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Введение

В жизнедеятельности современного общества особое место принадлежит
конституции. Ее содержание и сущностные черты определяются прежде всего тем,
что она регулирует важнейшие общественные отношения между гражданином,
обществом и государством, закрепляет основы общественного строя, принципы
организации государственного аппарата. Она является фундаментом, на котором
зиждется 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, а тем более последовательная реализация, является фактором
стабильности, определенности в развитии общественных отношений.

Конституция, выполняя роль «главного регулятора», осуществляет обобщенную
регламентацию наиболее массовых и социально значимых общественных
отношений. Ее положения в значительной мере политизированы, ибо
регулирование осуществляется на основе учета интересов носителей конкретных
социально-политических ценностей, реальной социокультурной среды,
международной обстановки и внешнеполитических приоритетов, реакции
общественного мнения. Конституционные положения содержат
концентрированное нормативное выражение принципов внутренней и внешней
политики государства.

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 некоторые черты или свойства
конституции, а также ее функции, рассмотрение которых и является основной
целью данной работы. В работе автор отметит присущие всем конституциям
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основные признаки и функции, а также рассмотрит их применительно к
Конституции РФ.

Основная часть

1.История Конституции РФ
Конституция Российской Федерации — высший нормативный правовой акт
Российской Федерации. Принята народом России 12 декабря 1993 года, вступила в
силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой,
закрепляющей основы конституционного строя России, государственное
устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов
власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и
гражданина, а также конституционные поправки и пересмотр Конституции. По
данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ в декабре 2017 года, 61 %
опрошенных россиян считают Конституцию Российской Федерации документом
полностью или скорее отвечающим нуждам страны и её народа. В 1990—1991 годы
происходил распад СССР. Все республики, в том числе РСФСР, приняли Декларации
о своём государственном суверенитете. Съезд народных депутатов республики
принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. В
ней впервые была поставлена задача разработки новой Конституции РСФСР на
основе провозглашенных в ней принципов, включая принцип разделения ветвей
власти.16 июня 1990 года образована Конституционная комиссия I Съезда
народных депутатов РСФСР, которая начала эту работу. Председателем комиссии
назначен Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин, заместителем —
первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов,
секретарём — народный депутат РСФСР О. Г. Румянцев.

Сначала в состав комиссии вошли 102 депутата, но к ноябрю 1992 года её
численность сократилась до 98 человек, в частности, из-за того, что три члена
Конституционной комиссии были избраны в состав Конституционного Суда РФ.
Однако сложная расстановка политических сил в составе народных депутатов
приводила к значительной затяжке принятия новой Конституции. В основном
процесс шёл по пути внесения многочисленных изменений в действующую
Конституцию РСФСР, которая приобретала, в связи с этим противоречивый
характер, одни её нормы противоречили другим. Эта несогласованность вызывала



ожесточённое противостояние и противоборство законодательной и
исполнительной ветвей власти.

21 сентября 1993 года Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин издал указ
«О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», согласно
которому Съезд народных депутатов и Верховный Совет России должны были
прекратить свою деятельность, а также к 12 декабря должна была разработаться
новая Конституция. Через несколько часов Конституционный Суд Российской
Федерации вынес Заключение Конституционного Суда РФ от 21.09.1993 № З-2 «О
соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений Президента
Российской Федерации Б. Н. Ельцина, связанных с его Указом от 21 сентября 1993
года »О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации«», в
котором отрешил Б. Н. Ельцина с поста Президента РФ, однако отрешение не
признавалось Президентом и его окружением.

Высшей точкой этого конфликта стали события в октябре 1993 года,
разрешившиеся в ходе вооруженного столкновения властей роспуском Съезда
народных депутатов и Верховного Совета. Налицо был не только политический, но
и конституционный кризис. В этих условиях принятие новой Конституции должно
было явиться базой, способствующей установлению стабильности в обществе.

Проектов новой Конституции было подготовлено много. Главными из них являлись
два:

1. Проект Конституционной комиссии;
2. Проект Конституционного совещания, созванного по решению президента РФ

Б. Н. Ельцина. В итоге проект Конституционного совещания вобрал в себя
многие положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу
при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов
Российской Федерации, депутатов, их различных фракций, специалистов,
рабочих групп. После значительной доработки этот проект Конституции был
вынесен президентом на всенародное голосование.

15 октября 1993 года президент Б. Н. Ельцин подписал указ о всенародном
голосовании по проекту конституции России и утвердил «Положение о
всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12
декабря 1993 года».



2.Функции Конституции РФ
Конституция характеризуется качествами, с одной стороны, особого юридического
документа, а с другой — акта, имеющего важнейшее общественное значение. С
этим связаны ее основные черты (среди них обычно называют народность,
реальность, стабильность и др.), свойства (основной закон, усложненный порядок
принятия и изменения, особый объект регулирования, высшая юридическая сила),
а также функции (учредительная, юридическая, политическая, идеологическая и
организационная).

Конституция — важнейший политический документ. С этим связана ее
политическая функция. Главное назначение Конституции РФ в этом качестве —
закрепление результатов союза и компромисса различных социальных сил и групп
населения (власть народа, а не класса); свободы экономической деятельности для
предпринимателей (работодателей), но при условии защиты интересов и прав
работников; права народов на самоопределение, но в рамках Федерации;
разделения властей, но с доминированием президентской (исполнительной в
субъектах РФ) власти и т. д.).

Учредительная функция конституции обусловлена ее главной ролью: принятие
новой конституции, как правило, связано с крупными изменениями в общественном
и государственном строе, и она закрепляет их в своих нормах. С другой стороны,
сама конституция вводит (учреждает) новые порядки, предусматривая новое
территориальное устройство государства, систему его органов, провозглашая
новые права граждан, и т. д.

Конституция — идеологический документ. Любая конституция строится на основе
каких-то идеологических постулатов и выражает их. Иногда эти постулаты почти
незаметны (инструментальные конституции XIX в., внешне представлявшие собой
как бы технический документ прежде всего о системе органов государства, их
отношениях, полномочиях), а иногда выражены отчетливо (в социальных
конституциях XX в. и особенно в идеологизированных конституциях тоталитарного
социализма). В Конституции РФ идеологические качества гораздо более заметны,
чем в «старых» демократических конституциях, но представлены в значительно
меньшей степени, чем в социалистических. С этим связана идеологическая
функция конституции. Ее суть — официальное выражение принятых в обществе
духовных ценностей. Конституция РФ запрещает устанавливать какую-либо
идеологию в качестве государственной или обязательной, провозглашает



идеологический плюрализм, но, с другой стороны, запрещает пропаганду
социальной, расовой, национальной и религиозной вражды (ч. 1, 2 и 5 ст. 13).

Организационная функция Конституции РФ состоит в упорядочении основных
общественных отношений, их взаимосвязей. Она создает тот каркас, в рамках
которого эти отношения развиваются и совершенствуются, преграждая дорогу
деструктивным тенденциям.

На уровне субъектов РФ свои функции Конституция РФ выполняет вместе с их
основными законами.

Политическая функция Конституции РФ.

Ценность Конституции РФ можно рассмотреть в более широком социальном
контексте — ее влиянии на общественную практику, на развитие всей системы
общественных отношений, складывающихся между гражданским обществом,
государством и личностью. Можно выделить следующие социальные функции
Конституции РФ: политическую, экономическую, социальную, культурологическую,
духовно-идеологическую, внешнеполитическую.

Конституция как Основной закон одновременно представляет собой и
политический документ. «Все юридическое в основе своей имеет политическую
природу», — писал К. Маркс. Как уже отмечалось, конституция представляет собой
результат политического развития, подчас итог острой борьбы политических сил. В
этом отношении политическая функция конституции складывается из ряда
направлений ее воздействия (подфункций) на политические, прежде всего
государственные, отношения.

Конституция призвана выражать общественный компромисс, баланс разных
общественно-политических сил, интересов, те ценности, которые принимают все
социальные слои и группы населения, и тем самым она гарантирует от проявления
крайнего политического экстремизма, от силового противоборства.

Стабильность конституции, се реализация обеспечивают многопоколенную
преемственность в обществе. К сожалению, такая социальная и правовая
преемственность была прервана в октябре 1917 г., когда начался эксперимент по
созданию социализма и коммунизма как самого гуманного общества
недемократическими, негуманными и несправедливыми методами.



Вместо преемственности российский капитализм как народное достояние со всеми
его недостатками был разгромлен, а опыт работы производственного аппарата не
был не только изучен и претворен на практике на новых началах, но был сломлен и
уничтожен.

Конституция РФ в своей преамбуле наиболее полно отразила идею многовековой
преемственности в жизни многонационального народа России. Эта идея, как и
другие, содержащиеся в преамбуле, раскрывают философию Конституции РФ.
Преамбула Конституции РФ провозглашает: «Мы, многонациональный народ
Российской Федерации, соединенные обшей судьбой на своей земле, утверждая
права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически
сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов
равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая
суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее
демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание
России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими
поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию
Российской Федерации».

Политическая функция Конституции РФ заключается в том, что политическое
движение, в котором участвуют так или иначе все политические силы,
осуществляется на основе правил, установленных ею.

Политический процесс охватывает различные формы, способы и направления
политической деятельности; по существу это порядок функционирования
политической системы, ее институтов. Тем самым конституция выступает как
основной закон гражданского общества, создающий механизм контроля за
функционированием государственной власти и предотвращающий возможный
государственный произвол. Конституция в правовом отношении оформляет
государственную власть, принципы ее организации и функционирования, основные
звенья (элементы) и важнейшие конституционные институты политической
системы общества.

Конституция закрепляет и гарантирует осуществление всего комплекса
политических прав и свобод личности (избирательные права граждан, свободы
мысли и слова; право на объединение; право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования; право
участвовать в управлении делами государства, в отправлении правосудия и др. (ст.



29-33 Конституции РФ). Реализация указанных политических нрав и свобод
ориентирована на стимулирование социально-политической активности граждан и
их объединений.

Использование социально-политического потенциала конституции направлено на
углублении демократии, на функционирование механизма публичной власти в
рамках правового поля и приоритета конституции в нормативно-правовой системе,
на обеспечение баланса ветвей власти с помощью ее разделения, механизма
сдержек и противовесов. Осуществление установлений конституции имеет цель не
допустить захват власти, присвоение властных полномочий вопреки требованиям
конституции.

Указанная функция направлена на становление независимой судебной власти,
реального федерализма, местного самоуправления. В конечном счете эта
политическая функция приобретает характер миротворческой (третейской,
примирительной) функции, направленной на разрешение политического конфликта
конституционно-правовыми способами, в том числе путем использования процедур
конституционного судопроизводства (ч. 2 ст. 80, ч. 1 ст. 85, ст. 125 Конституции
РФ). Одна из задач функции состоит в противодействии левому и правому
радикализму, планам революционного переустройства общества, национализму и
сепаратизму.

Конституция РФ уделяет большое внимание организации исполнительной власти,
призванной обеспечивать исполнение законов и других решений органов
законодательной (представительной) ветви государственной власти.
Организационно- управленческое воздействие заключается в установлении
Конституцией РФ системы органов и механизма управления общественными
процессами, в закреплении нормативной основы управленческих отношений.

В условиях многонационального российского общества особое значение имеет
национальная политика в сфере государственно-правового строительства, в
экономической, социальной, культурной сферах общественной жизни, которая
находит воплощение в Конституции РФ.

Формирование единой нации россиян не отрицает, а предполагает поддержку и
развитие мультикультуризма (т. е. культурного многообразия, развитие
национальных языков, национального своеобразия в духовной сфере, в быту и т.
д.). В Российской Федерации существует тесная связь разнообразных культур, их
взаимодействие. Эти тенденции могут усиливаться лишь при условии



действительного уважения прав каждого народа, нации, национального
меньшинства, культурного разнообразия.

Социальная функция Конституции РФ.

Конституция РФ провозглашает Российскую Федерации социальным государством,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). В Конституции РФ устанавливаются
свобода труда, наличие гарантированного минимума оплаты труда,
государственная поддержка различных категорий малоимущих граждан,
государственная и социальная защита и т. д.

Осуществление социальной функции во многом зависит от материально-
финансовых ресурсов, от экономической и социальной мощи и политики
государства.

Значение социальной функции конституции особенно возрастает в условиях
российской действительности.

Нищета и бедность подавляющей части населения как величайшее современное
социальное зло, криминализация экономической жизни чреваты социальными
конфликтами, взрывами. Поэтому в качестве первоочередных политических задач
должны выступать построение сильного государства, ликвидация бедности
населения, ускоренный экономический подъем в целях повышения благосостояния
граждан

Культурологическая функция Конституции РФ.

Конституция — важный фактор культурной жизни общества, утверждения
характерных для данного общества духовно-культурных ценностей. Конституция
есть существенный элемент культуры общества, от развития и уровня которой
зависит качественное состояние всего социума, его прогресс. Установления
Конституции РФ исходят из особой роли культуры в развитии и самореализации
личности, в гуманизации общества, в сохранении национальной самобытности
народов, их достоинства и процветания. Соответствующие положения Конституции
РФ направлены на сохранение и преумножение исторического и культурного
наследия. Согласно Конституции РФ каждому предоставляется право на участие в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям. Уровень культурной жизни в обществе зависит от гарантированности
получения образования, свободы литературного, художественного, научного,



технического и других видов творчества, преподавания и защиты
интеллектуальной собственности.

Внешнеполитическая функция Конституции РФ.

В Конституции РФ закладывается основа внешнеполитической деятельности
государства. Роль данной функции возрастает по мерс развития интеграционных
процессов в современном мире, повышения роли норм международного права,
стремления человечества к справедливому мировому правопорядку.

Конституция РФ закрепляет, что в ведении Российской Федерации находятся
внешняя политика и международные отношения Российской Федерации,
международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;
внешнеэкономические отношения Российской Федерации (ст. 71). В совместном
ведении Российской Федерации и ее субъектов находится координация
международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ, выполнение
международных договоров России. Президент РФ как глава государства
определяет основные направления внутренней и внешней политики государства,
представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных
отношениях.

Конституция РФ признает и закрепляет право России участвовать в
межгосударственных объединениях и определяет условия, препятствующие этому
участию. Так, в ст. 79 сказано, что Российская Федерация может участвовать в
межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в
соответствии с международными договорами. Конституция РФ признает, что
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы
(ч. 4 ст. 15)

Заключение
Весьма актуальное значение в нашем государстве имеет проблема обеспечения
действия Конституции. К сожалению, в обществе распространено мнение о
Конституции РФ как о своеобразной декларации. Реальное действие Конституции
связывают не с ней самой, а с воплощением положений Конституции в
соответствующих актах, развивающих ее нормы.



Согласно ст. 15 Конституция имеет прямое действие. Дискуссия о том, в чем
выражается прямое действие конституции, каков механизм реализации
конституции, ведется давно, литература на этот счет обширна.

Своими нормами Конституция закрепляет тот строй общественных отношений,
который существует или должен существовать в нашей стране. Положения
Конституции являются в этом плане базовыми категориями для общества,
государства, статуса личности. Не будет преувеличением сказать, что если на
этапе появления Конституции к ней предъявляется требование соответствовать
зародившимся или зарождающимся общественным отношениям, то в дальнейшем к
этим общественным отношениям предъявляется требование соответствовать
Конституции.
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