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Введение.

В жизнедеятельности современного общества особое место принадлежит
конституции. Она является фундаментом, на котором зарождается правовая и
политическая система.

Вне всякого сомнения, конституция – явление демократического порядка,
поскольку устанавливает равноправие граждан, определенные права и свободы,
ограничивает произвол государства, его должностных лиц и представителей. Ее
принятие и реализация, является фактором стабильности, определенности в
развитии общественных отношений.

В самом общем виде конституцию можно определить как основной закон
государства, выражающий волю и интересы народа в целом либо отдельных
социальных слоев (групп) общества и закрепляющий в их интересах важнейшие
начала общественного строя и государственной организации соответствующей
страны.

В этом определении сразу можно отметить функции конституции, рассмотрение
которых и является основной целью данной работы.

Как пишет С. А. Авакъян, «функции конституции - различные проявления ее
назначения. Они отражают роль основного закона в политике, жизни общества и
граждан, осуществлении задач государства».

В науке конституционного права, как правило, выделяют следующие функции:
учредительную; организаторскую; внешнеполитическую; идеологическую и
юридическую.

1. Учредительная функция

Суть этой функции состоит в том, что конституция становится политико-правовой
основой его развития на следующем историческом этапе. Слово учредительная
понимают в том смысле, что конституция либо закрепляет то, что уже существует
как результат деяний людей, либо создает предпосылки для совсем новых
общественных отношений, созревших в обществе, но не могущих возникать, пока
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не будет для них необходимой правовой базы, которая с принятием конституции и
учреждается. Таким образом, учредительные начала конституций могут
проявляться и по отношению к общественной (политической) системе в целом, и по
отношению к конкретным государственно-правовым институтам и учреждениям.

Опыт собственной истории подтверждает это. Каждая конституция знаменовала
новый этап в социально-политическом развитии и выполняла учредительную
функцию, естественно, с позиций тех, кто в то время осуществлял власть.

Кроме того, учредительная роль Конституции заключается и в том, что она
закрепила новое соотношение властей на уровне Федерации (за счет резкого
увеличения роли Президента РФ), разграничение полномочий между РФ и ее
субъектами, а также назначение местного самоуправления в РФ.

2. Организаторская функция

Данная функция конституции заключается в том, что она не только оформляет
достигнутое и ставит новые задачи перед обществом и государством, но и
стимулирует политическую активность, нацеливает государственные органы и
общественные объединения, всех граждан на деятельность в духе нового
основного закона. Иначе говоря, после принятия конституции не должно быть
такого положения, что о ней тут же забыли, а люди жили бы и действовали в
прежнем стиле, как будто бы ее и не было. Конституцию надо выполнять, и
соответствующие ориентировки, а также механизмы должны содержаться в самой
конституции.

Важное организующее значение имеет сам факт принятия новой конституции.
Казалось бы, многое из того, что она отражает, уже существует в жизни,
закреплялось предшествующими нормативными актами, в том числе и внесением
поправок в ранее действовавший основной закон. И все-таки появление новой
конституции является фактором мобилизующего значения для общества,
государственных органов.

3. Внешнеполитическая функция

Её суть которой состоит в том, что основной закон обращен не только к внутренней
жизни страны, он одновременно является фундаментом внешнеполитической
деятельности государства. Это может быть выражено включением в конституцию
специальных глав о внешней политике и обороне (так делали, например,



Конституция СССР 1977 г., Конституция РСФСР 1978 г.). Но в принципе наличие
таких глав совсем не обязательно - их не было, к примеру, в Конституции РСФСР
1918 г., Конституции СССР 1936 г. и следовавшей за ней Конституции РСФСР 1937
г. Нет подобной главы и в Конституции РФ 1993 г., в большинстве зарубежных
конституций. Суть в другом, и это главное: наша Конституция не просто исходит из
миролюбивой внешней политики государства, стремления к сотрудничеству и
добрососедству, но и провозглашает общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ составной частью ее
правовой системы.

4. Идеологическая функция

Идеология вообще – это система политических, правовых, религиозных,
философских взглядов на социальную действительность, общество и отношения
людей между собой. Характерная особенность идеологии состоит в том, что она
непосредственно связана с практической деятельностью людей и направлена на
утверждение, изменение либо преобразование существующих в обществе
порядков и отношений.

Идеологическая функция проявляется в способности конституции оказывать
влияние на духовную жизнь общества путем распространения и утверждения
определенных политических и правовых идей, представлений и ценностей.

5. Юридическая функция

Юридическая функция заключается в том, что конституция является основным
источником права, содержащим исходные начала для всей правовой системы.

Суть этой функции конституции заключается в том, что она:

- становится основой новых правовой системы и правопорядка в стране (или нового
этапа в их развитии, если они существуют и в принципе сохраняются);

- сама регулирует общественные отношения и как документ прямого действия
может быть исходной почвой для их возникновения;

- дает импульс развитию законодательства и принятию большого массива новых
нормативных юридических актов, воплощающих общие идеи и отдельные
положения конституции.



Сказанное в полной мере относится к действующей Конституции РФ. Она является
заглавным документом создаваемой в России правовой системы, для детализации
Конституции нужны около 600 нормативных актов, частично принятых, но в своем
большинстве все-таки пока подготавливаемых. Достаточно актуальна и задача
обеспечения прямого действия Конституции. Об этом свойстве Основного Закона
забывают и нередко смотрят на нее как на правовую библию, которой надо
молиться на словах, но которой совсем не требуется следовать в делах, и в том
числе потому, что она содержит набор благих идей, но не норм непосредственного
юридического действия.

Заключение

Подводя итог, следует отметить следующие основные моменты. Конституция
является основным источником любой отрасли национального права, и в первую
очередь конституционного.

Юридическими признаками конституции являются:

1. Высшая юридическая сила: все нормативные правовые акты не должны
противоречить конституции. При этом действие конституции распространяется на
всю территорию. К сожалению, на современном этапе проблема обеспечения
высшей юридической силы Конституции окончательно не решена. Не всегда
выполняются решения Конституционного Суда РФ, во многих субъектах Российской
Федерации пока не созданы региональные органы конституционного (уставного)
контроля. Отсутствует законодательно установленная процедура признания
законов субъектов РФ недействующими судами общей юрисдикции. Но, как
говорится, процесс идет. 2. Особый порядок принятия и изменения. Конституция
РФ принимается либо посредством референдума, либо Конституционным
собранием, специально образуемым для решения вопроса о принятии новой
Конституции РФ. При этом в главы 1, 2 и 9 изменения вообще не вносятся, а для
того, чтобы внести изменения в главы 3-8, необходимо, чтобы предложения о
поправках внес хотя бы один из субъектов права законодательной инициативы,
предусмотренных ст. 134 Конституции РФ; В отличие от гибких конституций,
предусматривающих упрощенный порядок внесения поправок, Конституция РФ -
жесткая Конституция, т. е. внесение в нее поправок чрезвычайно затруднено. 3.
Конституция является нормотворческой базой текущего законодательства. Это
значит, что с принятием Конституции все действующие акты должны быть



приведены в соответствие с ней (либо отменены те из них, которые полностью ей
противоречат). В то же время Конституция требует издания большого числа новых
нормативно-правовых актов. 4. Прямое действие норм Конституции. Многие ее
нормы не нуждаются в опосредовании актами текущего законодательства, а если и
нуждаются, то, тем не менее, до издания таковых действуют непосредственно.
Если же акт текущего законодательства противоречит Конституции, то до его
отмены также действует соответствующая норма Конституции.

Функции конституции отражают роль основного закона в политике, жизни
общества и граждан, осуществлении задач государства Выделяются следующие
виды функций: учредительная; организаторская; внешнеполитическая;
идеологическая и юридическая.

Юридические свойства конституции характеризуют ее и отражают наиболее
значимые особенности; функции конституции – это основные ее направления,
которые отражают ее роль в государстве.


