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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 92 с., 41 источник.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, РЕФЕ-
РЕНДАРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ, МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ФЕДЕРА-
ЛИЗМ

Правовую основу любого современного демократического государства со-

ставляют различные акты, содержащие нормы конституционного характера ли-

бо единые акты, консолидирующие такие нормы – собственно конституции. В

этих нормах закреплены основополагающие начала государственного устрой-

ства, правопорядка и социального устройства государства.

Исключительное значение конституционных норм обуславливает важность

изучения закономерностей их возникновения, развития и изменения.

Важным для понимания вышеперечисленных закономерностей является

выяснение вопроса о сущности конституционных норм, их особенностей и ха-

рактерных черт.

Так как в нашей стране конституционное строительство имеет свои осо-

бенности, изучение упомянутых вопросов применительно к Российской Феде-

рации и ее Конституции представляет существенный интерес.

Объектом данного исследования является сущность конституционных

норм, содержащихся в Основном законе – Конституции РФ.

Предмет исследования – нормативные правовые акты, закрепляющие ос-

новы государственного и территориального устройства, начала социальных и

правовых отношений в обществе.

Цель работы – рассмотреть особенности конституционных норм, охарак-

теризовать их.
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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, спустя двадцать лет после принятия, очень важно оценить зна-

чение Конституции РФ, ее соответствие современной эпохе, то, как реализуют-

ся основополагающие принципы Конституции, необходимо ли проведение

конституционной реформы. Всероссийским центром изучения общественного

мнения проводились социологические исследования, в ходе которых были за-

даны такие вопросы: насколько россияне знакомы с Конституцией РФ, какое

влияние на жизнь страны она оказывает, можно ли вносить в нее изменения.

Были сделаны следующие выводы: представление о содержании Конституции

есть у большинства россиян (77%), 18% читали этот документ, 59% знакомы с

ее положениями, 22% не представляют себе содержания Конституции РФ. По

мнению большинства россиян (63%), Конституция РФ оказывает влияние на

жизнь страны, и прежде всего она поддерживает порядок в деятельности

государства (30%), гарантирует права и свободы граждан (26%), является для

Президента РФ средством, позволяющим держать в повиновении Думу (7%).

Число сторонников изменения Конституции РФ за последние 12 лет (с

2000 по 2012 г.) несколько сократилось: с 53% до 45%, а число сторонников ее

сохранения незначительно увеличилось: с 35% до 43%.  43% россиян считают,

что Конституция не должна меняться постоянно, изменения в Конституцию РФ

должны вноситься в редких, исключительных случаях. По данным опроса, про-

веденного в конце 2013 года на портале ГАРАНТ.РУ1 76% опрошенных гово-

рили, что в Конституцию необходимо вносить изменения. Основная масса пре-

тензий была высказана по поводу положений Основного закона, касающихся

социальных прав граждан. 20% высказались категорически против внесения

изменений, мотивируя свою точку зрения тем, что в условиях нестабильности

вносить изменения в основополагающий документ государства несвоевремен-

но. 4% не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос. Такие разные

1 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.
ru/ia/research/511636/ (дата обращения: 01.06.2016).

http://www.garant
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результаты опросов при таком скромном сроке, разделяющем даты их проведе-

ния объясняются, видимо, как количеством опрошенных, так и их «качествен-

ным» составом. В опросе, проводившемся на указанном портале по определе-

нию участвовали люди не понаслышке знакомые с Конституцией. Еще один

вывод, который сделали организаторы опроса – респонденты скорее недоволь-

ны не самой Конституцией, а тем, как ее положения реализуются. И потому

большую актуальность имеет вопрос о качестве законов и подзаконных норма-

тивных актов, принимаемых во исполнение Конституции, нежели вопрос о вне-

сении изменений в последнюю.

Актуальность исследования понятия и особенностей Конституции РФ

определена выше указанными аргументами. Задачи ВКР выглядят следующим

образом:

– изучить понятие, сущность, функции Конституции;

– рассмотреть основные особенности структуры и содержания

Конституции РФ.

– изучить проблематику реализации конституционных принципов в РФ;

– исследовать социальные и юридические свойства Конституции РФ и ее

роль в законодательном регулировании.

Объект исследования – Конституция РФ.

Предмет исследования: понятие и сущностные характеристики

Конституции РФ.

ВКР состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографическо-

го списка.

Теоретической основой данной работы стали труды следующих авторов:

С. А. Авакян,  С. С. Алексеева, Р. В. Артемьева, Л. А. Голубевой,

Т. Я. Хабриевой, В. Е. Чиркина и других.
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1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦИИ РФ КАК ОСНОВНОГО
ЗАКОНА ГОСУДАРСТВА

1.1 Понятие, сущность, функции Конституции

Любая Конституция – это особый юридический документ, который регу-

лирует наиболее важные вопросы государственной и общественной жизни,

обеспечивает политическую, экономическую, социальную целостность

государства. Конституция является единственным документом, который

содержит нормы всех отраслей права.

В теории конституционного права роль и значение Конституции

определяются через функции, различные проявления ее назначения.

К функциям Конституции РФ относятся: учредительная, юридическая,

политическая, идеологическая, организационная и др.

В качестве учредительного документа Конституция РФ выполняет учре-

дительную функцию: отражает российские реалии, которые сложились на

момент принятия Конституции, и определяет новые задачи, стоящие перед

государством и обществом. Таким образом, данная функция Конституции РФ

проявляется в установлении и юридическом оформлении основ

конституционного строя, статуса личности, системы и принципов организации

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления2.

Юридическая функция состоит в том, что Конституция РФ – это

Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой. Она яв-

ляется основой новой правовой системы, определяет главные направления раз-

вития законодательства. И впервые ст. 15 Конституции РФ3 закрепила

положение о том, что Конституция имеет прямое действие.

Как политический документ Конституция РФ осуществляет

политическую функцию, которая выражается в том, что Конституция РФ –

документ, оформляющий основы внутренней и внешней политики государства.

2 Авакьян С. А. Конституционализм и публичная власть: концепции и перспективы // Конституционное и
муниципальное право. 2015. № 11. С. 43
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от
21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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Как идеологический документ Конституция выполняет идеологическую

функцию, которая проявляется в выражении отношения к той или иной

идеологии. Конституция РФ оказывает непосредственное влияние на духовную

жизнь общества. Суть идеологической функции выражена в ст. 13 Конституции

РФ, которая признает в Российской Федерации идеологическое многообразие,

запрещает установление какой–либо идеологии в качестве государственной и

общеобязательной, а также разжигание социальной, расовой, национальной и

религиозной розни.

Конституция РФ – систематизирующий документ. Она выполняет

организационную функцию, которая проявляется в упорядочении важных

общественных отношений. Конституция РФ устанавливает систему основ

общественных отношений, взаимосвязей человека, коллектива, государства и

общества.

В связи с тем, что термин «конституция« не имеет однозначного

содержания в современной науке, следует обращать внимание как на характе-

ристику собственно самого конституционного текста, так и одновременно рас-

сматривать его реализацию в конституционной практике.

Форма конституции, таким образом, должна быть обусловлена как

спецификой исторического развития общества, так и правовой традицией, при-

сущей данной правовой системе. Так, несмотря на наличие в США писаной

Конституции, специфика англо – саксонской правовой семьи повлекла за собой

не включение в текст, а приложение к ней поправок, а разъяснение содержания

Конституции осуществляется на основании прецедентов Верховного суда,

составляющих, таким образом, ту самую часть конституционного

регулирования, которую также в Англии реализуют судебные прецеденты.

Поскольку государственно–правовые явления сами по себе нематериаль-

ны по своей природе, определить их форму возможно лишь анализируя элемен-

ты их внешнего выражения. Так, для реальной конституции как совокупности

основных принципов государственного устройства, ограничивающих

государственную власть от произвола, будут выступать таким центральным
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элементом способы материального выражения и закрепления конституционно–

правовых предписаний. Анализируя разнообразные критерии, выделенные в

большом объеме юридической литературы, можно выбрать девять наиболее

существенных из них для классификаций конституций, т.е. характеризующих в

целом образ конкретной конституции:

По способу принятия (отражает расстановку политических сил и степень

внимания государства к требованию легитимности, пусть хотя бы формальной,

конституционного текста) выделяют конституции октроированные и принятые,

при этом принятые конституции можно классифицировать на подвиды по субъ-

екту принятия: парламентские (может быть усложнена процедура принятия по

сравнению с обычными законами либо в состав субъектов принятия может

быть включен глава государства), референдарные (принимаемые народом на

референдуме), учредительные (принимаемые специально создаваемым для этой

цели органом)4.

Конституция РФ по своему способу принятия может быть отнесена к

референдарной, что и зафиксировано в ее преамбуле, где читаем: «Мы, много-

национальный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,

сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из об-

щепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память

предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и спра-

ведливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая

незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и

процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынеш-

ним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества,

принимаем Конституцию Российской Федерации»

На момент принятия Конституции РФ данный способ принятия являлся

вполне закономерным и имел своей целью создание образа демократического

4 Авакьян С. А. Российский федерализм: размышления о современной модели // Ученые записки юридического
факультета. 2014. № 34 (44). С. 12
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государства.

По форме внешнего выражения конституции подразделяют на писанные

(зафиксированные, представляющие собой письменный текст) и неписанные.

Однако данная классификация вызывает трудности применения, поскольку

нередко сам текст конституционных предписаний зафиксирован, а реальная

конституционная практика исходит из объема существующего толкования,

сложившихся прецедентов и т.п. В связи с этим были выделены

консолидированные (представляющие собой только зафиксированные в

правовых актах) и неконсолидированные (представляющие собой совокупность

актов, прецедентов, правовых обычаев, религиозных базисов) конституции.

Некоторые исследователи решили пойти далее и установить подвиды

консолидированных конституций в виде кодифицированных (единый акт) и

некодифицированных (совокупность актов). Однако данный критерий класси-

фикации больше зависит от специфики и уровня развития юридической техни-

ки как отражение правотворческой традиции государства. Так, исследователи и

ранее справедливо отмечали, что «И в Англии, и во многих других

государствах не существует никакого различия между обязательною силой

одного статута и обязательной силой другого. <…> О британской конституции

привыкли говорить, как о чем–то неизменном и окончательном. Но в Англии

нет такой конституции, которая существовала бы отдельно от остальных

законов; в ней нет ничего другого, кроме массы законов, которые состоят

часто из статутов,  части разрешенных дел и установившихся обычаев; этими

законами правительство руководствуется со дня на день в своей деятельности,

но они постоянно изменяются новыми статутами и новыми судебными решени-

ями. То же самое мы находим в Древнем Риме и те же самые порядки

существовали во всех европейских государствах лет сто тому назад. Это, так

сказать, «натуральное« и в большинстве случаев нормальное положение дел во

всех странах и со свободными учреждениями, и с неограниченной
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монархической властью»5.

Конституция РФ, продолжая историю советских конституций и устанав-

ливая российское государство как владеющее современными приемами

юридической техники, представляет собой, в соответствии с данной классифи-

кацией, кодифицированный консолидированный акт. Однако не следует

толковать правовые предписания, закрепленные в конституционном тексте, в

отрыве от правовой реальности, поскольку это может привести к фактическому

нарушению конституционных предписаний. Так, ч. 2 ст. 65 Конституции РФ во

взаимодействии с ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6–ФКЗ «О порядке принятия в

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Россий

ской Федерации»6 получила ограничительное толкование.

По времени действия выделяют постоянные и временные конституции.

Конституция РФ не содержит указания на срок действия или условие прекра-

щения своего юридического воздействия на правовую реальность, что

позволяет отнести ее к постоянным. Данная характеристика вполне

обусловлена целью конституции как таковой – установление и поддержание

стабильности регулирования важнейших отношений.

По объему содержащихся предписаний существующие конституции

могут быть классифицированы на суммарные (закрепляющие лишь принципы

регулирования отношений) и развернутые (подробно регулирующие большую

часть возникающих отношений). Современные конституции преимущественно

предпочитают форму суммарной конституции, что позволяет изменять смысл

конституционного предписания, реализуемого в данный момент, не путем из-

менения конституции, а с помощью официального толкования и

конституционной практики. Однако такая категоричность требует уточнения: в

большинстве случаев конституции неписанные неконсолидированные

некодифицированные априори будут более развернутые, чем писаные

5 Авакьян С. А. Конституционное право России / С. А. Авакьян. – М.: Московский гос. ун-т. им
М. В. Ломоносова, Юридический факультет. 2014. С. 34.
6 Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) «О порядке принятия в Рос-
сийскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» // Российская газета.
2001. 20 декабря. № 247.
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консолидированные кодифицированные.

Конституция РФ по характеристике своего внутреннего содержания,

имеющего непосредственное значение для внешней формы закрепления

конституционных предписаний, является, по сравнению с конституциями

некоторых других государств, суммарной, использующей институт отсылочных

норм для обеспечения фундаментальности конституционно–правового

регулирования. Конституция США, как «идеал» суммарной конституции,

конечно, представляет собой более яркий вариант суммарной конституции, но

отнести Конституцию РФ к развернутым не позволяет краткость

конституционных предписаний: для подавляющего большинства норм–

принципов Конституции существуют раскрывающие их содержание федераль-

ные конституционные и федеральные законы.

По способу изменения конституционных предписаний конституции

можно классифицировать на гибкие (изменяемые в относительно простом

порядке), жесткие (не подлежащие изменению вообще либо устанавливающие

сложный порядок изменения конституционных положений) и смешанные (в

случае, когда порядок изменения конституционного предписания зависит от

принадлежности предписания тому или иному структурному элементу

конституции)7.

Необходимо отметить, что порядок изменения конституционных

положений находится в явной зависимости от характеристики конституции по

объему содержащихся предписаний. Также исследователи утверждают, что

гибкость присуща конституциям «развивающихся государств»: «В

большинстве основных законов государств закреплены относительно простые

процедуры внесения изменений и пересмотра конституций, что позволяет

оперативнее решать вопрос о приведении этих конституций в соответствие с

реальной политической и социально – экономической жизнью»8. Однако в

таком случае возникает вопрос о том, что зафиксировала такая конституция,

7 Авакьян С. А. Проблемы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения // Конституционное и
муниципальное право. 2015. № 8. С. 68.
8 Авакьян С. А. Конституционный строй России как воплощение современной концепции конституционализма
// Вестник Дагестанского государственного университета. 2015. № 4. С. 112.
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которая нуждается в постоянных изменениях, и не слишком ли декларативны

ее предписания? Необходимым является соблюдение «золотой середины» меж-

ду просто фиксацией конституцией существующих основ устройства общества

и степенью программности желаемых к достижению целей.

Так, развернутая конституция должна быть более гибкой, чем суммарная,

поскольку чем объемнее закрепляемые предписания, тем чаще их необходимо

приводить в соответствие с требованиями правовой действительности, иначе

конституция утратит свое значение, будет отставать от реальности и фактиче-

ски тормозить эволюцию общественных отношений, которые не могут замереть

в одном раз и навсегда достигнутом состоянии. Существующее мнение

исследователей, что консолидированная конституция чаще будет более жест-

кой, чем неконсолидированная, можно подвергнуть сомнению: ведь если

конституция неконсолидированная, а еще и неписанная – значит, кон

ституционные предписания настолько крепко «вросли» в общественное право

сознание, что даже не нуждаются в письменной фиксации. В таком случае, если

и будет в дальнейшем принята писаная консолидированная конституция в

таком государстве, то этот факт принятия будет означать либо результат

серьезного изменения (чаще всего насильственного – путем революций,

переворотов, войн) основ устройства общества, либо только лишь дань склады-

вающейся мировой европейской традиции, которую современное мировое

сообщество старается установить в качестве идеального порядка9.

Исходя из анализа Главы 9 Конституции РФ, можно определить смешан-

ный порядок изменения конституционных положений:

– Положения глав 1, 2, 9 могут быть изменены только в порядке

пересмотра, т.е. принятия новой конституции российского государства, но в

настоящее время эта процедура невозможна в связи с отсутствием

федерального конституционного закона о Конституционном Собрании.

– Положения глав с 3 по 8, кроме ч. 1 ст. 65, могут быть изменены в

9 Авакьян С. А. Нужна ли конституционная реформа в России? // Конституционное и муниципальное право.
2012. № 9. С. 93.
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порядке внесения поправок, принятие закона о которых нуждается в одобрении

законодательными органами субъектов РФ.

– Внесение изменений предусматривается в отношении ч. 1 ст. 65

Конституции РФ и осуществляется в упрощенном порядке: либо на основании

федерального конституционного закона об изменении конституционно–

правового статуса субъекта РФ или федерального конституционного закона о

появлении в составе РФ нового субъекта, либо на основании указа Президента

РФ об изменении наименования субъекта РФ.

По форме правления конституции можно классифицировать на

монархические и республиканские. Зависимость от формы правления,

устоявшейся в государстве, будет оказывать влияние на содержание

конституции в части установления порядка организации высших органов

государственной власти и степени влияния населения на такую организацию.

Конституция РФ является республиканской, исходя из закрепленных

принципов выборности главы государства и срочности его полномочий.

Несмотря на то, что в большинстве европейских государств сохранившаяся

монархия по своей сути является лишь традицией, в иных государствах

монархия имеет реальную силу и необходима для обеспечения сохранности

общества10.

По форме территориального устройства выделяют унитарные и федера-

тивные конституции соответственно форме территориального устройства

государства. Более детальная классификация на централизованные /

децентрализованные унитарные, национальные / административные / смешан-

ные федеративные, конституционные / договорные федеративные, симмет-

ричные / асимметричные федеративные будет носить исключительно

государствоведческий характер, хотя и может повлиять на существование в со

ставе конституции некоторых предписаний.

В отличие от советских конституций, в тексте Конституции РФ

10 Авакьян С. А. Современные проблемы конституционного муниципального строительства в России //
Конституционное и муниципальное право. 2015. № 3. С. 69.
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закономерно на основании заключенных федеративных договоров заявлено о

федеративном характере государства. Данный принцип непосредственно

повлиял и на структуру конституции – специально выделенная глава 3

«Федеративное устройство» непосредственно характеризует взаимоотношения

федеральной власти с субъектами РФ, обеспечивая в пределах ст. 73

Конституции РФ определенную долю их самостоятельности, что привело к

установлению в ч. 2 ст. 5 Конституции РФ предоставления права субъектам РФ

формировать свое законодательство, в том числе основной закон субъекта (в

частности, наименование «конституция» основного закона республики в

составе РФ и установления республик под названием «государство» повлекло

за собой определенный объем конституционных правоотношений между РФ в

лице Конституционного Суда РФ и республиками в составе РФ в части

необходимости толкования объема самостоятельности и наличия / отсутствия у

субъектов РФ суверенитета).

По виду политического режима принято выделять демократические и

недемократические конституции в зависимости от степени реализации принци-

па народовластия, наличия / отсутствия принципа разделения властей, степени

соблюдения прав человека и гражданина и наличия взаимной ответственности

гражданина и государства. Принципы демократии, сформулированные

современной политологической и юридической наукой, впрочем, изначально

ориентированы только на европейское государство и применимы только к

нему.

Конституция РФ, исходя из объема закрепленных нормативных предпи-

саний, по праву может считаться демократической – в самом тексте

Конституции присутствуют все четыре признака демократии. Рассматривая же

объем реально существующих отношений в конституционной

действительности, необходимо «делать скидку» на процесс трансформации

общественного сознания и степень «лености« российского общества в сфере

участия в управлении государством. Таким образом, образ конституции

сформирован демократический, а реальный конституционный правопорядок
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находится на пути к демократии.

По соответствию действительности конституции принято

классифицировать на реальные (они же фактические, они же действительные) и

фиктивные (формальные, декларативные) в зависимости от того, насколько

вкладываемый в конституционный текст смысл претерпевает изменения при

включении в объем правосознания и насколько поддерживается принцип выс-

шей юридической силы конституции уполномоченными на то субъектами и

всем обществом в целом в рамках своего правового поведения. Необходимо

отметить, что в связи с фундаментальностью конституционной роли здесь идет

речь именно об обыденном правосознании как образе поведения всего

общества. Российское «общественное сознание, фиксирующее выгоды

/издержки (точнее, их оценку), сегодня ситуативно, подвержено

манипулируемости СМИ и популистскими лидерами, размыто». Поэтому вы-

явить массовые предпочтения относительно нормативно – правового акта, с

которым подавляющее большинство населения незнакомо, на более или менее

длительную перспективу практически невозможно. Однако, перекликаясь с

необходимостью легитимности конституции, необходимо учитывать некий

«витающий дух конституции», воспринимаемый обществом и воспроизводи-

мый в правомерном поведении большинства населения, даже если субъект не

знаком с текстом конституции. Именно данная противоречивость подводит к

ответу на вопрос о первичности формализованной и реальной конституции: ес-

ли текст конституции, несмотря на свое право быть программным, зафиксирует

с помощью норм–целей те цели, которые данному обществу чужды в принципе,

– эти нормы–цели так никогда и не превратятся в нормы–принципы в связи с

отсутствием их поддержки основной массой населения.

Данный критерий непосредственно пересекается с предыдущей класси-

фикацией (зависимость от политического режима), поскольку вариативность

суждения о степени реальности конституционных предписаний в европейской

правовой традиции непосредственно связана с идеалами западной модели
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демократии11.

Конституция РФ по своему соответствию правовой реальности может

быть признана преимущественно фактической, поскольку действительно за-

крепляет реальную структуру органов государственной власти, систему прав и

свобод человека и гражданина, порядок взаимоотношений федерации и ее

субъектов. Необходимо обратить внимание и на продолжающуюся реализа-

цию целей, установленных в рамках Конституции РФ: «Конституция либо за-

крепляет то, что уже существует как результат деяний людей, либо создает

предпосылки для новых общественных отношений, которые созрели в

обществе, но не могут возникнуть без необходимой правовой базы,

учреждаемой как раз с принятием конституции». Так, статья 53 гласит: «Каж-

дый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незакон-

ными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их

должностных лиц», что способствует теории и практике деликатной

ответственности государства, в частности, в случае причинения вреда

незаконным уголовным преследованием.

1.2 Проблемы и противоречия текста Конституции РФ

В конституционном развитии нашей страны немало противоречивых

моментов. В целом современный российский конституционализм основан на

идеях народовластия, демократии, правового и социального государства, его

федералистской структуры. И все же достаточно часто мы находим неувязки.

Так статье 3 читаем, что «Носителем суверенитета и единственным ис-

точником власти в Российской Федерации является ее многонациональный

народ». Статья, таким образом, закрепляет принцип народовластия. Она гласит,

народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы

государственной власти и органы местного самоуправления. И, тем не менее, в

ст. 11 Конституции РФ, надо полагать, по недосмотру творцов Конституции,

отражена лишь «власть органов»: государственную власть в Российской Феде-

11 Артемьева Р. В. Преамбула в структуре Конституции Российской Федерации // Ученые записки РГСУ. 2015.
№ 4. С. 118.
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рации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание

(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Феде-

рации, суды Российской Федерации (ч. 1); государственную власть в субъектах

Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной

власти (ч. 2).

Характерно, что «власти органов» отдавали предпочтение и предшеству-

ющие советские Конституции в истории нашего государства – тогда спрашива-

ется, в чем движение вперед на новом этапе отечественного

конституционализма? И только в ст. 130 Конституции хоть как–то отражена

роль народа: местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение,

пользование и распоряжение муниципальной собственностью; местное

самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов,

других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы

местного самоуправления.

Такой важный элемент конституционализма, как демократия, должен

находить проявление как в государственных, так и в общественных институтах.

Как это ни парадоксально, в публичной власти демократизм проявляется

больше, чем непосредственно в обществе. С разной степенью демократизма, с

«отливами и приливами» развивается российская избирательная система, она то

способствует совершенствованию народного представительства, то отражает

полное равнодушие к нему – например, отмена порога явки на выборах привела

к тому, что они являются состоявшимися при любом проценте явки избирате-

лей в помещения для голосования. А это означает, что роль народного предста-

вительства вольно или невольно обесценивается, ведь отказ избирателей от

участия в голосовании обусловлен «не довольством» своей жизнью,  а именно

«недовольством«, в основе которого неверие во власть.

На самом деле в деятельности органов государственной власти, особенно

представительных, внешнего демократизма достаточно. По крайней мере, это

выражается в дискуссионной манере работы, заседаний, их публичном
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освещении и т.д.

Однако конституционализм должен быть отражен в демократическом ха-

рактере и развитии общества. А здесь очевидны противоречия. При разработке

проекта Конституции Российской Федерации было немало попыток

конституционно отразить основы гражданского общества. Например, включили

большой раздел о гражданском обществе в проект Конституции РФ,

разработанный Конституционной комиссией Съезда народных депутатов РФ.

Но у этого проекта несчастливая судьба, фундаментом Конституции стал

проект первого Президента Российской Федерации. И в нем не нашлось места

статьям о гражданском обществе, даже самому данному понятию.

Конечно, от создания гражданского общества как сообщества

сознательных людей Россия еще далека. Но определенные устойчивые стандар-

ты в этом аспекте более чем необходимы.

Так, политический плюрализм и многопартийность отражены в ст. 13

Конституции РФ, где сказано «В Российской Федерации признается идеологи-

ческое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве

государственной или обязательной». В нашей стране политическая система то

расширяется за счет множества партий и желания превратиться в партии раз-

ных общественных объединений (до 90–х годов прошлого века), то сужается за

счет увеличения минимальной численности членов партии от 10 тысяч до 50

тысяч (2000–ые годы) – до 7 партий, то опять расширяется посредством умень-

шения минимальной численности партии до 500 человек (2012 год)12 – теперь

уже, как минимум, более 80 партий. С одной стороны, вроде нельзя железными

рамками стабилизировать политическую жизнь общества, с другой же стороны

– нельзя изводить население страны множеством химерных организаций, име-

нующих себя партиями.

Характерно то, что конституционализм применительно к гражданскому

обществу у нас стали толковать именно как политическое многообразие. Меж-

12 Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О политических партиях» // Российская газе-
та. 2001. 14 июля. № 133.
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ду тем настроение населения и различных его слоев выражают различные

общественные объединения неполитического профиля. Однако и здесь мы

наблюдает перекосы: то вдруг выявляется, что т.н. некоммерческие

объединения очень даже корыстны и для своих целей не гнушаются

зарубежного финансирования, причем даже в правозащитной деятельности; то

общественный резонанс придается малым и отнюдь не заслуживающим этого

объединениям лиц неформальных ориентации; то начинаются попытки создать

общественные объединения из лиц, не приспособленных к общественному

взаимодействию, – футбольных фанатов.

Особенно странным выглядит тот факт, что неполитические

общественные объединения отделены от политической жизни. Речь не идет о

том, что они непременно должны выдвигать кандидатов в депутаты, хотя на

муниципальном уровне и это требуется. Но под знаком борьбы с

коррупционностью их вообще отстранили от участия в предвыборной агитации,

отдав ее на откуп политическим партиям. В итоге широкий круг по–

настоящему нужных общественных объединений в сфере культуры,

образования и т.п. абсолютно незаслуженно ушел в тень.

Характерно, что появившееся по инициативе В.В. Путина и расширяющее

свои границы общественное движение «Общероссийский народный фронт« по

меньшей мере, занимается сугубо общественными проблемами, уделяя из их

спектра повышенное внимание, пожалуй, патриотизму, в основном же оно

нацелено на участие в политической жизни и в избирательном процессе.

Конституционализм, конечно, также категория государственной

организации, что, в особенности в условиях России, связано со структурой

государства и деятельность органов публичной власти. Наш конституционный

строй характеризуется федеративной природой. Вполне очевидно, что развитие

федерализма тоже идет по принципу «приливов«, в первую очередь это касает-

ся централизации и децентрализации. Однако в преобладающей степени в Рос-

сии это вопросы политики. Следовательно, российскому федерализму необхо-
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димо стремиться более стабильной конституционно–правовой основы13.

Часть 1 ст. 3 Конституции РФ устанавливает, что носителем суверенитета

и единственным источником власти в Российской Федерации является ее

многонациональный народ. Но на практике реального народовластия не суще-

ствует в силу его правовой необеспеченности. Например, ч. 3 ст. 3 Конституции

РФ называет референдум и свободные выборы высшим непосредственным вы-

ражением власти народа. «Но, спрашивается, что это за высшее проявление, ес-

ли поправкой Федерального конституционного закона о референдуме

Российской Федерации определено, что предметом референдума не могут быть

вопросы, отнесенные к исключительному ведению соответствующих федераль-

ных государственных органов. Такое регулирование позволяет отказать народу

в праве оценить необходимость какого–то федерального закона, поскольку

принятие таких законов надо считать исключительной компетенцией палат

Федерального Собрания».

Далее следует отметить, что федеральный конституционный закон не

устанавливает перечень вопросов, которые выносятся на референдум в

обязательном порядке.

Анализ избирательного законодательства показывает, что назвать его

стабильным нельзя. Следует согласиться с позицией, высказанной в

юридической литературе, что для придания стабильности избирательной си-

стеме РФ необходимо ввести в Конституцию РФ специальную главу «Избира-

тельная система Российской Федерации».

Представляется, что Конституция РФ должна содержать положения,

четко определяющие статус такого субъекта, как народ Российской Федерации,

и гарантии народовластия.

Далее, очень важный аспект конституционализма в общегосударственном

и регионалистском измерении связан с многонациональным составом и

религиозной палитрой населения страны. Возможно, в условиях многонацио-

нальности следует задуматься о категории «российской нации», которая

13Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М. 2015. С. 107.
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особенно четко обозначена в утвержденной Президентом РФ в 2012 году Стра-

тегии государственной национальной политики14. Она созвучна категории

«единый многонациональный советский народ», которая была отражена в

Конституции СССР 1977 года15. Специфика лишь в том, что теперь говорится

не только о многонациональном народе России – с этого понятия начинается

текст действующей Конституции РФ 1993 г., но и о российской нации как

объемном стратегическом явлении, призванном объединить граждан нашей

страны. На базе общности жизни, государства, территории, языка общения, при

полном уважении национальных и религиозных чувств, мы в состоянии создать

такую общность, которая будет выше локальных особенностей. Вот такой

конституционализм и требуется России16.

В заключение нельзя не коснуться проблемы того, насколько надо быть

приверженцем текста Конституции РФ? При довольно популярных в стране

разговорах о необходимости модернизации экономики, политической системы

не понятно, почему предлагается не изменять текст Основного закона. На наш

взгляд, это ошибочно. Так, изменения текста Конституции РФ инициированы

президентом РФ Дмитрием Медведевым. Согласно им, ч.1 ст.81 Конституции

РФ предполагалось изложить следующим образом: «Президент Российской

Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-

совании»17.

На тот момент глава государства избирался на четыре года.

Вторая поправка, в ч.1 ст.96 Конституции касалась полномочий Госдумы,

срок которых увеличивался с четырех до пяти лет.

Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию РФ об изменении

14 Голубева Л. А. Понятие и признаки Конституции Российской Федерации // Журнал правовых и
экономических исследований. 2015. № 3. С. 23 - 28.
15 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на вночередной
седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) // Ведомости Съезда народных
депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 12.10.1977 г. № 41. Ст. 617.
16 Авакьян С. А. Конституция Российской Федерации: итоги развития // Конституционное и муниципальное
право. 2008. № 23. С. 99.
17 Конституционное право России: сборник нормативных актов / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Юридический факультет; сост. С. А. Авакьян. Москва. 2007. С.72.
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срока полномочий президента и Госдумы, принятые ранее Госдумой, на своем

пленарном заседании 26 ноября 2008 года.

22 декабря 2008 года Совет Федерации принял постановление об уста-

новлении рассмотрения законодательными (представительными) органами гос-

ударственной власти субъектов РФ закона о поправке к Конституции РФ об из-

менении срока полномочий президента и Госдумы. В СФ поступили материалы

рассмотрения данного вопроса из всех 83 субъектов РФ, и все они поддержали

изменения в Конституцию.

Поправка была применена только в отношении президента РФ и Госду-

мы, которые будут избраны на следующих выборах.

31 декабря 2008 года вступил в силу закон о поправке к Конституции РФ

«О контрольных полномочиях Государственной думы в отношении правитель-

ства РФ»18. Изменение были внесены в ст.103 Конституции РФ. Перечень во-

просов, относящихся к ведению Госдумы, дополнялся «заслушиванием ежегод-

ных отчетов правительства Российской Федерации о результатах его деятель-

ности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой».

Итак, раз конституционные реформы возможны, когда они увеличивают

срок полномочий Президента Российской Федерации и депутатов

Государственной Думы, то почему они запрещены, если реформами предлага-

ется усовершенствовать баланс органов государственной власти. Между тем,

необходимость соответствующих конституционных реформ очевидна. Таковые

должны состоять во введении конституционно–правовой ответственности Пре-

зидента Российской Федерации, в установлении такого порядка работы палат

Федерального Собрания, когда возможна, наряду с их самостоятельной

деятельностью, также и коллективная работа, в более четком определении на

конституционном уровне системы исполнительной власти и ее подверженности

парламентскому контролю.

Полагаем, что что от этого выиграет не только политическая реальность

18 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государствен-
ной Думы в отношении Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1.
Ст. 2.
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страны, но и в целом Конституция России и отечественный

конституционализм.

Подводя итог анализу роли конституционных средств, приемов и

способов конституционного регулирования, необходимо отметить, что их ука-

зание в содержании понятия конституционного регулирования как его

неотъемлемой части, позволяет охарактеризовать конституционные способы и

приемы, методы конституционного регулирования как важных правовых

инструментов, обеспечивающих его действенность, действенность заложенных

в нормах Конституции РФ целей и задач на практике.
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2 ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ

2.1 Основные принципы Конституции РФ

Конституция РФ выдвигает ряд принципов государственного устройства

РФ. Рассмотрим их подробнее.

Демократизм и полновластие народа. Сущность этого принципа состоит

в том, что ст. 3 Конституции РФ устанавливает принадлежность народу всей

полноты власти в государстве. «Носителем суверенитета и единственным

источником власти в Российской Федерации, подчеркивается в этой статье, яв-

ляется ее многонациональный народ«. Конституция закрепляет также основные

формы реализации народом своего суверенитета.

Демократизм Российского государства проявляется и в том, что Прези-

дент РФ, Федеральное Собрание избираются путем всеобщих выборов,

наиболее важные вопросы выносятся на референдумы, примером чему является

принятие Конституции 1993 г.

Конституция ввела систему местного самоуправления, которое

осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм

прямого волеизъявления, через выборные и другие органы самоуправления.

Так,  статья 130 Конституции РФ гласит,  что «Местное самоуправление в Рос-

сийской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопро-

сов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной

собственностью. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем

референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные

и другие органы местного самоуправления».

Законность. Провозглашение Российской Федерации правовым

государством предполагает закрепление в Конституции РФ принципа

законности, суть которого состоит в строгом соблюдении требований

законодательства. Этот принцип нашел свое отражение в ст. 15 Конституции

РФ, которая гласит следующее: Конституция Российской Федерации имеет

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей террито-
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рии Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской

Федерации.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления,

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конститу-

цию Российской Федерации и законы.

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные за-

коны не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие

права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться,

если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

Принцип законности нашел свое закрепление и в нормах главы 7

Конституции РФ, устанавливающей систему органов власти, принципы их

организации и деятельности.

В главе 7 читаем: «Российская Федерация – социальное государство, по-

литика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную

жизнь и свободное развитие человека.

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавли-

вается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-

дов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавлива-

ются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

Равноправие и полноправие граждан. Гарантированность прав и свобод.

Этот принцип состоит в признании человека, его прав и свобод высшей

ценностью. Статья 19 Конституции РФ устанавливает: «Все равны перед

законом и судом«. И далее подчеркивается, что государство гарантирует

равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы,

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам
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социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной

принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и рав-

ные возможности для их реализации.

Рассматривая содержание принципа равноправия граждан, следует

подчеркнуть, что речь идет о юридическом равенстве, предоставлении каждому

равных юридических возможностей пользоваться правами и свободами.

Фактическое равенство невозможно, в силу целого ряда причин объективного и

субъективного порядка.

Гуманизм. В конституционном признании человека высшей ценностью

отражен принцип гуманизма, что означает заботу о человеке, о всемерном раз-

витии его духовных и физических качеств, материальных условиях жизни. Так,

в статье 17 Конституции РФ читаем: «Основные права и свободы человека не-

отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и сво-

бод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».

Государственное единство. Для федеративного многонационального

государства решающее значение имеет проведение в Конституции принципа

государственного единства. Этот принцип нашел свое закрепление в Преамбуле

и ст. 4 Конституции РФ, где установлено, что суверенитет Российской Федера-

ции и верховенство Конституции России распространяются на всю ее

территорию.

Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность

своей территории. О принципе государственного единства свидетельствуют

положения: ст. 8, закрепляющей единство экономического пространства и ст.

67 – единство территории; ст. 68, устанавливающей русский язык в качестве

единого государственного языка; ст. 74, закрепляющей установление на

территории России таможенных границ, пошлин, сборов; ст. 75, устанавлива-

ющей рубль в качестве единой денежной единицы и т. д.

Равноправие и самоопределение народов. Принцип государственного

единства диалектически сочетается с конституционным принципом

равноправия и самоопределения народов в составе Российской Федерации.
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Этот принцип обусловлен многонациональным характером России и ее федера-

тивным устройством. Этот принцип закреплен в Преамбуле Конституции РФ, в

ст. 5 – устанавливающей перечень субъектов федерации и указывающей, что во

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все

субъекты равноправны; ст. 73 – закрепляющей, что вне пределов ведения феде-

рации и совместного ведения федерации и субъектов последние обладают всей

полнотой государственной власти.

Согласно ст. 66 Конституции РФ статус субъекта Российской Федерации

может быть изменен по взаимному согласию федерации и субъекта в

соответствии с федеральным конституционным законом.

Данный принцип отражен также в ст. 69, которая устанавливает, что

Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов.

Статья гласит: «Российская Федерация гарантирует права коренных малочис-

ленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами

международного права и международными договорами Российской Федера-

ции».

Разделение властей. Этот принцип является новым в Российском

конституционном законодательстве и закреплен в ст. 10 и 11 Конституции РФ,

которые гласят: «Государственная власть в Российской Федерации осуществля-

ется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент

Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государ-

ственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Фе-

дерации».

Его суть состоит в том, что государственная власть в Российской Федера-

ции осуществляется на основе разделения на законодательную,

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и

судебной власти самостоятельны.

Идеологическое многообразие, многопартийность. В связи с коренными
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преобразованиями в общественной жизни Конституция РФ закрепляет в своем

содержании неизвестный ранее законодательству России принцип

идеологического многообразия и многопартийности. Согласно ст. 13

Конституции РФ никакая идеология в России не может устанавливаться в каче-

стве государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются

политическое многообразие, многопартийность. Общественные объединения

равны перед законом.

Рассмотрим юридические свойства Конституции.

Конституция как основной закон государства регулирует наиболее важ-

ные коренные общественные отношения. Она не предназначена для детального

регулирования конкретного вида общественных отношений. В этой связи

конституция носит, как правило, стабильный долгосрочный характер.

Конституции свойственны признаки, отличающие ее от актов текущего

законодательства, которые в юридической науке именуются юридическими

свойствами.

Первым среди основных юридических свойств Конституции РФ является

ее верховенство в системе законодательных актов государства. Именно

верховенство определяет и все другие юридические свойства основного закона.

Статья 15 Конституции РФ устанавливает, что «Конституция Российской Фе-

дерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на

всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, при-

нимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции

Российской Федерации».

В Конституции РФ, таким образом, содержатся основные начала всех

иных законодательных актов, всех отраслей права. Следует отметить, что в

самом тексте Конституции РФ 1993 г. содержится отсылка к 14 федеральным

конституционным законам и к более 40 федеральным законам. Данные

свойства придают Конституции высшую юридическую силу, что нашло свое

закрепление в ст. 15 Конституции РФ. Приведем примеры таких отсылок. Ст.

125 Конституции РФ гласит: «Конституционный Суд Российской Федерации по
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запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государ-

ственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов Государ-

ственной Думы, Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Рос-

сийской Федерации: а) федеральных законов, нормативных актов Президента

Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-

тельства Российской Федерации…».

В случае коллизии между требованиями Конституции и других

нормативно–правовых актов, действует конституционная норма, а акт ей

противоречащий, подлежит изменению или отмене. Так, ст. 85 Конституции

предоставляет Президенту право приостанавливать действие актов органов

исполнительной власти субъектов федерации в случае противоречия этих актов

Конституции РФ до решения этого вопроса соответствующим судом.

В связи с федеративным устройством России важным юридическим

свойством является прямое действие Конституции на всей территории

Российской Федерации. Принятие и изменение Конституции РФ, контроль за ее

исполнением находится в введении Российской Федерации, то есть относится к

ее исключительной компетенции (ст. 71). К предмету совместного ведения фе-

дерации и ее субъектов, согласно ст. 72 Конституции РФ, относится

обеспечение соответствия конституций республик Конституции Российской

Федерации.

Юридическим свойством Конституции является и то, что на её нормах и

принципах базируется все текущее законодательство – как Федерации, так и ее

субъектов. Принятие новой Конституции влечет за собой коренную

переработку всех отраслей законодательства. Вместе с тем, анализ процесса

конституционного строительства показывает, что соотношение между

Конституцией текущей и текущим законодательством нельзя сводить только к

определяющему влиянию основного закона. Существует и обратная связь,

которая заключается в воздействии отраслевого законодательства на
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содержание Конституции.

Важным юридическим свойством является особый порядок её принятия и

изменения. Этот порядок установлен в гл. 9 «Конституционные поправки и

пересмотр Конституции». В нормах данной главы установлен перечень

субъектов, наделенных правом вносить предложения о поправках и пересмотре

Конституции, – Президент, Совет Федерации, Государственная Дума,

Правительство, законодательные (представительные) органы субъектов, группы

членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы численностью

не менее одной пятой палаты.

В Конституции установлен различный порядок для изменения глав 1, 2 и

9 и глав 3 – 8. Положения глав 1, 2 и 9 вообще не могут быть пересмотрены Фе-

деральным Собранием. Если же такие предложения поступят и будут

поддержаны тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации

и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным

конституционным законом созывается Конституционное собрание. Оно либо

подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой

Конституции, который принимается Конституционным Собранием двумя пя-

тыми голосов от общего числа его членов или выносится на всенародное

голосование. При проведении всенародного голосования Конституция считает-

ся принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, приняв-

ших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более

половины избирателей.

Поправки и изменения к гл. 3 – 8 Конституции РФ принимаются в

порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного

закона, который предусматривает одобрение большинством не менее трех чет-

вертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух тре-

тей голосов от общего числа Государственной Думы. Эти поправки вступают в

силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух

третей субъектов федерации.

Юридическим свойством Конституции является также то, что ее правовая
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охрана обеспечивается с помощью конституционного контроля. Как нами уже

отмечалось, согласно ст. 71 Конституции России контроль за ее соблюдением

относится к ведению Российской Федерации, а обеспечение соответствия

конституций республик федеративной Конституции входит в предмет

совместного ведения федерации и входящих в ее состав республик.

Особое место в защите Конституции и конституционного строя принад-

лежит Президенту России, который как глава государства является гарантом

Конституции, обязанность соблюдать и защищать Конституцию входит в

содержание присяги Президента19.

В целях защиты Конституции формируется Конституционный Суд. Его

судьи назначаются Советом Федерации по представлению Президента.

Акты или отдельные положения, признанные неконституционными,

утрачивают силу; несоответствующие Конституции РФ международные

договоры не подлежат введению в действие и применению.

В решении задач конституционного контроля участвуют и другие органы

законодательной власти – Верховный Суд РФ, Прокуратура РФ в пределах их

компетенции, установленной законодательством.

2.2 Структура Конституции РФ

Конституция РФ, как и любой нормативный акт, имеет свою структуру.

Это принцип ее внутреннего строения, которое подразумевает определенный

порядок расположения правовых норм. Структурные элементы разных

конституций в целом сохраняют определенную схожесть, что проявляется в

наличии одних и тех же конструкций, их расположении и наименовании. В то

же время в структуре любой конституции можно выделить специфические,

только ей присущие черты и характерные особенности.

Как отмечает С. А. Авакьян «в расположении ее статей и частей, делении

на главы, разделы и т.п. проявляется своеобразие подхода различных

19 Авакьян С. А. Свобода общественного мнения и конституционно-правовые гарантии не осуществления //
Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2013. № 6. С. 3 - 22.
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государств к созданию своих основных законов»20.

Т. Я. Хабриева и В. Е. Чиркин считают, что структура конституции

определяется ее формой. По их мнению, с которым можно согласиться, «форма

юридической конституции – это способ организации заключенного в тексте

правового материала»21.

Структура различных видов конституции также различается.

Относительно консолидированной конституции можно говорить о ее внешней и

внутренней структуре.

Под внутренней структурой конституции понимается «отбор

определенных групп общественных отношений для конституционного

регулирования, содержательная взаимосвязь конституционно–правовых

институтов«. Для внутренней структуры конституции характерен переход от

более общих положений к менее общим. При таком подходе наиболее общие

положения нередко выделяются в особую, первую часть конституции – ее пре-

амбулу.

Под структурой конституции понимается принятый в ней порядок,

посредством которого устанавливаются определенная система группировки

однородных конституционных норм в разделы, главы и последовательность их

расположения.

В основе обобщения конституционных норм в определенные единые

комплексы (разделы, главы) лежит сходство предмета регулирования, т.е.

связанность норм характером общественных отношений, на которые они

воздействуют.

Последовательность расположения в конституции соответствующих

комплексов норм зависит от нескольких факторов: учет взаимосвязи этих норм

с другими, первичность и производность их друг от друга, определенные

концепции, заложенные в конституции. Все это очень важно для осмысления ее

структуры, учет которой является непременным элементом квалифицированной

20 Авакьян С. А. Конституционная теория и практика публичной власти: закономерности и отклонения //
Конституционное и муниципальное право. 2015. № 10. С. 89.
21 Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. М. 2015. С. 112.
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правоприменительной деятельности.

Структура конституции в России на разных этапах ее развития не была

постоянной. В структуре отражались особенности господствующей идеологии,

зрелость той или иной сферы общественных отношений, подготовленность их к

правовому воздействию, процессы совершенствования юридической техники.

Значительное влияние на структуру прежних конституций России оказал

факт пребывания РФ в составе СССР в качестве союзной республики,

поскольку презюмировалось, что структура республиканских конституций

должна почти полностью воспроизводить структуру, принятую в союзной. Та-

кая установка особенно ярко выражена в Конституции РСФСР 1937 г.22 и в

Конституции РСФСР 1978 г.23, совпадавших по своей структуре с

соответствующими конституциями СССР.

Для первых советских конституций России было характерно

несовершенство их структуры с юридической точки зрения. Группировка норм,

особенно в разделах об общих положениях конституции, не была в должной

мере систематизирована и логически объяснима. Сначала вообще отсутствовал

особый раздел о правах граждан, затем он был включен в Конституцию 1937 г.

в качестве одной из последних глав (гл. XI).

Только в Конституции 1978 г. раздел о правах и обязанностях граждан

был поставлен на второе место, после раздела об основах общественного строя

и политики.

При разработке проекта Конституции 1993 г. предлагалось начать ее с

раздела о правах и свободах человека и гражданина. В некоторых зарубежных

странах именно эти раздел или глава открывают конституции. По инициативе

ряда ученых–юристов разрабатывался подобный вариант и у нас.

Конституция 1993 г. не восприняла такую структуру, что можно признать

логичным, ибо начинать Конституцию с закрепления прав и свобод человека

22 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (утвер-
ждена постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г.) // Собрание
Узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. 1937. № 2.
23 Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12.
04.1978. [Электронный ресурс] URL: http://www.garant. ru/ia/research/511636/ (дата обращения: 01.06.2016).
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без определения общих основ устройства того общества, членом которого

человек является и на которые его права и свободы опираются, беспредметно.

Однако Конституция ни в коей мере не отодвинула проблему прав и свобод

человека и гражданина, закрепив уже в ст. 2 их признание высшей ценностью в

качестве одной из важнейших основ конституционного строя России.

По своей структуре Конституция 1993 г. состоит из преамбулы и двух

разделов. Преамбула (от лат. preambulus – идущий впереди, предшествующий)

– вводная часть какого–либо важного акта, определяющая повод к его изданию.

В Юридической энциклопедии преамбула характеризуется как вводная

или вступительная часть законодательного или иного правового акта, а также

декларации или международного договора, в которой, в концентрированной

форме, излагаются цели и задачи данного акта, условия, обстоятельства и

мотивы, послужившие поводом для его принятия.

Преамбула конституции – это вступительная, наиболее общая часть ее

структуры, объясняющая цели принятия конституции, определяющая ее

основные ориентиры и признаки конституционного строя, которые более

подробно раскрываются в ее основном тексте.

Как отмечает С. А. Авакьян, «в практике большинства стран принято

начинать конституцию с преамбулы – вводного текста, имеющего, как правило,

политическую направленность. Она бывает нужна для того, чтобы осветить

пройденный страной путь, дать характеристику общества на современном этапе

его развития, изложить сущность и главные задачи государства, сказать о целях

конституции и провозгласить ее принятие»24.

По мнению Р. В. Артемьевой, правомерно говорить о наличии двух видов

преамбул: преамбула кодифицированной конституции и преамбула

некодифицированной конституции. В первом случае преамбула – это составная

структурная часть единого документа – основного закона государства. Во

втором случае преамбула – это основные вводные положения и принципы,

24 Авакьян С. А. Проблемы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения // Конституционное и
муниципальное право. 2015. № 8. С. 3.

http://www.garant
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содержащиеся в отдельном документе, входящем в состав

некодифицированной конституции государства25.

Так как Российская Федерация имеет кодифицированную Конституцию,

представляющую собой единый документ, наделенный высшей юридической

силой, то вполне естественно, что преамбула включена непосредственно в текст

основного закона.

Существуют две позиции по поводу преамбулы Конституции РФ. В

первом случае преамбула характеризуется как часть, содержащая нормы права,

во втором ее расценивают как политический, а не правовой текст. По нашему

мнению, более обоснованной представляется первая позиция.

Значение преамбулы в тексте современной российской Конституции

велико. Являясь составной частью Конституции, преамбула «имеет для

законодательной и исполнительной власти не только моральную, но и юриди-

ческую силу.».

Конституция РФ, как устанавливает ст. 15 Основного закона, имеет

прямое действие. Это означает, что ее нормы должны применяться

непосредственно и не требуют наличия специального федерального закона или

иного нормативного правового акта.

Случаи прямого действия Конституции РФ разъяснил Верховный Суд

РФ. По его мнению, суды должны непосредственно применять Конституцию

РФ в следующих ситуациях:

– когда закрепленные нормой Конституции РФ положения, исходя из ее

смысла, не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на

возможность ее применения при условии принятия федерального закона,

регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие

положения;

– суд придет к выводу, что федеральный закон, действовавший на

территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции РФ,

25 Артемьева Р. В. Преамбула в структуре Конституции Российской Федерации // Ученые записки РГСУ. 2015.
№ 4.



37

противоречит ей;

– когда суд придет к убеждению, что федеральный закон, принятый после

вступления в силу Конституции РФ, находится в противоречии с

соответствующими положениями Конституции РФ;

– закон либо иной нормативный правовой акт, принятый субъектом РФ

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ,

противоречит Конституции РФ, а федеральный закон, который должен

регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует.

Когда статья Конституции РФ является отсылочной, суды при

рассмотрении дел должны применять закон, регулирующий возникшие

правоотношения. Наличие решения Конституционного Суда РФ о признании

неконституционной той или иной нормы закона не препятствует применению

закона в остальной его части.

Из этого следует, что преамбула как составная часть Конституции РФ

также имеет прямое действие, проявляющееся в том, что она выступает как

основа определенных видов общественных отношений.

В научной литературе имеется и другая точка зрения. Как отмечает

профессор Ю. А. Дмитриев, «в отечественной теории права положения преам-

булы традиционно не наделяются юридической силой. Такой подход, с

некоторыми исключениями продемонстрирован и в данном случае»26.

Это высказывание в определенной степени корреспондируется с мнени-

ем, высказанным еще Платоном, который говорил о двучастной структуре

закона, т.е. собственно законе и введении (вступлении) к нему, и подчеркивал

автономный характер этого введения. По его мнению, вступление отнюдь не

выражает какого–то общего смысла закона, оно только подготавливает почву и

условия для его восприятия. Сам же смысл закона станет доступным тогда,

когда среда регулирования будет готова его воспринять. Тем самым вступление

к закону – это скорее часть политической реальности, чем нормативный эле-

26 Хрестоматия по конституционному праву: в 3 т. / сост. Н.А. Богданова, Д.Г. Шустов. СПб.: Алеф-Пресс,
2015. Т.1: История, теория и методология конституционного права. Учение о конституции. С. 77.
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мент, его задача – подготовить проникновение нормативных предписаний в

сознание и подсознание человека.

По мнению Р. В. Артемьевой, преамбула как структурная часть

Конституции РФ имеет два основных признака: более общее содержание по

сравнению с основным текстом Конституции и выполнение роли

идеологического и учредительного основания для основного текста

Конституции. Она отмечает, что в структуре преамбулы можно выделить три

составных части. Первая часть включает в себя формулу «Мы,

многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей

судьбой на своей земле…». Она показывает, кто принимает Конституцию.

Вторая часть включает в себя перечисление принципов, которые провозглашает

народ при принятии Конституции, и целей, которые он стремится достигнуть.

Третья часть преамбулы состоит из слов «принимаем Конституцию Российской

Федерации». Именно эта часть определяет нормативное значение преамбулы.

Конечно, преамбула имеет более общее содержание по сравнению с

основным текстом Конституции. Она выполняет роль идеологического и

учредительного основания для основного текста Конституции. Но это не

отменяет нормативной роли ее положений.

Преамбула имеет важное нормативное значение. «.Нормативное значение

преамбулы заключается в том, что она обычно определяет стратегию как

правотворчества, так и правоприменения, налагает на государство,

государственные и общественные органы, должностных лиц юридическую

обязанность действовать в соответствии со сформулированными в ней

основополагающими принципами»27.

Нормативное значение преамбулы является производным от

нормативного значения самой Конституции. Как отмечает В.О. Лучин,

Конституция – это «не только Основной закон, но и важнейший политический

документ. Однако первейшее и самое главное назначение Конституции – быть

нормативным актом, Основным законом. Конституционные положения

27 Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность. М. 2013. С. 248.
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отвечают требованиям нормативности права...»28.

Таким образом, нормативное значение преамбулы проявляется прежде

всего в том, что она, в отсутствие иных документов, вводящих Конституцию в

действие, фактически выполняет эту важную роль. При этом Конституция вве-

дена в действие от имени многонационального народа, принявшего ее на рефе-

рендуме, что и отражено в преамбуле. Нормы преамбулы являются нормами

права, следовательно, обладают всеми присущими правовым нормам признака-

ми.

Раздел первый содержит собственно Конституцию и включает девять

глав. Они называются:

– Основы конституционного строя;

– Права и свободы человека и гражданина;

– Федеративное устройство;

– Президент Российской Федерации;

– Федеральное Собрание;

– Правительство Российской Федерации;

– Судебная власть;

– Местное самоуправление;

– Конституционные поправки и пересмотр Конституции.

Раздел второй именуется «Заключительные и переходные положения«.

Указанная структура Конституции России существенно отличается от

структуры предшествующей Конституции, даже в самой поздней редакции ее

текста. В ней выделялись преамбула, 11 разделов (и дополнительно еще шесть)

и в качестве составной части включался Федеративный Договор.

В структуре действующей Конституции России отражаются те

концептуальные идеи, на которых она основана:

– первый раздел называется «Основы конституционного строя» (в преж-

ней Конституции он назывался «Основы общественного строя и политики», что

представляет собой не простую замену терминов «общественный» на

28 Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М. 2015. С. 256.
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«конституционный», а качественное изменение характеристики строя);

– 2) зафиксирован переход на парламентскую систему (в Конституции

1978 г. существовал раздел четвертый «Советы народных депутатов

Российской Федерации и порядок их избрания», причем Советы рассматрива-

лись как антипод парламенту);

– перечень глав об органах государственной власти открывает глава о

Президенте РФ. В этом проявляется статус Президента как главы государства;

– последовательно и четко проведен принцип разделения властей.

Логично располагаются главы о Федеральном Собрании, Правительстве,

судебной власти (в прежней Конституции последняя глава именовалась

«Правосудие, прокурорский надзор«, что не определяло суд как орган

государственной власти);

– закреплены новые начала федеративного устройства, определяющие

статус субъектов Российской Федерации, принципы разграничения полномочий

(в прежней Конституции выделялись разделы, посвященные высшим органам

государственной власти и управления республики в составе России, органам

государственной власти и управления края, области, автономной области,

автономного округа и города федерального значения);

– отсутствует раздел о государственном плане экономического и

социального развития России (этот раздел уже и в прежней Конституции в

последние годы был неоправданным);

– название главы «Права и свободы человека и гражданина» показывает

самоценность личности как таковой, без увязки ее статуса непосредственно с

государством (в прежней Конституции права и свободы человека и гражданина

были включены в раздел «Государство и личность»).

Положения Федеративного договора в необходимой мере нашли

непосредственное отражение в Конституции и отпала необходимость его вклю-

чения в качестве составной ее части.

В целом по своей структуре Конституция 1993 г. в отличие от

Конституции 1978 г. является более компактной, четкой и юридически строгой
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по последовательности расположения ее глав.

Раздел второй Конституции «Заключительные и переходные положения«

в истории российской конституции появился впервые. В конституциях зару-

бежных стран такой раздел – явление нередкое.

В разделе втором Конституции РФ закрепляются положения о введении

новой Конституции в действие, фиксируются прекращение действия прежней

Конституции, соотношение Конституции и Федеративного договора, порядок

применения законов и иных нормативных правовых актов, действовавших до

вступления в силу настоящей Конституции, основания, на которых продолжают

действовать ранее образованные органы.

Нормы второго раздела определяют основания, на которых

осуществляется процесс перехода от прежней конституции к

функционированию новой.

Положения второго раздела – действующие нормы. Содержащиеся в них

предписания применяются при решении многих правовых ситуаций. Так, в си-

лу действия пункта 5 раздела второго Конституции, предусматривающего, что

судьи Конституционного Суда сохраняют свои полномочия до истечения срока,

на который они были избраны, на судей, назначенных до Конституции 1993 г.

(не Советом Федерации) не распространилось изменение Федерального

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»29

о снятии нормы о верхнем возрастном сроке. Ранее они назначались на срок до

65 лет. Один из пунктов Заключительных и переходных положений был

предметом толкования Конституционного Суда (п. 3), что лишний раз

подчеркивает работающий характер норм этого раздела Конституции.

2.3 Содержание Конституции РФ

Конституция РФ содержит сложную, многоуровневую систему ценнотей,

представляющих собой правовую основу и одновременно систему фундамен-

тальных ориентиров – целеполаганий социально – экономического и

29 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О Конституционном Суде
Российской Федерации» // Российская газета. 1994. 23 июля. № 138 – 139.
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политического развития российской государственности, экономических и

социальных прав и свобод личности.

Конституция объединяет в себе и возводит на высший нормативно–

правовой уровень основные направления и результаты демократического раз-

вития общества и государства в их ценностном проявлении, определяет меха-

низмы нормативной интеграции получающих высшее правовое признание

демократических ценностей в политическую, экономическую,

социальнокультурную жизнь общества, его социальных групп,

территориальных общностей и отдельных граждан.

Конституционная аксиология тесно связана с таким понятиями, как

содержание, сущность и толкование конституции. Как сама конституционная

аксиология является одной из характеристик содержания конституционного

права и самой конституции, так и ее предмет можно сопоставить с предметом

конституционного права. Поскольку в предмет конституционного права входит

несколько групп общественных отношений, в зависимости от сфер

деятельности и в соответствии с главами конституции, то и в предмет

конституционной аксиологии можно включить несколько разделов.

В общем виде предметом конституционной аксиологии можно считать

определение и закрепление наиболее широкого круга ценностей общества в

конституции, которые, в свою очередь, выступают основой построения и веде-

ния государственной, экономической и социальной политики.

В данном случае можно рассматривать составы кардинальных и субкар-

динальных ценностей. В состав кардинальных ценностей входят следующие

компоненты:

– жизнь и здоровье человека, свобода мысли, принятия и выполнения им

решений относительно собственной жизни;

– личное достоинство;

– возможность иметь семью и продолжать род, воспитывать детей по

собственному усмотрению;

– доступность культуры общества, означающая, с одной стороны,
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достижение некоторого минимального уровня развития познавательных

способностей субъекта, с другой – открытость источников культурной

информации;

– право добывать своим трудом жизненные блага для трудоспособных и

минимальное жизнеобеспечение для нетрудоспособных и безработных.

Состав субкардинальных ценностей определяется на основе состава кар-

динальных ценностей:

– для сохранения жизни каждого человека необходима безопасность

(военная, от преступности, стихийных бедствий);

для здоровья – минимальное жизнеобеспечение и экологические условия;

– для свободы и достоинства – социальные (моральные и правовые) га-

рантии и нормы окружения, защищающие от публичного унижения и

неправового физического насилия, защита комплекса гражданских свобод

(свободы совести, слова, собраний и ассоциаций и т. д.);

– для права иметь семью – запрет на вмешательство в семейное

воспитание;

– для доступа к культуре общества – запрет на утаивание или

систематическое искажение информации.

Вопрос четкого определения и конкретизации предмета конституционной

аксиологии является наиболее сложным, поскольку не может быть сведен к

простому перечислению основных юридических понятийных категорий. При

детальном рассмотрении понятия и сущности конституционной аксиологии ее

предметом можно считать как рассмотрение вопросов политической,

экономической и культурной жизни в целом, что позволило документально

оформить основные права и свободы и заложить основу института защиты

нарушенных прав, так и само понимание (толкование) конституции, включая

историю ее развития и самого конституционализма, а также правовое

воспитание и, наконец, правовую культуру российского общества30.

30 Голубева Л. А. Понятие и признаки Конституции Российской Федерации // Журнал правовых и
экономических исследований. 2015. № 3. С. 23 – 28.
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Необходимо упомянуть о том, что конституция, как и любой закон в

государстве, имеет не только формально–юридическую, но и содержательную

сторону. Появление любого закона опирается на перемены в самом обществе,

должно быть подготовлено его экономическим и социально–политическим раз-

витием. С другой стороны, конституция становится реальным фактом правовой

жизни лишь при исполнении ее предписаний.

Характер соотношения конституции фактической (конституционного

строя) и юридической (правового акта особой юридической силы) дает

основания для вывода о ее фиктивности или реальности. Как известно,

значительное расхождение между конституцией фактической и юридической

делает фиктивными (несоответствующими реальной жизни) конституционные

акты. Реальной является конституция при отсутствии в ней принципиальных,

глубоких расхождений между конституционными нормами и общественными

отношениями, жизнью людей.

Это достигается как работой по воплощению в жизнь конституционных

норм, так и отказом от устаревших конституционных предписаний, частичным

либо полным изменением Основного Закона. Однако обеспечить полное

соответствие конституции фактической и юридической – задача сложно

выполнимая для любого государства, так как в любой стране допускаются

нарушения конституционных норм. Весь вопрос в мере, характере этих нару-

шений, в возможностях государства через судебные или иные органы

восстановить нарушенные конституционные права граждан.

В любом обществе конституция является не только важнейшим правовым

актом, но и политическим документом. В период господства в нашей стране

марксистско–ленинской идеологии социальное назначение конституции

сводилось главным образом к обеспечению политических интересов

экономически господствующего класса. Основные социальные силы общества,

безусловно, стремятся отразить свои политические интересы в конституции.

Однако в условиях демократического правового государства, живущего при

многопартийной системе, содержание конституции в большей мере выступает
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как результат компромисса социальных, общественных сил, а сама она – как

юридический инструмент своеобразного общественного договора, правила

которого являются законом жизни для подавляющего большинства граждан.

Многие авторы останавливаются на двух конституционных явлениях,

которые считаются основополагающими и рассматриваются как основные

ценностные характеристики российского общества – публичная политическая

власть и основные права и свободы человека. В связи с этим сущностная харак-

теристика конституции проявляется в том, что она должна являться юридиче-

ски узаконенным балансом интересов всех социальных групп общества, мерой

достигнутого в обществе и государстве баланса между властью и свободой. В

юридическом плане конституция есть политико–правовое порождение

наиболее значимых социальных противоречий, выражающих соотношение

между основными политическими силами общества и составляющих в своей

совокупности его фактическую конституцию.

В настоящее время ценность власти все более наполняется

экономическим содержанием, а с усилением экономической составляющей

происходит отчуждение общества от государства, снижается эффективность

публичного управления, дискредитируется сама демократическая модель

организации власти3. Конституция не оставляет для публичной власти

возможностей иной деятельности, кроме той, которая определена смыслом и

содержанием непосредственно действующих прав и свобод человека и гражда-

нина. С точки зрения конституционной аксиологии, задача институтов, при-

званных обеспечивать формирование властных органов и должностных лиц и

осуществлять контроль за их деятельностью, состоит в том, чтобы власть

осуществляли лица, соответствующим образом воспринимающие идеальную

ценность эталона власти.

Не в достаточной степени в конституционной аксиологии решена

проблема прав и свобод человека. Хотя, несомненно, в Конституции РФ (ст. 2,

28, 29 и др.) имеется прямая ссылка на основные права и свободы, являющиеся

высшей ценностью, и каждому гарантируется свобода совести,



46

вероисповедания, мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать,

производить и распространять информацию любым законным способом, право

на участие в культурной жизни и на пользование учреждениями культуры,

право на доступ к культурным ценностям.

Более того, положение человека, его права и свободы являются объектом

конституционного регулирования в Российской Федерации, предметом охраны

и защиты иных законов – источников конституционного права. В Конституции

РФ решаются наиболее принципиальные, основополагающие вопросы,

определяется суть отношения государства и гражданского общества к человеку,

его правам и свободам, определяются перечень этих прав и механизм их защи-

ты.

Одним из основных принципов Конституции РФ является положение о

России как социальном государстве: «Российская Федерация – социальное

государство, политика которого направлена на создание условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Суть этого

принципа заключается в том, что государство берет на себя часть функций и

ответственности за социальную сферу жизни общества, оно обязано направлять

ресурсы на охрану труда и здоровья людей, устанавливать гарантированный

минимальный размер оплаты труда, обеспечивать поддержку семьи, материн-

ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивать систему

социальных служб, устанавливать государственные пенсии, пособия и иные га-

рантии социальной защиты.

Социальная направленность деятельности российского государства

отчетливо выражена в его конституционной обязанности обеспечивать реали-

зацию основных прав человека: право на свободный труд, право на социальное

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, в других

установленных законом случаях, право на жилище, право на охрану здоровья,

право на благоприятную окружающую среду, право на образование.

Социальная ценность Конституции РФ определяется тем, что она являет-

ся главным нормативным правовым средством государственной организации
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общества, основным инструментом упорядочения взаимоотношений человека с

обществом и государством. Само возникновение конституции как основного

закона государства в историческом плане во многом было связано с

необходимостью провозглашения и закрепления на высшем правовом уровне

неких демократических ценностей, главными среди которых виделись идеи

народовластия (народного суверенитета), свободы личности, равенства всех

граждан перед законом, непосредственного и представительного участия насе-

ления в осуществлении государственной власти.

Основу реальной социальной регуляции должны составлять в этом случае

традиционные ценности, глубоко укоренившиеся в сознании народа и

составляющие основу его самосознания, представленные в российской

социокультурной среде идеями справедливости, равенства, государственности,

приоритета общих интересов, коллективизма, общинности и т. д. Благодаря

именно такой основе общество способно, в том числе в переходный период,

развиваться относительно стабильно, минимизируя отрицательные последствия

от осуществляемых преобразований. И только в процессе последующего разви-

тия общества новые, в том числе и заимствованные, конституционные ценности

либо приживаются, социализируются, либо отвергаются общественным

сознанием. Иными словами, в данном случае имеет место проблема адаптации,

вживания в национальную среду универсальных конституционных ценностей

демократии.

Такой подход к пониманию природы конституции, ее аксиологических

характеристик основан на признании того факта, что сущность конституции

демократического правового государства должна проявляться в признании и

юридическом закреплении социально–правовых ценностей на основе

согласованных интересов и воли всех социальных групп, наций и народностей,

составляющих государственно–организованное общество.

Весьма существенными в плане конституционно–правового закрепления

моральной, нравственной, религиозной и в целом духовной свободы и

автономии личности являются также положения Конституции РФ (ст. 21–25) о
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защите государством достоинства личности, о праве каждого на свободу и лич-

ную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, о праве на тайну перепис-

ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на

неприкосновенность жилища и т. д. В этом ряду следует отметить и такое

важное в моральном и нравственном отношении положение Конституции РФ

(ст. 51), как признание за каждым права не свидетельствовать против самого

себя, своего супруга и близких родственников.

Очевидно, что такое правовое признание (посредством конституции и

законодательства в целом), а также закрепление и защита свободы личности в

соответствующих областях общественной жизни (в сфере морали,

нравственности, религии, духовной жизни, культуры и т. д.) являются

необходимым условием нормального функционирования не только неправовых

социальных норм и регуляторов, но и самого права в общей системе

социальных норм и социальной регуляции данного общества.

В целях определения иных составляющих предмета конституционной

аксиологии и закрепления вышеуказанных ценностей общества требуется

детальное рассмотрение понятия общества, в том числе российского, а также

категориальных понятий ценности права в широком и узком смыслах.

Конституция РФ, безусловно, сыграла важную позитивную роль в

становлении и укреплении нового российского государства и общества.

В ней закреплены общественные ценности и принципы, определяющие

развитие российского государства и общества: человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью; носителем суверенитета и единственным

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный

народ; принцип разделения властей; правовое, социальное, федеративное

государство; верховенство права, политическое и идеологическое многообра-

зие.

Конституция РФ определила принципы экономической системы: призна-

ние и защита равным образом частной, государственной, муниципальной и
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иных форм собственности; единое экономическое пространство; поддержка

конкуренции; свобода экономической деятельности.

Особое значение имеет гл. 2 – «Права и свободы человека и гражданина»,

положения которой соответствуют международным стандартам.

Часть 2 ст. 17 Конституции РФ закрепляет такой важный принцип, как

неотчуждаемость основных прав и свобод человека, и их принадлежность

каждому от рождения.

Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл,

содержание и применение законов, деятельность законодательной и

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются

правосудием. Конституция РФ закрепила и форму правления – президентско–

парламентская республика. Нормы Конституции РФ определяют систему,

принципы организации и деятельности органов государственной власти и

местного самоуправления.

Глава 3 Конституции РФ посвящена вопросам федеративного устройства

и особенностям взаимоотношений федеральных органов государственной вла-

сти и органов государственной власти субъектов РФ.

Федеративное устройство государства основано на таких принципах, как

государственная целостность, единство системы государственной власти, раз-

граничение предметов ведения и полномочий между органами государственной

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, равноправие и самоопределение народов Российской

Федерации.

В целом можно сказать, что на основе Конституции РФ 1993 г. были

проведены основные реформы в нашей стране. Вместе с тем следует

остановиться и на некоторых правовых проблемах, которые в Конституции РФ

либо совсем не решены, либо решены не достаточно четко и определенно.

Как отметил Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин,

«особая важность Конституции состоит в том, что она является «несущим
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каркасом» пирамиды права. Если этот каркас ослаблен или хотя бы на время

сломан – вся законодательная система повисает в воздухе и затем превращается

в аморфную, недееспособную и противоречивую «правовую кашу». А потому

для России, которая еще далеко не взяла «барьер» массового устойчивого

правосознания, подрыв Конституции оказывается одной из наиболее серьезных

угроз государственного существования»31.

Конституция РФ провозгласила права и свободы человека высшей

ценностью. Их признание, защита и соблюдение – обязанность государства. Но

процессы, происходящие в современной России, не всегда способствуют реали-

зации этого принципа, причиной тому – низкий уровень ответственности

государственных органов и должностных лиц за реализацию прав и свобод

человека и гражданина, отсутствие развитых механизмов конституционно–

правовой ответственности, существенный дисбаланс в закреплении прав и

свобод человека и гражданина и др.

Глава 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина» по

своему содержанию шире, чем ее название. В связи с этим она должна носить

следующее название: «Права, свободы и обязанности человека и гражданина».

Согласно ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Российской Федера-

ции осуществляется на основе разделения на законодательную,

исполнительную, судебную. Разделение государственной власти предполагает

установление такой системы правовых гарантий, сдержек и противовесов,

которая исключает возможность концентрации власти у одной из ветвей вла-

сти, обеспечивает самостоятельное функционирование всех ветвей власти и

одновременно – их взаимодействие.

Но ч. 1 ст. 11 Конституции РФ устанавливает, что государственную

власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федера-

ции, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума),

Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Таким

образом, в систему органов государственной власти включен и Президент РФ.

31 Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М. 2013. С. 137.
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Он координирует эти органы, стоит над всеми тремя ветвями власти. Возникает

проблема несоответствия в системе сдержек и противовесов, крен в сторону

исполнительной власти. А это не соответствует принципу разделения властей.

Помимо этого, наблюдается тенденция расширения полномочий Президента в

части формирования ряда высших органов государственной власти РФ, ее

субъектов и даже научных центров. В частности, ему предоставлено право

предлагать кандидатов на посты Председателя Конституционного Суда и его

заместителей, а также Председателя Счетной палаты и его заместителей, право

на роспуск законодательного органа субъекта РФ, на отрешение от должности

главы субъекта РФ.

В такой ситуации представляется необходимым принять федеральный

конституционный закон, в котором следует детально определить круг

нормотворческих полномочий Президента РФ. Кроме того, необходимо уси-

лить контрольную функцию парламента. В этом контексте по предложению

Президента РФ в 2008 г. в Конституцию РФ были внесены поправки,

обязывающие Правительство РФ ежегодно отчитываться в Государственной

Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно

парламентом; в 2005 г. был принят Федеральный закон «О парламентском

расследовании»32, а в 2013 г. – «О парламентском контроле»33. Но на практике

парламент пока не стал сильным органом, осуществляющим контрольную

функцию.

До сих пор не решена проблема разграничения полномочий и предметов

ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. Причиной тому, на

наш взгляд, являются нормы Конституции РФ (ст. 71, 72), поскольку в ст. 72

часто повторяются положения ст. 71.

Части 1 и 4 ст. 5 Конституции РФ закрепляют принцип равноправия

субъектов РФ. Но и юридически, и фактически субъекты РФ имеют разный

правовой статус (республики имеют свою Конституцию – согласно ч. 2 ст. 66,

32 Федеральный закон от 27.12.2005. № 196-ФЗ О парламентском расследовании Федерального Собрания
Российской Федерации // Российская газета. 2005. 29 декабря. № 3963.
33 Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «О парламентском контроле» // Российская
газета. 2013. 14 мая. № 100.
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право на установление своего государственного языка – согласно ч. 2 ст. 68).

Поэтому возникает необходимость уточнения правового статуса субъектов РФ.

Безусловно, приоритетной целью и задачей Конституции в любой стране

являются гарантии прав и свобод человека и гражданина. Глава II Конституции

России занимает особое место, поскольку человек, его права и свободы, при-

знаются высшей ценность государства. С принятием Конституции завершился

определенный период, начавшийся в 1991г., в рамках которого осуществлялся

поворот правовой системы Российской Федерации к признанию и

гарантированности прав человека и гражданина. 22.11.1991г. в Российской Фе-

дерации была принята Декларация прав и свобод человека и гражданина34 в

полном соответствии со Всеобщей декларацией прав человека от 10.12.1948г.35,

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах

от 16.12.1966г.36, Международным пактом о гражданских и политических пра-

вах от 16.12.1966г.37 Таким образом, была воспринята общая концепция прав

человека, развитая в данных международных актах.

В теоретико–правовом анализе Конституции Российской Федерации как

основы обеспечения верховенства закона особое значение имеет определение

рамок возможного ограничения конституционных прав и свобод личности.

Конституция России (п.3 ст.55) предусматривает возможность ограничения

прав и свобод человека и гражданина федеральным законом только в той мере,

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение

обороны страны и безопасности государства. При этом в Конституции (ст.5 6)

подчёркивается, что и в условиях чрезвычайного положения не подлежат

ограничению права и свободы, предусмотренные в ряде статей Конституции

(право на жизнь, на достоинство личности, на неприкосновенность частной

34 Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 «О Декларации прав и свобод человека и гражданина» //
«Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР». 1991. 26 декабря. № 52, Ст. 1865.
35 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // «Российская
газета». 1995. 5 апреля. № 67.
36 Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах» // «Бюллетень
Верховного Суда РФ». 1994. № 12.
37 Там же.
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жизни, личную и семейную тайну, свободу совести и свободу вероисповедания,

на судебную защиту его прав и свобод и т.д.). Данные конституционные

положения имеют два значимых аспекта: в плане индивидуальной

правоспособности и правосубъектности, и, как общеобязательный правовой

стандарт и конституционное требование к правовому качеству официальных

нормативных актов, к организации и деятельности всех ветвей государственной

власти и должностных лиц.

Можно выделить критерии такого ограничения:

– ограничение конституционных прав и свобод личности возможно не

иначе как федеральным законом в соответствии с основаниями и в порядке,

установленном Конституцией РФ;

– законодательные ограничения прав и свобод человека и гражданина

должны соответствовать не только положениям Конституции РФ, но и

общеправовым принципам, общепризнанным нормам и принципам

международного права;

– вводимые федеральным законом законодательные ограничения должны

быть соразмерны характеру и степени возникшей угрозы нарушения регулиру-

емых общественных отношений и недопустимости установления

дополнительных или чрезмерных ограничений;

– устанавливаемые законодательные ограничения должны

соответствовать преследуемым конституционно–значимым целям и применяе-

мым средствам.

Изложенное свидетельствует, что роль Конституции, как инструмента для

достижения единства народов, исторически проживающих в том или ином

государстве – огромна. Данное свойство было осознано развитыми странами

давно, и помогло сохранить единство таких государств с многонациональным

составом населения как Великобритания, Бельгия, Испания.

С учетом изложенного, для более содержательного анализа нормативных

правовых актов и последующего приведения их в соответствие нормативных

правовых актов и последующего приведения их в соответствие с Конституцией
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РФ и федеральным законодательством, мы предлагаем выявленные

противоречия подразделять на группы в сфере основ конституционного строя;

прав и свобод человека и гражданина; федеративного устройства органов

государственной и судебной власти и органов местного самоуправления.

Подводя итоги, можно сказать, что Конституция РФ не является

совершенным документом, поскольку не решены некоторые принципиальные

вопросы. Но многие базовые положения Конституции РФ могут еще долго

использоваться, так как она создана с перспективой роста.

В.В. Путин на встрече с судьями Конституционного Суда в 2012 г.

отметил: «Основной закон – это живой инструмент, но в то же время нужно

очень бережно относиться к его основам. Основной закон должен быть ста-

бильным. В этом, в его стабильности, значительная часть стабильности самого

государства и основных прав и свобод граждан Российской Федерации».
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3 СОЦИАЛЬНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОНСТИТУЦИИ РФ
И ЕЕ РОЛЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

3.1 Модель действия Конституции РФ

Конституции Российской Федерации 1993 года как нормативному

правовому акту, занимающему вершину в иерархии российской правовой си-

стемы, присущ особый, политико–правовой характер. Политическая и правовая

составляющие неразделимы в сущности основного закона страны, поскольку их

соотношение есть не что иное, как философские категории «содержание и

форма»: «по сути и содержанию конституция – документ и общества, и

государства. Иначе говоря, конституция – политический документ»; « по форме

конституция всегда документ государства, то есть это правовой акт»38.

Содержание и форма не только существуют в единстве, но и

взаимообуславливают друг друга39. В практическом смысле необходимо

определить оптимальное соотношение между ними, в данном случае баланс

политического и правового в сущности Конституции.

Политико–правовой характер Конституции определил и обусловил

традиционное выделение в отечественной науке конституционного права

безотносительно к пространству и времени трёх социальных функций

Конституции как основного закона страны: политической, идеологической и

юридической. (Представленная триада в зависимости от приверженности

авторов той или иной теории приобретает различные структурные элементы и

вариативность содержания).

Функции Конституции — это «основные направления воздействия

Конституции на общественные отношения, поведение и правосознание людей,

мораль и культуру, в которых раскрываются её сущность и социальное назна-

чение, которые обеспечивают связанность и эффективность действия всех

38 Авакьян С. А. Конституция Российской Федерации: итоги развития // Конституционное и муниципальное
право. 2008. № 23. С. 3-10.
39 Авакьян С. А. Конституционный строй России как воплощение современной концепции конституционализма
// Вестник Дагестанского государственного университета. 2015. № 4. С. 8.
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элементов механизма конституционно–правового регулирования»40.

Прямое действие есть свойство, присущее Конституции, следовательно,

внутренняя структура рассматриваемого принципа также обусловлена характе-

ристиками основного закона, испытывает на себе влияние всех её функций и

включает в себя следующие элементы:

– идеологический (или социально – психологический, мировоззренче-

ский);

– политический (или социально–политический);

– правовой (или специально–юридический) элемент.

На практике эти элементы неразделимы, являются частями целого,

взаимообусловленны и оказывают взаимное влияние. Их разделение возможно

исключительно в гносеологическом плане.

Принципиальное значение для правильного понимания содержания

конструкции прямого действия, отдельно каждого из перечисленных

элементов его внутренней структуры, а также для построения его механизма

имеет соотношение и разграничение между собой таких терминов, как

«прямое действие», «действие», «реализация», «регулирование«, «воздей-

ствие».

Неправильная или неточная трактовка понятий и терминов неизбежно

ведёт к искажению в построении правовых институтов, что негативно

отражается на эффективности не только конституционно–правового, но и

отраслевого регулирования. В конечном счете, это может привести к

дефектности и «порочности« правовой системы в целом и конкретных

правоотношений в частности.

Целесообразно использовать выверенную философией, теорией права и

практикой традиционную терминологию.

Понятие «действие» в его философском значении употребляется как

«бытие», «функционирование» и т. п. В психологическом смысле действие –

40 Авакьян С. А. Российский федерализм: размышления о современной модели // Ученые записки юридического
факультета. 2014. № 34 (44). С. 31 – 36.
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«процесс взаимодействия с каким–либо предметом, в котором достигается за-

ранее определенная цель».

В теории права отсутствует единый подход к пониманию сущности и

содержания термина «действие права». Для целей настоящего исследования

следует различать два элемента в «действии права».

Первый элемент: «действие права» как элемент правового регулирования,

заключающийся в процессе и результате реализации норм права, то есть

специально–юридическое действие права, осуществляемое посредством юри-

дических средств.

Второй элемент: «действие права» является неотъемлемой стадией и

элементом эффективного правового регулирования («осуществляемого при

помощи системы правовых средств результативного, нормативно–

организованного воздействия на общественные отношения с целью

упорядочения, охраны, развития в соответствии с общественными

потребностями»41).

В. С. Нерсесянц определяет статику и динамику права как

взаимосвязанные, взаимообусловленные, дополняющие и предполагающие

друг друга стадии единого процесса правового регулирования. «Чтобы право

действовало как регулятор, оно должно быть установлено как регулятор«42.

Специально–юридический  элемент  термина «действие права»

предполагает отождествление действия права (нормы права) и реализации пра-

ва (нормы права). Поскольку суть и назначение «действия права» определяется

в рамках одного из аспектов правового регулирования, постольку «действие»

есть и процесс воздействия на уже обновленные общественные отношения, и

конечный результат такого воздействия.

В содержание действия включается не только процессуальная сторона, но

и результат, так как безрезультативным действие в смысле воздействия не

может быть по своей природе. Результат у действия всегда есть вне

41 Авакьян С. А. Конституционализм и публичная власть: концепции и перспективы // Конституционное и
муниципальное право. 2015. № 11. С. 27-30.
42 Голубева Л. А. Порядок изменения конституционных положений: технические тонкости // Вестник Санкт-
Петербургской юридической академии. 2015. № 1 (26). С. 19-26.
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зависимости от векторной направленности (отрицательный или положительный

по отношению к изначально поставленной цели). «Действие» с нулевым

результатом есть противоположная категория — «бездействие». Практический

анализ нормативно–правового массива, а также функционирования

современной правовой системы России указывает на то, что бездействие норм

права и права в целом имеет место в случае, если в ней самой и

обеспечивающем её функционирование механизме не заложены «стимулы»,

побудители социальной, в данном случае правовой активности, потенциально

вызывающие последнюю у субъектов, придающих динамизм статическому

существованию права, при наступлении конкретных юридических фактов.

Действие права всегда есть динамическая система, процесс. Само по себе,

в силу внутренних свойств право не заработает, не станет регулятором

общественных отношений. Действие права всегда связано с волевой

деятельностью субъектов, к которым обращена та или иная правовая норма. Во

всех случаях внешней формой выражения действия права является юридиче-

ская деятельность. При этом под юридической деятельностью понимается

«специфическая форма правомерного поведения, в рамках которого индивиду-

альные и коллективные субъекты используют предусмотренные правом

возможности, исполняют обязанности, разрешают споры, применяют меры

юридической ответственности»43. То есть юридическая деятельность есть не

что иное, как правореализационная деятельность, осуществляемая в различных

формах в зависимости от характера правовых предписаний.

Взаимосвязь терминов «действие» и «реализация» обосновано Л.В.

Афанасьевой: «осуществление норм права, действие и реализация норм права

обозначают одно и то же — фактическое претворение правовых предписаний и

требований в деятельности, поведении соответствующих субъектов»44. При

этом имеется в виду и процесс соответствующего воздействия, и его конечный

результат.

43 Авакьян С. А. Конституционное право России // С. А. Авакьян. – М.: Московский гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Юридический факультет, 2014. С. 101.
44 Виноградов В. Конституция России: взгляд 15 лет // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 3.
С. 62.
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«Действие права» как процесс и результат воздействия с помощью иных,

внеправовых средств, определяющих социально–психологическое влияние на

сознание, волю и поведение субъектов. Социально–психологическое действие

права осуществляется главным образом путем формирования и влияния на

правосознание.

Критика тождественности терминов «действие права» и «реализация пра-

ва» укладывается в рамки данного подхода, то есть с точки зрения (через) тер-

мина «правовое воздействие». В качестве главного аргумента сторонниками

используется следующее суждение: рассмотренный подход не позволяет

всесторонне проанализировать динамическую природу права как находящегося

в состоянии «перманентной эволюции» социокультурного явления. При этом в

действие права как системную категорию в качестве элементов включаются

различные виды юридической деятельности, в том числе и такие, которые, «не

будучи непосредственно включенными в процесс реализации правовых пред-

писаний, тем не менее, занимают важное место в механизме правового

регулирования и оказывают серьезное влияние на приобретение правом

социальной значимости, его становление в качестве публичной регулятивно–

охранительной системы».

По утверждению Д. А. Керимова, «действие права — это более широкое

понятие, чем реализация правовых норм. В свою очередь, реализация

правовых норм — это более высокая ступень действия права». Из этого суж-

дения логически следует положение о соотношении «действия права» и «реа-

лизации норм права» как целого и части, а также вывод о реализации как

показателе эффективности или, как минимум, результативности действия пра-

ва и его норм. Категория «действие права» выступает по отношению к «реали-

зации права» как более содержательная, то есть охватывает своим

содержанием как элементы правореализационного процесса, так  и явления

правовой действительности, не специфичные для реализации права.

В данном случае происходит социологизация термина «действие права» и

сопутствующая ей недооценка специально–юридического аспекта, который
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ставится в подчиненное положение по отношению к факторам общественной

жизни. Не учитывается  их равнодавлеющее воздействие, «давление» друг на

друга.

Обращаясь к действию Конституции РФ, а также её прямому действию в

частности, отметим, что в теории права «действие права — это действие

составляющих его разнооб– разных норм, которые в официальной форме вы-

ражены в различных нормативно–правовых и иных правоустановительных ак-

тах»45. Следовательно, допустимо в теоретическом плане сведение «действия

права» на уровень «действия нормативного правового акта», а конкретно —

Конституции РФ.

Конституции придается роль важнейшего правового регулятора.

Поскольку выше модель действия права (правовых норм) была определена как

неотъемлемая стадия правового регулирования, постольку при рассмотрении

непосредственного действия (реализации) Конституции целесообразно

обратиться к конституционно–правовому регулированию как одному из его

видов. Следовательно, к нему как к части целого применимы выявленные

закономерности общей теории права.

В науке выделяют следующие направления воздействия Конституции как

особого регулятора общественных отношений: во–первых, по своей природе и

сущности Конституция любого государства является актом политико–

правового характера, основной закон отражает не только правовую, но и

государственную модель страны. В этом выражается осуществляемое

Конституцией идеологическое воздействие. Во–вторых, Конституция оказывает

непосредственное регулирование особого круга общественных отношений,

ограниченного определенными пределами. В– третьих, Конституция является

основным, «первичным» источником отраслевого регулирования, в этом

проявляется её опосредованное конституционное воздействие46.

Исходя из этих позиций, строится модель действия Конституции. При

45 Авакьян С. А. Конституционная теория и практика публичной власти: закономерности и отклонения //
Конституционное и муниципальное право. 2015. № 10. С. 479.
46 Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М. 2015. С. 215-217.
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этом каждому аспекту конституционного регулирования соответствует свой

особый способ действия конституционных предписаний.

Часто «прямое действие» сводят к информационному воздействию

основного закона на сознание граждан47. При данном подходе за его рамками

остается практическая сторона регулятивного воздействия Конституции на

общественные отношения, характеризующаяся термином «действительность«

конституционных предписаний. Ряд отечественных конституционалистов свя-

зывают данный термин только с применением норм судами общей юрисдик-

ции. Ю.И. Гревцов признает возможность судебного применения основным

критерием для определения формы действия норм Конституции48. Недостаток

этого подхода в его чрезмерной субъективности и узости. Ю. А. Тихомиров

сводит прямое действие Конституции к статической стороне, связывая её с

моментом вступления в силу49. С. Н. Братусь прямое действие Конституции

ставит в зависимость от соблюдения законности50. Эти позиции представляются

односторонними и спорными и не соотносятся со сформулированными выше

выводами.

С. А. Авакьян выделяет три аспекта в правовой конструкции прямого

действия конституционных норм51:

– Конституция закрепляет тот строй общественных отношений, который

существует (должен существовать) в стране, т.е. прямое действие состоит в

оценке её общего влияния на политическую, экономическую и социальную

структуры жизни в обществе и государстве.

В этом случае воздействие права (в том числе через правосознание),

главным образом, направлено на законодателя. Он не может принять закон,

сужающий сферу правового регулирования, установленную в Конституции РФ.

47 Авакьян С. А. Конституция Российской Федерации: итоги развития // Конституционное и муниципальное
право. 2008. № 23. С. 3 - 10.
48 Авакьян С. А. Конституция Российской Федерации: нормы и действительность // Неприкосновенный запас.
Дебаты о политике и культуре. 2008. № 5. С. 69.
49 Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М. 2015. С. 133.
50 Авакьян С. А. Нужна ли конституционная реформа в России? // Конституционное и муниципальное право.
2012. № 9. С. 2 - 9.
51 Авакьян С. А. Практика конституционных реформ: некоторые проблемы // Вестник Московского университе-
та. Серия 12: Политические науки. 2015. № 1. С. 21.
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А также в данном смысле, конституционно – правовые нормы становятся кри-

терием деятельности органов государственной власти и местного само – управ-

ления;

– прямое действие отдельных положений как основы определенных видов

общественных отношений;

– связь с «духом и смыслом Конституции».

Этот аспект связан с толкованием конституционно–правовых норм и

наиболее актуален для Конституционного Суда РФ как единственного

специального органа, компетентного осуществлять официальное толкование

норм основного закона РФ.

Представляется спорным утверждение С. А. Авакьяна о том, что «прямое

действие Конституции требует принятия нормативных актов, необходимых для

полной реализации конституционных положений»52. Прямое действие имеет

место только в случае, если эти нормативные акты не будут опосредующими и

конкретизирующими конституционные положения, а установят механизмы

действия.

Ракурс рассмотрения «прямого действия Конституции» коренным

образом не менялся три десятилетия (начиная с советского периода) и его

традиционное содержание заключается в следующем: все нормы Конституции

РФ применяются непосредственно всеми субъектами, даже в случае прямого

указания в самой Конституции на необходимость принятия соответствующих

нормативных правовых актов (например, федерального закона, федерального

конституционного закона). Наибольший резонанс в рамках названного аспекта

получила полемика о судебной защите конституционных прав и свобод

человека и гражданина как одной из форм проявления прямого действия

Конституции РФ.

Рассмотрим модель соотношения «действия» и «прямого действия»

Конституции РФ, а также их внутренних структурных элементов между собой.

52 Авакьян С. А. Практика конституционных реформ: некоторые проблемы // Вестник Московского университе-
та. Серия 12: Политические науки. 2015. № 1. С. 27.
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Опишем юридический элемент действия Конституции РФ.

Его содержание обусловлено назначением и ролью Конституции как

важнейшего правового регулятора.

Специально–юридическое действие Конституции РФ осуществляется по-

средством право–реализационных  средств.

Сущность действия Конституции как нормативного правового акта (как

совокупности правовых норм) заключается в регулятивном воздействии на

общественные отношения путем придания им правовых форм.

Действие Конституции есть её эффективная реализация. Но в отличие от

реализации, включающей в себя процесс и результат, в действии на первом по

значимости месте находится результат. Причем применительно к Конституции

важна векторная направленность результата действия той или иной нормы по

отношению к целям и задачам, которые ставятся перед Конституцией как

основным законом государства.

Действие Конституции в целом, а, следовательно, и его юридическая

составляющая как часть целого, являются частью такого более широкого

понятия, как «воздействие».

Среди направлений воздействия Конституции как особого регулятора

общественных отношений выделяют следующие: Конституция оказывает

непосредственное регулирование особого круга общественных отношений,

ограниченного определенными пределами; Конституция является основным,

«первичным» источником отраслевого регулирования53.

Названные направления воздействия наглядно демонстрируют уровни

юридического действия Конституции РФ как нормативного правового акта:

– первому направлению соответствует непосредственное (прямое) дей-

ствие Конституции;

– во втором получает выражение опосредованное действие (реализация)

конституционных предписаний. Конституция не может и не преследует цели

урегулировать все общественные отношения.

53 Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М. 2015. С. 242.
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Прямое (юридическое) действие не является универсальным и безуслов-

ным. В систему условий, необходимых для непосредственной реализации

конституционных норм, входят:

– предмет правового регулирования (объективные и субъективные преде-

лы);

– специальный субъект реализации конституционно–правовой нормы

(субъектный критерий);

– механизм реализации конституционных предписаний (процедурно–

процессуальный критерий).

Приведем краткий анализ названных условий на примере прямого дей-

ствия норм главы 2 Конституции РФ:

– по предмету правового регулирования: Конституция не призвана

урегулировать все отношения, участниками которых являются граждане.

Назначение норм главы 2 Конституции — установить рамки, очертить пределы

общей и отраслевой правосубъектности граждан; гарантировать гражданам как

невластным субъектам сохранение границ их правосубъектности в

установленных Конституцией пределах при осуществлении

правоприменительной деятельности властными субъектами в отношении граж-

дан как непосредственно так и косвенно. Нормы главы 2 Конституции есть га-

рантия обеспечения стабильности правового статуса граждан в

конституционных пределах.

– по субъектному критерию: граждане самостоятельно, без воли и уча-

стия государства в лице его органов и должностных лиц, не имеют легальной

возможности непосредственно реализовать нормы Конституции (исключение, в

форме соблюдения), включая определяющие их конституционно–правовой ста-

тус. Граждане как субъекты реализации норм Конституции не отвечают при-

знакам, присущим субъектам непосредственной реализации:

во–первых, идентификация специальных субъектов, наделенных

полномочиями по непосредственной реализации конституционных норм, в тек-

сте Конституции РФ посредством закрепления адресных норм (прямо
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поименованы);

во–вторых, властный характер полномочий; в–третьих, особый характер

властных полномочий (проявляется ограниченность по предмету правового

регулирования).

Таким образом, прямое действие Конституции РФ (в специально–

юридическом смысле) — это непосредственная реализация конституционно–

правовых норм, представляющая собой процесс и результат деятельности

властных субъектов, уполномоченных и обязанных на то самой Конституцией,

посредством применения, исполнения и использования ими конституционных

предписаний, входящих в предмет конституционно–правового регулирования,

ограниченного объективными и субъективными пределами.

Опишем социально–психологический (мировоззренческий, идеологиче-

ский) элемент действия Конституции  РФ.

В данном аспекте получает проявление не нормативная, правовая

составляющая Конституции как регулятора общественных отношений, а

социально–политическая характеристика Конституции как документа общества

Конституция безотносительна к субъектному составу, обращена ко всем и

каждому. Действие Конституции здесь не ограничено и предметными предела-

ми: поведение субъектов всего многообразия общественных отношений, вклю-

чая правоотношения, должно соответствовать Конституции, осуществляться в

её рамках, на её основе.

Социально–психологическое действие осуществляется внеправовыми

средствами. Происходит воздействие не конкретной нормы на те или иные

отношения посредством правореализационной деятельности, а «духа»

Конституции через воздействие на правосознание субъектов54.

Объектом воздействия в рамках данного элемента становятся не

конкретные правоотношения, а сознание и поведение людей.

Воздействие на сознание всегда непосредственное. Весьма условно

можно отметить опосредованность в действии Конституции на поведение лю-

54 Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. М. 2015. С. 215.
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дей (опосредовано сознанием).

Таким образом, всякое идеологическое действие Конституции является

прямым и представляет собой реальное воздействие «духа» Конституции на

поведение субъектов, осуществляемое через их правосознание.

В данном смысле критерием реальности (эффективности), а не

декларативности прямого действия является совпадение целей, заложенных в

Конституции, с достигнутым результатом такого воздействия.

Опишем политический элемент действия Конституции РФ.

В структуре действия Конституции данный элемент является

промежуточным по отношению к двум рассмотренным, что обусловлено

сложностью и своеобразием политических отношений.

Политическое действие Конституции есть её воздействие на поведение

субъектов и общественные отношения, осуществляемое внеправовыми сред-

ствами, в дальнейшем могущими принимать или вынужденными существовать

в правовых формах.

Воздействие также является всегда непосредственным и осуществляется

через правосознание. Однако сфера действия Конституции как политического

документа ограничена пределами (не все общественные отношения, а только

политические); субъектный состав шире, чем при юридическом действии, но

ограничен, в отличие от идеологического (субъект испытывает на себе

политическое действие Конституции, будучи вовлеченным в политические

отношения, в том числе косвенно).

Таким образом, «прямое действие Конституции Российской Федерации»

представляет собой комплексное явление, включающее в себя взаимосвязанные

элементы, обусловленные политико–правовым характером Конституции как ос

– новного закона государства и общества. Определяющим в сущности «прямого

действия» является конечный результат воздействия как критерий

эффективности Конституции РФ.

3.2 Конституция РФ и гражданское общество

Современные представления о «гражданском обществе отличаются не
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только формулировками. Отдельные авторы представляют гражданское

общество как совокупность отношений в обществе; другие рассматривают как

некую саморегулирующуюся, не контролируемую государством социально–

правовую реальность (А. А. Галкин, И. И. Кравченко, К. А. Струсь; Ю. А. Кра-

син,); третьи понимают как совокупность лиц или негосударственных

институтов (А. М. Мигранян, В. А. Затонский, И. Шапиро, Г. В. Осипов); чет-

вертые, используя структурный метод, определяют гражданское общество как

сложную внутреннюю самоорганизацию. (В. В. Лысенко, А. Д. Хлопин); есть

предложения рассматривать гражданское общество с позиций деятельностного

подхода (А. С. Автономов); ряд учёных предлагают рассматривать гражданское

общество как наиболее качественный уровень развития социума (С.А. Авакьян,

С.Н. Шевердяев, Н. И. Матузов); по мнению других исследователей (В. В.

Локосов, А. И. Будов), понятие «гражданское общество» содержит большую

идеологическую нагрузку, включается в структуру общественного сознания и

призвано осмыслить и санкционировать происходящие в стране перемены55.

Наряду с указанными точками зрения существует мнение, ставящее под

сомнение необходимость использования категории «гражданское общество».

Так, Т. Я. Хабриева и В. Е. Чиркин считают: «Если под гражданским

обществом разуметь современное общество (а это государственно

организованное общество) со всеми его институтами (партиями,

объединениями), инициативными группами, различными движениями населе-

ния, со всеми его плюсами и минусами, то это и есть общество и термин

«гражданское» ему не подходит. Эта прекрасная, демократическая идея не

ложится на язык права»56.

С приведённой точкой зрения трудно согласиться ввиду следующих

аргументов, которые были выработаны в прошлом и подтверждаются сегодня.

По гегелевской концепции общество и государство соотносятся как

рассудок и разум: общество – это «внешнее государство», «государство нужды

55 Сравнительный анализ конституций государств - участников СНГ / отв. ред. В. Г. Вишняков. М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения, 2014. С. 105.
56 Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. М. 2015. С. 117.
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и рассудка», а подлинное государство – разумно. Поэтому в философско–

логическом плане общество расценивается Г. В. Ф. Гегелем как момент

государства, как то, что «снимается» в государстве. Данное убеждение

позволило Г. В. Ф. Гегелю различать гражданское общество и политическое

государство. Под гражданским обществом мыслитель понимает современное

буржуазное западноевропейское общество, сферу реализации особенных, част-

ных целей и интересов отдельной личности. Основными моментами

гражданского общества, являются система потребностей, отправление

правосудия, полиция и корпорация. Гражданское общество в трудах мыслителя

– это опосредованная трудом система потребностей, покоящаяся на господстве

частной собственности и всеобщем формально–правовом равенстве людей. Та-

ким образом, Г. В. Ф. Гегель выделял гражданское общество, как

самостоятельную субстанцию в системе социальных отношений, подчёркивая

её реальность и выделяя структуру57.

Правовое государство и гражданское общество выступают как

взаимосвязанные, взаимообусловленные явления государственно–правового

масштаба. Проблемы их соотношения, анализ процесса их взаимодействия,

становления и развития, сущность, особенности функционирования в

различной плоскости прямо зависят от правового положения, определяемого

для каждого из них.

В этимологическом значении гражданское общество указывает на свою

юридическую природу присутствием термина «гражданское», производным от

понятий «гражданин», «гражданство». По справедливому замечанию Н. И.

Матузова, «любое общество состоит из граждан и без них немыслимо. Только

догосударственное, нецивилизованное (родовое) общество нельзя было назвать

гражданским, во–первых, в силу его незрелости, примитивности, неразвитости,

а во–вторых, потому, что в то время вообще не было таких понятий, как «граж-

57 Сравнительный анализ конституций государств - участников СНГ / отв. ред. В. Г. Вишняков. М.: Институт
законодательства и сравнительного правоведения, 2014. С. 128.
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данин», «гражданство»58. При переходе от одной ступени развития общества к

другой, более высокой, изменяется содержание социально–правовых явлений,

выражаясь в их более высоких типах и более развитых социальных и правовых

формах59, коим и является гражданское общество.

Термин «гражданское общество» в современной трактовке выражает

определённый тип (состояние, характер) общественных отношений, характер-

ный для общности людей; определённый уровень развития и применения права

индивидами в отношениях между собой и государством.

«Гражданское общество – это определённая ступень в развитии

социальной общности, мера его зрелости, разумности, справедливости,

человечности»60.

В последние два десятилетия в России государством были предприняты

заметные шаги, способствующие созданию и функционированию именно

институтов гражданского общества. Например, был создан Совет при Прези-

денте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам

человека, сформирована и работает Общественная палата РФ, функционирует

институт Уполномоченного по правам человека, создан Институт развития

гражданского общества и местного самоуправления. В бюджете Российской

Федерации ежегодно предусматриваются немалые средства на финансирование

институтов гражданского общества. Государством обеспечивается

финансирование затрат победивших на выборах партий, что повышает их роль

в политической системе страны. Данное обстоятельство подчёркивает характе-

ризуемую термином «гражданское общество» социальную реальность.

Участие индивида в различных отношениях (имущественных, трудовых,

экологических, процессуальных) выражается в основных правах и обязанностях

человека и гражданина, которые закрепляются в актах высшей юридической

силы. Именно в реализации этих прав и обязанностей человеком и проявляет

58 Авакьян С. А. Конституционное реформирование посредством поконституционных актов: проблемы и реше-
ния // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2015. № 2. С. 34 - 45.
59 Авакьян С. А. Проблемы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения // Конституционное и
муниципальное право. 2015. № 8. С. 3.
60 Авакьян С. А. Конституционное реформирование посредством поконституционных актов: проблемы и реше-
ния // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2015. № 2. С. 34 - 45.
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свою активность гражданское общество.

За последние 10 лет практически в каждом ежегодном Послании Прези-

дента РФ Федеральному Собранию РФ61 говорилось о необходимости

содействия в организации гражданского общества, что подчёркивает

значимость характеризуемого термином гражданского общество явления для

политико–правовой жизни современной России.

В российском профессиональном обществе аргументируется мнение о

необходимости конституционного закрепления термина «гражданское

общество». Как доказательство, на пресс–конференции в «Интерфаксе» прези-

дент Фонда конституционных реформ представил доклад экспертов, в котором

предлагается дополнить основной закон страны главами о парламентском кон

троле, гражданском обществе и избирательной системе62.

Термин «гражданское общество» широко используется в юридической

практике. Например, проект Конституции РФ, подготовленный

Конституционной комиссией Съезда народных депутатов Российской Федера-

ции, содержал в себе раздел III Гражданское общество; в приказах Управдела-

ми Президента РФ термин гражданское общество используется в названиях

документов.

Представленные аргументы свидетельствуют о том, что идея

гражданского общества осознаётся российскими общественно–политическими

и официальными структурами, юридической научной общественностью. Для

реализации идей гражданского общества, перед Россией стоит глобальная зада-

ча, которую нужно решить в ходе правотворческой деятельности в ближайшие

годы – формирование практически новой правовой основы, которая бы

отражала и направляла происходящие в обществе демократические изменения

фундаментальных начал жизнедеятельности, ориентированные на создание

достойного для человека уровня материального благосостояния; «к политике,

основанной на интересах электората и определяемой в конечном счёте избира-

61 Авакьян С. А. Российский федерализм: размышления о современной модели // Ученые записки юридического
факультета. 2014. № 34 (44). С. 31 - 36.
62 Авакьян С. А. Конституционализм и публичная власть: концепции и перспективы // Конституционное и
муниципальное право. 2015. № 11. С. 27 - 30.
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телями»63.

Для России путь к гражданскому обществу не может быть простым и

быстрым, по следующим причинам.

Во–первых, институты гражданского общества в нашей стране только

начинают формироваться, их структура аморфна, нестабильна и не заслуживает

у населения доверия в осуществляемой ими деятельности.

Во–вторых, вопросы в сфере экономических отношений решаются

дискретно и непоследовательно; процессы разгосударствления и приватизации

не всегда несут целесообразный характер; наблюдается резкая поляризацию

доходов социальных групп и слоёв населения; приоритетом в развитии системы

рыночных отношений является не собственное производство, а продажа зару-

бежных товаров и т. д.

В–третьих, налицо кризисное состояние российской политической систе-

мы, а именно: деятельность политических партий не оказывает существенного

влияния на формирование и реализацию политического курса страны, наблю-

дается низкий уровень политической культуры населения и власти.

В–четвертых, не определены конституционно–правовые основы в сфере

формирования гражданского общества. Принятие законов, определяющих

деятельность институтов гражданского общества осуществляется в спешке, без

согласования с профессиональным сообществом, с определяющими началами

гражданского общества.

Преодоление всех вышеуказанных недостатков требует значительных

усилий, как со стороны государства, так и со стороны граждан, проживающих в

современной России. Начало этой кропотливой работы может быть положено

осмыслением и разработкой теории гражданского общества, с последующим

воплощением основополагающих идей в нормах конституционного права.

Ключевым свойством гражданского общества выступает свобода как

условие и способ человеческого самоосуществления, отягощённая мерой

63 Артемьева Р. В. Преамбула Конституции Российской Федерации: нормативное содержание и проблемы реа-
лизации. М. 2014. С. 87.
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персональной ответственности. В системе социальных отношений, характери-

зуемых гражданским обществом свобода человека проявляется в его активной,

правомерной, инициативной деятельности, обеспечивающей удовлетворение

потребностей различного характера. В этой связи становление институтов

гражданского общества и развитие демократии находятся в тесной взаимосвязи

: чем более развито гражданское общество, тем демократичнее государство.

В институциональном плане гражданское общество представлено

системой негосударственных образований, с помощью которых граждане могут

удовлетворять свои интересы, не обращаясь к органам государственной власти.

В таком обществе существует широкая сфера публичных отношений, где

активно действуют массовые движения, партии, объединяющие граждан по ин-

тересам, убеждениям. Развитое гражданское общество обладает такой степенью

независимости и автономии от государства, которая гарантирует

самостоятельное существование человека, безопасность личности от

злоупотреблений, связанных с недобросовестным использованием

государственной власти. Каждый индивид гражданского общества является,

прежде всего, субъектом права, а уж потом – гражданином государства, именно

поэтому гражданское общество защищает права человека, в то время как с

государством связано обеспечение прав гражданина.

Гражданскому обществу, которое сложилось в развитых демократических

странах (ФРГ, Австрии, США, Франции), присуща такая характеристика, как

открытость. В открытом обществе его субъекты как бы «не замечают»

государство, они обладают социальной мобильностью, имеют развитую систе-

му общих интересов. Такое общество само регулирует деятельность важнейших

институтов и делегирует государству столько полномочий, сколько считает

необходимым.

Полагаясь на вышеизложенное можно выделить ряд существенных

признаков, характерных для гражданского общества:

– наличие социального рыночного хозяйства, в котором обеспечены

свобода экономической деятельности, предпринимательства, труда,
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разнообразие и равноправие всех форм собственности и равная их защита,

добросовестная конкуренция;

– обеспечение социальной защищённости граждан, достойной жизни и

развития человека;

– приоритет прав человека, подлинных свобод и демократии;

– свобода инициативы граждан и их коллективов на основе принципов

самоуправления и саморегулирования;

– производственная и частная жизнь людей, обусловленная обычаями,

нравами и традициями;

– защищённость сферы жизни свободных индивидов и их организаций, от

необоснованного вмешательства государственной власти.

В качестве основных структурных элементов сферы жизнедеятельности

гражданского общества можно выделить: первичные самоуправляющиеся

общности (коллективы) людей (различные ассоциации, хозяйственные

корпорации и другие общественные объединения); совокупность

негосударственных (неполитических) общественных отношений; политические

партии; органы местного самоуправления.

Осознавая значимость развития гражданского общества, для

прогрессивного развития законодательством развитых европейских государств

определяются конституционные основы жизнедеятельности гражданского

общества, где отражаются общие принципы деятельности в системе

экономических, политических, социальных отношений, организации

нравственной жизни населения.

Первичная сфера (фундамент) гражданского общества – институт

экономических и социальных отношений, представляет собой важную

предпосылку полновластия народа и реальную свободу личности. Базовым

элементом экономической системы гражданского общества выступает право

собственности и разнообразные формы предпринимательской деятельности.

Государственное регулирование экономических отношений сводится в

основном к законодательному установлению необходимых стандартов



74

поведения и форм налогообложения (США, Великобритания, Испания и др.).

Возникающие в экономической сфере отношения между работодателями и

работниками строятся на основе признания социального партнёрства и

сотрудничества (Италия, Греция, Финляндия). Межнациональные отношения

выстраиваются на основе конституционного закрепления равенства всех граж-

дан независимо от национальности, расы, языка и религии, а также путём при-

знания прав национальных меньшинств (Швеция, Мексика, Италия, Испания).

Нормы конституционного права в минимальном объёме регулируют

духовно–культурную жизнь, не вторгаясь во внутренний мир человека. Вместе

с тем они устанавливает важнейшие принципы, обеспечивающие доступ граж-

данина к этой сфере благ:

– свободу образования и университетскую свободу (США, Италия);

– свободный доступ к достижениям культуры и науки (Испания);

– нерушимость свободы совести и её защиту (Греция);

– свободу вероисповедания, отделение церкви от государства (Швеция,

Швейцария)64.

Определяющее значение для действенного функционирования

гражданского общества имеет организация политических отношений. Такие

отношения складываются в рамках политической системы и регулируются

совокупностью юридических норм, обеспечивающих участие населения в

деятельности государственных учреждений и общественных объединений.

Конституции зарубежных стран фиксируют не только важнейшие элементы

этой системы: государственные органы, политические партии, профсоюзные и

другие негосударственные организации, но и закрепляют порядок деятельности

политической системы, основы взаимоотношений между её элементами.

Гражданскому обществу присущи демократический политический режим,

широкое самоуправление народа, преодоление конфликтных ситуаций с

помощью согласительных процедур и судебных органов, отсутствие

возможности решать даже самые сложные конфликтные вопросы силовыми

64 Михалева Н. А. Конституционное право зарубежных стран СНГ. М. 2014. С. 58.
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методами. И самое главное для гражданского общества в политической системе

– это утверждение механизма участия граждан в управлении делами

государства по схеме: граждане, их политические и иные объединения выдви-

гают кандидатов на выборные государственные должности – население путём

голосования формирует эти органы – представители народа отражают его инте-

ресы в принимаемых законодательных актах.

Для того чтобы общество могло называться гражданским, система, скла-

дывающихся внутри его отношений, должна отвечать целому ряду формально

определяемых условий:

– признание народа источником власти и носителем верховной власти;

– наличие системы прав, гарантирующих участие личности в различных

сферах жизнедеятельности;

– равные возможности для участия граждан в политической жизни;

– выборность и подконтрольность органов государственной и местной

власти;

– предоставлением возможности решать вопросов коллективным

голосованием;

– возможностью получения полной информации по существу

возникающего вопроса в органах власти и местного самоуправления;

– правом общественного контроля за деятельностью властей со стороны

любого гражданина, группы граждан или общественного объединения.

Таковы основные характеристики гражданского общества в зарубежной

практике. В них концентрируются общечеловеческие ценности,

сформированные в процессе длительного развития государственно–

организованного общества, естественный прогресс человеческой жизни.

Безусловно, современная жизнь вносит и будет вносить новые элементы в

теорию и практику строительства такого общества, но основополагающие эле-

менты конструкции гражданского общества останутся постоянными.

Теперь, когда основные базовые элементы конструкции гражданского

общества определены, необходимо придать ей статус теоретически надёжной и
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осуществимой на практике политической и социальной альтернативы.

Словосочетание «гражданское общество« должно приобрести статус не просто

политической, а именно концептуальной составляющей правовой системы

современной России, выступит основанием для разработки и последующей ре-

ализации действенных правовых основ гражданского общества.

Соглашаясь с мнением современных авторов, относительно

необходимости принятия конституции гражданского общества65, считаем, что

формирование действенного гражданского общества в современной России

получит своё начало только при условии формального закрепления

характеризуемого этим понятием явления в Основном Законе. Рассматривая

гражданское общество как определённое социальное пространство, следуя

логике, продуктивно определить в новом проекте Конституции РФ в разделе

«Гражданское общество» главы, определяющие начала жизнедеятельности

гражданского общества. Первую главу указанного раздела следует назвать

«Основы гражданского общества», а первую статью изложить в следующей ре-

дакции:

– в Российской Федерации гарантируются условия для развития

институтов гражданского общества;

– в России гражданское общество представляет собой совокупность част-

ных и межличностных коммуникаций социального, политического,

идеологического, культурного, религиозного, семейного и иного характера,

направляющих свою деятельность на удовлетворение интересов отдельных

индивидов их коллективных образований и всего общества.

– Основами гражданского общества выступают: собственность, труд,

предпринимательство, общественные объединения, образование, наука, куль-

тура, семья, средства массовой информации, местное самоуправление,

общественная палата.

Понятие и содержание каждой из перечисленных основ должно раскры-

65 Авакьян С. А. Свобода общественного мнения и конституционно-правовые гарантии неосуществления //
Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2013. № 6. С. 3 - 22.
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ваться в главах исследуемого раздела.

В главе I «Собственность, труд, предпринимательство» необходимо

предусмотреть статьи, устанавливающие равноправие форм собственности, ви-

ды собственности, чёткую разработанность условий передачи в собственность

земли, недр, воды, животного и растительного мира и других природных

ресурсов. Кроме всего перечисленного, в Основном Законе должна

просматриваться и социальная функция частной собственности.

Понятие «социального капитала» в рамках концепции гражданского

общества несёт в себе функцию некоего базового социально–психологического

потенциала, существующего в обществе и способствующего самоорганизации

его граждан и приданию их активности демократической направленности. В

условиях «социального капитала» рабочий перестанет быть «пролетарием» и

превратится в равноправного участника строительства нового мира.

Социальный капитал, существующий в горизонтальных сетях гражданской

активности, будет укреплять государство и экономику, а не наоборот: «сильное

общество – сильная экономика; сильное общество – сильное государство»66.

Глава II «Общественные и религиозные объединения» должна определять

в общих чертах правовой статус и принципы функционирования различных

общественных организаций – политических партий, профсоюзов и религиозных

объединений и т.д.; обозначить обязанности государства в обеспечении

свободного и эффективного участия молодёжи в политической, социальной и

культурной жизни общества.

В главе III «Воспитание, образование, наука и  культура» необходимо за-

крепить государственную поддержку воспитания, образования, культуры; ука-

зать меры направленные на развитие научных исследований, на обеспечение и

сохранение памятников культуры.

Глава IV «Семья» должна урегулировать вопросы государственной и

общественной защиты семьи, материнства, отцовства, детства; определить пра-

66 Авакьян С. А. Конституция Российской Федерации: итоги развития // Конституционное и муниципальное
право. 2008. № 23. С. 3 - 10.
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ва родителей и детей.

Главе V «Средства массовой информации» призвана провозгласить

свободу массовой информации, запрет цензуры и обязанность органов

государственной власти реагировать на социально – значимую информацию в

средствах информации.

Глава VI «Органы местного самоуправления» должна определять формы

осуществления местного самоуправления, финансово – экономическую основу,

гарантии местного самоуправления, перечень нарушений предусматривающих

вмешательство органов государственной власти в деятельность данной струк-

туры.

В главе VII «Общественная палата» следует закрепить положения уста-

навливающие компетенцию общественной палаты. В первейшую обязанность

общественной палаты необходимо включить: экспертизу законов, решений

принимаемых органами государственной власти; консультации с органами

государственной власти; участие в выработке социально – экономической

политики; информирование общественных организации о социально –

значимых проектах. В этом случае общественная палата выступит тем звеном,

которое позволит использовать прямую энергетику гражданского общества –

различные инициативы на благо всех граждан.

Как показывает исторический опыт, даже самая прогрессивная

конституция не может гарантировать претворение своих положений в жизнь.

Формирование действенного гражданского общества и правовое государство

требуют усилия со стороны граждан и целенаправленных политико–правовых

действий со стороны власти. Затронутый нами вопрос выступает началом для

формирования правовых основ гражданского общества. Надеемся, что

вносимые предложения послужат базой для проведения масштабных

преобразований социально – правовой жизни.

Принимая во внимание социально–правовую значимость поднятой темы,

нельзя остаться в стороне от её исследования и не предложить свою структуру

проекта Конституции РФ, не претендующую на бесспорность. По нашему мне-



79

нию, в Основном Законе РФ должно существовать четыре раздела: первый –

«Основы конституционного строя», второй – «Гражданское общество», третий

– «Система государственной власти», четвёртый – «Порядок пересмотра и вне-

сения поправок в Конституцию РФ».

Первый раздел раскрывает основы конституционного строя, которые вы-

ступают нормативной базой для остальных положений Конституции, всей си-

стемы действующего законодательства и иных нормативно–правовых актов

Российской Федерации. А это означает, что другие главы Конституции должны

содержать нормы, развивающие, конкретизирующие исходные принципы.

Важным, системообразующим фактором новой конституции должны вы-

ступать права и обязанности граждан. Обращение к действующей Конституции

РФ позволяет сделать вывод о том, что характер закрепляемых прав и свобод

человека и гражданина относится к первому поколению прав.

В основе действующей Конституции РФ лежит точка зрения, согласно

которой «все права есть в сущности интерпретации высшей идеи свободы»,

воспринимаемой как источник признаваемых прав человека. В этом отношении

наша Конституция является единственной в своём роде, поскольку во всех раз-

витых странах признаются непосредственно действующими не только права, но

и обязанности, определяя источником их нравственность, солидарность,

общественное благосостояние и др.

Заложенный в основу содержания и применения законов смысл

обеспечения прав и свобод без возложения обязанностей может в очередной раз

превратить страну в площадку для авантюры и экспериментов. Кроме этого,

права и свободы нуждаются в оправдании, например нравственным смыслом.

Необходимо руководствоваться совестью, согласно которой именно право

должно определять содержание,  смысл  и  применение закона. Несоблюдение

этого обстоятельства приводит к курьёзам в практике применения права.

В современной России такой механизм ослаблен, поскольку только пар-

ламент может выступать как специальный орган по рассмотрению соблюдения

и реализации прав и свобод человека и гражданина. К сожалению, парламент не
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является судебным органом и не уполномочен рассматривать жалобы на нару-

шение прав и свобод человека и гражданина67.

Во втором разделе проекта Конституции под названием «Гражданское

общество» необходимо определить понятие, основы и систему общественных

отношений гражданского общества. Первую главу указанного раздела следует

назвать «Основы гражданского общества». Первая статья рассматриваемой гла-

вы должна иметь следующее содержание:

1. В Российской Федерации гарантируются условия для развития

институтов гражданского общества.

В России гражданское общество представляет собой совокупность част-

ных и межличностных коммуникаций социального, политического,

идеологического, культурного, религиозного, семейного и иного характера,

направляющих свою деятельность на удовлетворение интересов отдельных

индивидов, их коллективных образований и всего общества.

Основами гражданского общества выступают: собственность, труд,

предпринимательство, общественные объединения, образование, наука, куль-

тура, семья, средства массовой информации, местное самоуправление,

общественная палата».

Понятие и содержание каждой из перечисленных основ должно раскры-

ваться в главах исследуемого раздела.

В главе I «Собственность, труд, предпринимательство» необходимо

предусмотреть статьи, устанавливающие равноправие форм собственности, ви-

ды собственности, чёткую разработанность условий передачи в собственность

земли, недр, воды, животного и растительного мира и других природных

ресурсов. Кроме перечисленного, в Основном Законе должна просматриваться

и социальная функция частной собственности.

Понятие «социального капитала» в рамках концепции гражданского

общества несёт в себе функцию некоего базового социально –психологического

67 Голубева Л. А. Понятие и признаки Конституции Российской Федерации // Журнал правовых и
экономических исследований. 2015. № 3. С. 23 - 28.
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потенциала, существующего в обществе и способствующего самоорганизации

его граждан и приданию их активности демократической направленности. В

условиях «социального капитала» рабочий перестанет быть «пролетарием» и

превратится в равноправного участника строительства нового мира.

Социальный капитал, существующий в горизонтальных сетях гражданской

активности, будет укреплять государство и экономику, а не наоборот: «сильное

общество – сильная экономика; сильное общество – сильное государство»68.

Глава II «Общественные и религиозные объединения» должна определять

в общих чертах правовой статус и принципы функционирования различных

общественных организаций – политических партий, профсоюзов и религиозных

объединений и т.д.; обозначить обязанности государства в обеспечении

свободного и эффективного участия молодёжи в политической, социальной и

культурной жизни общества.

В Главе III «Воспитание, образование, наука и культура» необходимо за-

крепить государственную поддержку воспитания, образования, культуры; ука-

зать меры направленные на развитие научных исследований, на обеспечение и

сохранение памятников культуры.

Глава IV «Семья» должна урегулировать вопросы государственной и

общественной защиты семьи, материнства, отцовства, детства; определить пра-

ва родителей и детей.

Глава V «Средства массовой информации» призвана провозгласить

свободу массовой информации, запрет цензуры и обязанность органов

государственной власти реагировать на социально– значимую информацию в

средствах информации.

Глава VI «Органы местного самоуправления» должна определять формы

осуществления местного самоуправления, финансово – экономическую основу,

гарантии местного самоуправления, перечень нарушений, обусловливающих

вмешательство органов государственной власти в деятельность данной струк-

68 Авакьян С. А. Конституция Российской Федерации: итоги развития // Конституционное и муниципальное
право. 2008. № 23. С. 3 - 10.
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туры.

В главе VII «Общественная палата» следует закрепить положения, уста-

навливающие компетенцию общественной палаты.

Следует отметить, что в обществе до настоящего времени не сложилось

общего представления о том, чем должна заниматься общественная палата,

однако общим мнением является то, что она должна помочь наладить контакт с

государственной властью. Весьма целесообразным в этом вопросе является

обращение к опыту Франции, где существует близкий родственник

общественной палаты – экономический и социальный совет. Данный совет в

конституции Франции определяется как «консультативное собрание при

государственной власти». В проекте новой Конституции РФ было бы правиль-

ным закрепить следующий императив: «Общественная палата является

экспертно – консультативным советом при органах государственной власти». В

её первейшую обязанность должны входить: экспертиза законов, решений,

принимаемых органами государственной власти; консультации с органами

государственной власти; участие в выработке социально – экономической

политики; информирование общественных организации о социально – значи-

мых проектах. В этом случае общественная палата выступит тем звеном,

которое позволит использовать прямую энергетику гражданского общества –

различные инициативы на благо всех граждан.

В третьем разделе проекта Конституции РФ необходимо рассмотреть си-

стему государственной власти.

Указанный раздел должен включать главы, посвящённые

государственному устройству, Президенту РФ, Федеральному Собранию, Пра-

вительству РФ, Судебной власти, Государственному Совету.

Глава I «Основы государственной власти» должна устанавливать прин-

ципы организации и деятельности государства; источник государственной вла-

сти и способы осуществления народовластия; определять пределы действия су-

веренитета Российской Федерации. Формулировать принципы федеративного

устройства России, закреплять принцип разделения властей на
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законодательную, исполнительную и судебную; устанавливать круг органов,

осуществляющих государственную власть в Российской Федерации;

определять направления государственной политики.

Учитывая особую значимость последнего вопроса, предлагаем включить

в проект Конституции РФ статью следующего содержания:

1. Российская Федерация – социально–правовое государство, политика

которого направлена на обеспечение прав и свобод человека и создание

гражданского общества.

2. Российской Федерации деятельность государства призвана охранять и

обеспечивать условия для развития институтов гражданского общества».

В предложенном тексте статьи определяется одно из основных направле-

ний деятельности правового государства – построение гражданского общества.

Смысл, пафос такой обязанности государства основывается на весьма простом,

но ко многому обязывающем положении: всякий человек вправе рассчитывать

на непосредственное осуществление прав, предусмотренных в разделе первом и

втором проекта Конституции.

В Главе II «Государственное устройство» должны развиваться положения

о государственном устройстве Российской Федерации, основанном на

целостности, единстве системы государственной власти; о разграничении

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и её

субъектами; о равноправии и самоопределении народов Российской Федерации.

В рассматриваемой главе необходимо определить, что разграничение

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти

Российской Федерации и органами государственной власти её субъектов

осуществляется Конституцией, Федеративным и иными договорами о разгра-

ничении предметов ведения и полномочий.

Глава III «Президент РФ» должна определять основы статуса Президента

РФ; условия, которым должен удовлетворять кандидат на пост Президента РФ;

порядок его избрания; полномочия в отношениях с исполнительной и

законодательной властью, а также в вопросах, касающихся международных
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отношений.

Глава IV «Федеральное собрание» посвящена определению компетенции

данного органа; структуре и его составу; сроку полномочий; порядку

формирования, статусу и системе гарантий парламентариев.

Глава V «Судебная власть» – призвана закреплять политико–правовую

природу судебной власти. В данной главе должна определяться структура

судебной власти; цели, функции и компетенция судебных органов, входящих в

указанную структуру; требования, предъявляемые к кандидатам на должность

судей; правовой статус и система гарантий судей; принципы судебного разби-

рательства; порядок финансирования судов.

Глава VI «Государственный Совет» должна регламентировать

компетенцию данного органа, порядок его формирования, основные стратеги-

ческие направления деятельности, роль и место в системе органов

государственной власти.

Четвёртый раздел проекта призван рассматривать процедуру внесения

изменений и пересмотра Конституции РФ. По нашему мнению, положения, за-

крепляемые в данном разделе должны предоставлять гражданам возможность

для участия в конституционном строительстве. Так, напри– мер, необходимо

предусмотреть статьи, в которых будет предусмотрены: проведение референ-

дума через каждые 30 лет; порядок подготовки, рассмотрения и принятия

нового проекта Конституции; формирование и деятельность Конституционного

собрания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак,  в данной выпускной квалификационной работе определяется роль

действующей Конституции РФ, рассматриваются ее достоинства и некоторые

проблемы, связанные с необходимостью изменения ряда положений

Конституции РФ в целях совершенствования законодательства РФ.

Теоретические разработки зарубежных и отечественных авторов в

области конструирования гражданского общества имеют определённые

сложности для практической реализации, поскольку представляемая мыслите-

лями теоретическая характеристика этого явления не всегда предлагает чёткие

ориентиры в организации различных сфер жизнедеятельности гражданского

общества.

Как показывает исторический опыт, даже самая прогрессивная

конституция не может гарантировать претворение своих положений в жизнь.

Модернизирующееся гражданское общество и право– вое государство требуют

целенаправленных политико–правовых действий со стороны власти, направ-

ленных на формирование эффективно действующих механизмов гражданского

общества. Затронутый нами вопрос выступает началом для формирования

правовых основ гражданского общества. Надеемся, что вносимые предложения

послужат базой для искоренения фундаментальных проблем формирования

гражданского общества, приведут к гармонии всех его институтов и

государства, ориентируя их на повышение качественного уровня жизни и

обеспечение постоянного развития.

На современном этапе Конституция является элементом определенной

философии государства, и эта философия основывается на понимании

опасности ни чем не ограниченной власти государства для свободы и

благополучия человека. Тенденция злоупотребления властью объективно при-

суща любому государству – даже самому демократическому. Поэтому любое

цивилизованное общество нуждается в Конституции и создании режима ее

неуклонного соблюдения. Противоречие «государство – Конституция»
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неизбежно, но не опасно, если общество находит в себе силы для его

преодоления на разумных началах, без насилия.

Конституция как основа верховенства закона в правовом государстве

(конституционная законность) имеет следующие особенности: во–первых, это

правовой характер самой Конституции как основного закона государства,

который означает, что Конституция своим содержанием должна выражать

принципы демократии, свободы и справедливости, закреплять права и свободы

человека и гражданина, отражать общечеловеческие идеалы и ценности,

насущные потребности и интересы человека, объективные тенденции

социального прогресса. Такая Конституция воплощает принципы правового

государства.

Во–вторых, это верховенство Конституции в правовой системе

государства, то есть Конституция имеет высшую юридическую силу. Принци-

пы и нормы Конституции имеют прямое действие. Правоприменительная прак-

тика всех государственных органов должна соответствовать Конституции. Все

должностные лица независимо от их ранга и положения ответственны за нару-

шение её принципов и норм (ч.2 ст. 15).

Закрепление в ст. 15 Конституции РФ ее «прямого действия» во многом

было обусловлено всем предшествующим периодом политических и

идеологических преобразований в России. Провозглашение прямого действия

явилось достаточно необычным (особенно для правоприменителей), так как в

предыдущих конституциях оно не закреплялось. Подобные формулировки в

основном отсутствуют и в известных конституциях зарубежных государств.

Принцип прямого действия конституции не исключает необходимости

создания правового механизма ее реализации. Более того, в ряде случаев

конституция специально устанавливает, что те или иные вопросы должны быть

урегулированы законом.

Представляется, что новелла «прямого действия» Конституции РФ

создает ситуацию, когда воплощение в жизнь конституционно – правовых норм

не должно всецело зависеть от законодательной, исполнительной или судебной
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власти.

Таким образом, принципы, положенные в основу формирования дей-

ствующей российской Конституции, обусловили не только ее внешнюю форму,

но и требования к содержанию. Структура Конституции РФ отражает

сложившуюся традицию ко времени  принятия: три структурных элемента

конституции последовательно закрепляют объем необходимых для создания

фундаментального образа правовых установлений.

Преамбула фиксирует политическую роль факта принятия Конституции и

формулирует сущность Конституции РФ как инструмента обеспечения

стабильности общества. Раздел I устанавливает объем юридического

содержания, фиксируя объем принципов, раскрываемых в иных правовых актах

и воплощаемых в правомерном поведении субъектов конституционно–

правовых отношений. Раздел II представляет собой технический инструмента-

рий, позволяющий новым конституционным установлениям прийти в

конституциную практику. Так, именно с помощью положений Раздела II

определен порядок формирования первичного варианта палат Федерального

Собрания, разрешены противоречия между конституционными предписаниями

и действовавшем до 2002 года уголовно – процессуальным законодательством в

части длительности срока ареста и рассмотрения дел с помощью суда присяж-

ных и т.д.

Таким образом, форма и структура Конституции РФ (референдарная,

кодифицированная консолидированная, постоянная, суммарная, смешанная,

республиканская, федеративная, демократическая, реальная, содержащая

идеологический, юридический и политический элементы) вполне обусловлены

традицией романно–германской правовой семьи, к которой в целом тяготеет

российская правовая система.
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