В содержании
последней вкладывается именно право принимать конституцию и посредством ее
учреждать те основы государственного устройства, которые выбирает для себя



данный народ. Только учредительная власть может изменить, в том числе и самым
радикальным образом, основы устройства общества и государства.

Учредительная природа конституции проявляется и в том, что ее предписания
выступают в качестве первоосновы, являются первичными. Это означает, что для
установления положений конституции не существует никаких правовых
ограничений. Не может быть такой правовой нормы, которая не могла бы быть
включена в конституцию по признаку того, что она не соответствует какому-либо
правовому данного государства. Важной чертой, характеризующей конституцию
является особый предмет конституционного регулирования, то есть специфика
того слоя общественных отношений, которые она регулирует и закрепляет.
Конституционное воздействие отличается всеохватывающим характером, чего не
имеет никакой другой нормативный правовой акт.

Конституция затрагивает все сферы жизни общества - политическую,
экономическую, социальную, духовную и другие, регулируя в этих сферах базовые,
фундаментальные основы общественных отношений. Конституцию отличают и
особые юридические свойства. Они производны от перечисленных выше
сущностных черт и выражаются:

1. в верховенстве конституции

2. в ее высшей юридической силе

3. в ее роли как ядра правовой системы государства и системы права

4. в особой охране конституции

5. в особом порядке принятия и пересмотра конституции, внесения в нее поправок

Структура Конституции
Каждая часть конституции - это элемент её композиции как юридического акта.
Если категория "содержание" отвечает на вопрос, что в конституции заключено, то
"система" дает представление о том, какова внутренняя организация этого
нормативно-правового акта.

Содержание конституции оказывает непосредственное воздействие на её систему.
Изменение содержания конституции влечет за собой изменение её системы.



Система конституции - это обусловленная предметом конституционного
регулирования субъективная организация норм, создаваемая законодателем с
учетом требования законодательной техники и национальных традиций в праве.

Иначе говоря, система конституции - это способ организации заключенного в её
тексте нормативного материала. Помимо других причин систем конституции
обусловлена удобством пользования актом, максимальной компактностью,
доступностью их для понимания гражданами. Элементами системы конституции
выступают преамбула, разделы, главы, статьи. Система конституции представляет
собой определенную взаимосвязь её элементов - преамбулы, разделов, глав,
статей. Она обеспечивает внутреннюю согласованность этих элементов, отсутствие
логических противоречий внутри акта, последовательность расположенных
структурных элементов конституции.

Как правило, каждый раздел, равно как и глава, имеет конкретное наименование.
Действующая Конституция РФ состоит из двух разделов - первый содержит главы
(1-9) второй - заключительные и переходные положения. Преамбула, т.е. вводная
часть, дана для уяснения содержания Конституции , её особенностей. Она имеет
вспомогательное значение. Воздействие конституционной преамбулы усиливается
в сочетании с конкретными нормативными предписаниями этого основного закона
государства.

В преамбуле Конституции России 1993 года провозглашаются основные
устремления народа и его нравственные идеалы. Подчеркивается преемственность
российской государственности, необходимость сохранения исторически
сложившегося государственного единства, преемственность демократического
строя. В преамбуле отражены нравственные ценности - гуманизм, стремление к
счастью, добру, благополучию и процветанию России, гражданский мир, согласие,
свободы, права человека.

Преамбула провозглашается от имени народа России, осознающего себя как
единое целое. Подчеркивается ценность патриотизма, любви к Отечеству, памяти
предков. Преамбула - своеобразная увертюра к тексту Конституции.

На первое место в Конституции выдвигаются разделы и главы, закрепляющие
основы конституционного строя, механизм народовластия. Раздел первый можно
условно назвать по наименованию первой главы - "Основы конституционного строя
" и состоит из девяти глав.Второй раздел Конституции Российской Федерации 1993
года составляют заключительные и переходные положения, обеспечивающие



процедуру реализации отдельных конституционных установлений. Объективную
обусловленность системы конституции нельзя понимать как раз и навсегда
установленный жесткий механизм взаимосвязей. Речь идёт о наличии таких групп
норм, которые обязательно присутствуют в конституции и объединяются не
произвольно, а на основе внутренних закономерностей. Расширение объекта
конституционного регулирования отражается в системе конституции. Сейчас
система конституции более сложна, чем прежде.

Функции Конституции
Роль конституции в обществе реализуется в ее функциях. Можно выделить три ее
функции: политическую, правовую и гуманистическую. Политическая функция
Конституции РФ заключается, прежде всего, в признании и закреплении
политического многообразия, многопартийности, идеологического плюрализма.


