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Ученые на протяжении всей истории анализируют понятие и сущность
конституции, предпосылки, способы ее возникновения, ее виды, юридические
свойства, место в правовой системе государства, принципы, функции и другие
стороны правовой природы конституции.

В каждой стране своеобразными путями появляются и сменяются конституции, что
всегда связано с существенными, а зачастую и коренными переменами в жизни
общества, закрепляемыми или порождаемыми конституционными установлениями.

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.

По своей структуре Конституция 1993 г. состоит из преамбулы и двух разделов.
Раздел первый содержит собственно Конституцию и включает девять глав. Они
называются:

1) Основы конституционного строя;

2) Права и свободы человека и гражданина;

3) Федеративное устройство;

4) Президент Российской Федерации;

5) Федеральное Собрание;

6) Правительство Российской Федерации;

7) Судебная власть;

8) Местное самоуправление;
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9) Конституционные поправки и пересмотр Конституции.

Раздел второй именуется «Заключительные и переходные положения».

Конституция России – это правовой акт, закрепляющий основы ее
конституционного строя; правовой статус человека и гражданина; основные черты
гражданского общества; федеративное устройство; систему, принципы
организации и деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной
власти в РФ, основы местного самоуправления.

Конституцию как нормативный правовой акт, занимающий самостоятельное и
особое место в правовой системе современного демократического государства, от
всех других правовых актов отличают определенные характеристики.

Конституция в современном значении этого понятия является актом, который, как
правило, принимается народом или от имени народа.

Она должна быть результатом единогласного решения, подписана всеми
гражданами, а противники конституции должны считаться иностранцами среди
граждан.

Эта характерная черта конституции признается главенствующей изменить, в том
числе и самым радикальным образом, основы устройства общества и государства.

Именно на признании учредительной природы конституции основываются особый
порядок ее принятия, верховенство, ее роль во всей правовой системе государства,
непререкаемость конституции для всех учрежденных ею же властей, в том числе
для законодательной.

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 акту данного государства. Так, законы в Российской
Федерации не могут противоречить ее Конституции, Указы Президента РФ не
должны противоречить Конституции и федеральным законам, постановления
Правительства не могут противоречить Конституции, федеральным законам,
указам Президента.



Важной чертой, характеризующей конституцию, является особый предмет
конституционного регулирования. Конституционное регулирование отличается
всеобъемлющим характером, чего не имеет никакой другой нормативный правовой
акт. Конституция затрагивает все сферы жизни общества – политическую,
экономическую, социальную, духовную и другие, либо регулируя в этих сферах в
соответствии с предметом конституционного права базовые, фундаментальные
общественные отношения, либо подвергая их своему воздействию в полной мере.

Конституцию отличают и особые юридические свойства. Они выражаются: в
верховенстве конституции; в ее высшей юридической силе; в ее роли как ядра
правовой системы государства и системы права; в особой охране конституции; в
особом порядке принятия и пересмотра конституции, внесения в нее поправок.

Как мы помним, в 2008 году была принята поправка, касающаяся увеличения срока
полномочий Президента и депутатов Госдумы (соответственно 6 и 5 лет). Таким
была введена норма о ежегодном отчете правительства перед депутатами. В 2013
году рассматривались вопросы об объединении Верховного Суда РФ и Высшего
арбитражного Суда, а также о том, чтобы заместителей прокуроров регионов
назначал Президент.
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