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Конституционализм - принцип политической системы, основанной на конституции
и конституционных методах правления. Политико-правовая теория
конституционализма обосновывает необходимость установления конституционного
строя. Конституционализм является идеалом, к которому должно стремиться
общество в своем прогрессивном развитии. Основу конституционализма
составляют: идея господства права в общественной жизни; признание прав и
свобод человека высшей ценностью; участие народа в осуществление власти;
государственная защита прав личности. Закрепление правовых принципов в тексте
конституции, придание им конституционной силы называется
конституционализацией.

Поскольку конституционализм является достаточно сложным понятием, кратко
рассмотрим его содержательные характеристики. В Западной политологии обычно
выделяют следующие основополагающие принципы конституционализма: принцип
суверенитета народа; принцип законности или господства права (принцип
правового государства); принцип разделения властей; принцип консенсуса;
принцип легитимности; принцип плюрализма. Во всех федеративных государствах
к указанным принципам добавляется принцип федерализма и верховенства
федерального права над правом субъектов федерации.

1. Принцип суверенитета народа.

В гражданском обществе народ суверенен, т.е. над ним не довлеет никакой власти,
кроме власти собственной воли и силы объединения. Пространство
государственной власти определено общественным договором, конкретным
воплощением которого является конституция. Все проблемы, противоречия в
экономике, морали, культуре решаются силами самого общества без
вмешательства государства. Во всех случаях не государство определяет жизнь
гражданского общества, но гражданское общество определяет задачи
государства. Отсюда суверенный народ должен обладать такими социально-
экономическими и политическими средствами, которые обеспечивали бы реальное
участие граждан в управлении делами общества и государства.
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2. Принцип господства права или принцип правового государства.

Этот принцип означает, что в обществе и государстве существует приоритет, т.е.
верховенство права над властью. Там, где конституционализм является
определяющей чертой политического режима, конституция первична. Принцип
господства права над властью означает, что все государственные органы и
должностные лица – это всего лишь толкователи и исполнители конституции.
Представительный орган, которому теоретически принадлежат неограниченные
законодательные полномочия, – это прежде всего инструмент для придания праву,
существующему независимо от государственной власти, законной формы.

3. Принцип разделения властей

предполагает организационную независимость трех ветвей государственной
власти: законодательной, исполнительной и судебной. Согласно этому принципу
никакая ветвь власти не может пользоваться правами, предоставленными
конституцией для другой ветви власти. Все три ветви власти, функционируя
автономно друг от друга, обладают механизмами взаимного контроля и
уравновешивания в процессе их взаимодействия.

4. Принцип консенсуса

предполагает согласие населения с данной формой правления, с данной
конституционной политической системой. В политологии в этой связи современные
государства подразделяются на консенсусные, частично консенсусные и
неконсенсусные. Степень консенсусности основана на том, как долго общество
развивается без революционных потрясений.

5. Принцип легитимности

связан с обоснованием правомерности тех решений, которые принимает власть, и
добровольности их выполнения населением. Термин "легитимность" не имеет
строго юридического содержания и не фиксируется в конституциях. В отличие от
легальности, которая является юридическим обоснованием власти, ее норм и
законов, легитимность отражает степень соответствия власти ценностным
представлениям о ней большинства граждан. Принцип легитимности связан с
принципом консенсуса: если в обществе преобладает консенсус (т.е. согласие
населения с данной формой правления, конституционной системой в целом), то



существующая форма и режим правления легитимны.

6. Принцип плюрализма означает, что в данном обществе все социальные группы,
за исключением незаконных, имеют организационные (институциональные)
возможности для выражения своих интересов через своих представителей.
Принцип плюрализма предполагает многообразие субъектов экономической,
политической и культурной жизни общества. Многочисленные "заинтересованные
группы", в том числе политические партии, движения и государственные органы, в
процессе взаимодействия сталкиваются, конкурируют и уравновешивают друг
друга на основе демократического порядка, соблюдение которого, обусловленное
консенсусом, является важным условием плюрализма. Содержание принципа
плюрализма можно кратко выразить как единство в многообразии. Наличие в
обществе плюрализма предотвращает монополизацию власти в одних руках.

7. Принцип федерализма

характерен только для государственных территориально -политических сообществ
с федеративным устройством. Федеративное устройство является высшей формой
автономии частей государства внутри единого государственного целого. С точки
зрения конституционализма принцип федерализма обычно рассматривается как
разграничение государственной власти по вертикали – между центральными
(федеральными) органами и региональными органами власти. Как и разделение
власти между ветвями правления по горизонтали, принцип федерализма
используется в конституционном государстве как средство, препятствующее
монополизации и злоупотреблению власти.

Рассмотренные выше принципы составляют единую теоретическую систему
конституционализма, которой в реальной политической практике соответствуют
конкретно-исторические модели со свойственной им спецификой взаимоотношений
гражданского общества и государства. В настоящее время можно выделить две
установившиеся модели конституционализма: англо-американскую и
евроконтинентальную.

19. Основы конституционного строя, понятия и признаки

Конституционный строй - устройство общества и государства, закрепленное
нормами конституционного права.



Конституционный строй характеризуется особыми принципами (базовыми
началами), лежащими в основе взаимоотношений человека, государства и
общества. Сегодня в России государство является политической организацией
гражданского общества, имеет демократический правовой характер и человек в
нем, его права, свободы, честь, достоинство признаются высшей ценностью, а их
соблюдение и защита — основной обязанностью государства.

Конституционно-правовые нормы, закрепляющие основы конституционного строя,
формы и институты политического устройства общества, основы экономической
системы составляют институт основ конституционного строя, который занимает
ведущее место в системе конституционного права.

Нормы его сосредоточены в гл. 1 «Основы конституционного строя» Конституции
РФ. Обращает на себя внимание то, что каждый принцип, выраженный в этих
нормах, является основой, отправной точкой для положений других глав
Конституции. Содержание некоторых основ выражено не в одной, а в нескольких
статьях. Так, характеристика России как государства содержится в ст. 1,7, 14
Конституции. Российская Федерация определена как демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления; как
социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; как светское
государство, в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной.

Российская Федерация, таким образом, формируется как конституционное
государство, ограничивающее себя рамками Основного закона.

Основы конституционного строя

Основы конституционного строя России включают такие принципы устройства
государства и общества, как:

человек, его права и свободы как высшая ценность;

народовластие;

полнота суверенитета Российской Федерации;



равноправие субъектов РФ;

единое и равное гражданство независимо от оснований его приобретения;

экономическая свобода как условие развития экономической системы;

разделение властей;

гарантии местного самоуправления;

идеологическое многообразие;

политический плюрализм (принцип многопартийности);

приоритет закона;

приоритет общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров России перед национальным правом;

особый порядок изменения положений Конституции РФ, составляющих основы
конституционного строя.

Рассматривая человека, его права и свободы в качестве высшей ценности,
Конституция тем самым определяет порядок взаимоотношений государства и
личности. «Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, — указывается в ст. 2 Конституции, — обязанность государства». Этот
принцип является основополагающим при установлении правового статуса
человека и гражданина в нормах гл. 2 Конституции РФ. а также свидетельствует о
возможности формирования правового государства.

В соответствии со ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета и единственным
источником власти в России является ее многонациональный народ. Сущность
принципа народовластия заключается втом, что народ осуществляет власть
непосредственно, путем референдума и свободных выборов, а также через
избираемые представительные органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Демократия защищена конституционным запретом присваивать
власть в Российской Федерации кем- либо. Захват власти или присвоение властных
полномочий в соответствии с ч. 4 ст. 3 преследуется по федеральному закону.



Полнота суверенитета Российской Федерации составляет основу
государственности нашей страны. Содержание этого принципа — характеристики
российской государственности: верховенство государственной власти, се единство,
независимость в отношениях с другими государствами. Несмотря на федеративное
устройство России, она является целостным государством, а Конституция и
федеральные законы действуют на всей территории государства. Нормы ст. 4,
закрепляющей рассматриваемый принцип, составляют наряду со следующим
принципом основу для положений гл. 3 «Федеративное устройство» Конституции.

Равноправие субъектов РФ впервые закреплено действующей Конституцией. Часть
1 ст. 5 дает полный перечень видов субъектов РФ: республики, края, области,
города федерального значения, автономная область и автономные округа. Основой
равноправия субъектов РФ является конституционно закрепленное равенство их во
взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. Вместе с
тем это положение является программным. Фактического равенства субъекты РФ
не достигли, о чем свидетельствует процесс заключения двусторонних договоров о
разграничении полномочий между значительной частью субъектов РФ и
федеральными органами государственной власти.

Гражданство - это особая политико-правовая связь между личностью и
государством, характеризующаяся установлением взаимных прав, обязанностей и
ответственности между ними, основанная на признании и уважении достоинства,
основных прав и свобод человека. Гражданство является основополагающим
элементом правового статуса личности. В полном объеме правами и свободами на
территории государства пользуются лишь его граждане. Конституция РФ в ст. 6
провозглашает единое и равное гражданство независимо от оснований его
приобретения. Впервые установлен конституционный запрет на лишение
гражданина российскою гражданства, равно как и запрет на лишение его права
изменить российское гражданство на гражданство иного государства.

Рыночные отношения могут развиваться лишь в условиях экономической свободы и
равенства всех форм собственности. Статьи 8 и 9 Конституции устанавливают
гарантию единообразного гражданско-правового регулирования на всей
территории РФ. Это выражается в единстве экономического пространства,
свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств, поддержке
конкуренции, свободе экономической деятельности. Государство признает и
защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные



формы собственности, в том числе на землю. При этом земля и другие природные
ресурсы рассматриваются как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории.

Разделение властей характеризует Россию как вступившую в период
формирования демократического правового государства. Целью разделения власти
на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную — является
избежание произвола в деятельности органов государственной власти, разделение
между ними полномочий таким образом, чтобы они своей деятельностью создавали
наиболее благоприятные условия для реализации гражданами собственных прав,
свобод и исполнения обязанностей. Провозглашение этого принципа в ст. 10
Конституции также является программным, поскольку существует еще два вида
органов государственной власти: Президент и органы прокуратуры. В соответствии
со ст. 11 государственную власть в России осуществляют Президент РФ,
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство
РФ и суды Российской Федерации. Статья 129 Конституции устанавливает, что
прокуратура Российской Федерации составляет единую централизованную
систему, не указывая места этого органа в системе разделения властей.

Таким образом, в соответствии с действующей Конституцией образованы
следующие виды государственных органов: Федеральное Собрание РФ,
олицетворяющее законодательную власть; Правительство РФ — исполнительную
власть; федеральные суды (Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший
Арбитражный Суд и иные федеральные суды) — судебную власть; Президент РФ —
глава государства, обеспечивающий согласованное функционирование и
взаимодействие органов государственной власти (ст. 80); прокуратура — органы
надзора.

Важным принципом формирования правового государства является установление
гарантии местного самоуправлении. Конституция не закрепляет системы и видов
органов местного самоуправления, так как они не входят в систему органов
государственной власти, но указывает (в ст. 12) на самостоятельность местного
самоуправления в пределах своих полномочий.

Нормы ст. 13 Конституции устанавливают два принципа, определяющих
формирование и развитие политической системы российского общества. Принцип
идеологического многообразия заключается втом, что никакая идеология не может



устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Принцип
политического плюрализма (политического многообразия) подразумевает
многопартийность. Особенностью реализации этих принципов является
конституционно гарантированное равенство всех общественных объединений
перед законом. Часть 5 ст. 13 Конституции устанавливает запрет на создание и
деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены
на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной розни.


