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Вступление
В современных условиях особое значение приобретает процесс согласования
конституционных принципов и ценностей в системе функционирования различных
отраслей права. Выполнение этой задачи главным образом лежит на органах
конституционного контроля. Ключевым направлением развития любого
современного государства является конституционализация правопорядка,
выражающаяся в придании конституции особого значения в регулировании
общественных отношений, что проявляется в активной деятельности органов
конституционной юстиции.

На мой взгляд, основная проблема современного значения Конституции РФ для
человека, общества и государства заключается в том, что она не в полной мере
соответствует современным реалиям, в силу особенностей ее проектирования.

Конституция – это главный нормативно-правовой акт, в котором закреплены
главные нормы конституционного права. Именно в ней установлены
конституционно-правовые нормы, которые носят общий характер и являются
основополагающими.

Конституция является юридическим документом, основой государственности,
законности и правопорядка. И именно в таком качестве она составляет предмет
науки конституционного права. К тому же Конституция является политическим
документом, потому что регулирует политические отношения в обществе.
Конституция, действующая в нашей стране, является конституцией
демократического правового государства, она воплощает волю
многонационального российского народа и признает высшей ценностью человека
его права и свободы. В ней закреплены начальные принципы и роль государства,
функции, которые оно призвано выполнять и основные формы и методы
деятельности. Поэтому Конституция необходима для существования современного
государства. Роль Конституции в жизни страны заключается в том, что она вносит
порядок и организацию в общественную жизнь, регулирует взаимоотношения
человека с государством и определяет место человека в обществе. В ней
закреплены основополагающие принципы права, функции государственных

https://www.evkova.org/#evkova


органов, методы и формы их деятельности. Конституцией определены характер и
пределы государственного регулирования всех основных сфер жизни страны:
экономической, политической, социальной, духовной. Помимо этого Конституция
регулирует особенности внешней политики государства, а также международное и
внутригосударственное право.

Развитие государства утверждает общее правило настоящего времени: любое
государство, считающее себя цивилизованным, обладает своей Конституцией. И
это является закономерным. Конституция является важной и необходимой для
государства современного временного периода, в связи с тем, что в ней
закреплены его основополагающие принципы и значение, функционал и базисы
организации, методы и формы деятельности. Конституция выстраивает пределы,
устанавливает характер государственного урегулирования во всех главных сферах
развития общества, взаимных отношения государства с гражданином и человеком.
Самое основное - Конституция дает верховную юридическую силу
фундаментальным свободам и правам человека, охраняет его достоинство и честь.
Конституцию справедливым образом именуют основным, главным законом
государства. Если вообразить себе множественные правовые акты, которые
действуют в государстве, в виде конкретного взаимосвязанного и организованного
целого, некой системы, то Конституция является основанием, стержнем и
одновременно источником развития всего права. На основе Конституции проходит
формирование и развитие разнообразных правовых отраслей, как традиционного
характера, существующих еще в прошлом, так и вновь образуемых.

В преамбуле Конституции акцентируется внимание на том, что Конституция
утверждает незыблемость основы демократии Российской Федерации,
зафиксирована, что она принимается с целью обеспечения благополучия и
процветания государства, исходя притом из нашей общей ответственности за
собственной Родину не только перед настоящим, но и будущим поколением.
Современная российская Конституция является в целом взвешенным и
сбалансированным конституционным актом, корректно сочетающим важнейшие
политические и социальные функции, отражающие объективные тенденции,
присущие процессу исторического развития и демократизации публично-правовых
отношений.

В теории конституционного права конституцию принято рассматривать в качестве
акта политико-правового характера, обладающего верховенством и высшей
юридической силой, содержащего базовые правовые принципы общественных



отношений и функционирования государства. В условиях постоянного развития
социальных отношений и усложнения их структуры не прекращается дискуссия о
том, представляет ли конституция государства неизменное и абсолютно
устойчивое правовое явление или является гибким инструментом правового
регулирования, положения которого могут быть адаптированы к существенным
изменениям в общественной сфере .Как показывает мировая практика
государственного строительства, потенциал некоторых из конституционных норм,
которые, как правило, обладают высокой степенью абстракции, действительно
раскрывается только применительно к конкретным обстоятельствам, разнообразие
которых, очевидно, попросту не может быть предопределено конституционным
законодателем в момент принятия текста конституции.

Заключение
Значение конституции в конституционализации правопорядка определяется
особой правовой природой ее положений, которые не только отражают политико-
правовые, социально-экономические, духовные ценности общества, но также
позволяют установить базовые и наиболее значимые условия взаимодействия
личности, общества и государства. Кроме того, конституционные положения
призваны обеспечить достижение баланса различных интересов и являются
системообразующими элементами всей правовой системы государства,
обеспечивающими ее гармоничное развитие и эффективное функционирование.

Как правовой акт, закрепляющий основные положения о функционировании
общества и государства, любая конституция вне зависимости от конкретной
юрисдикции так или иначе обладает чертами общественного договора,
представляющего собой акт общественного согласия относительно ключевых
вопросов общегосударственного значения.
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