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ОБ АВТОРИТЕТНОСТИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Традиционно к  свойствам Конституции Российской Федерации 
относят нормативность, высшую юридическую силу, верховенство, 
особ^хй порядок принятия и изменения. Кроме того, в литературе 
указ^хвается на ее легитимность, способность выступать ядром по
литической системы. Однако совершенно упускается из виду 
неотъемлемое, имманентно присущее Конституции Российской 
Федерации свойство — авторитетность.

В самом общем понимании авторитетность есть явление обще
известности и укорененности конституции в сознании общества; 
веры в то, что конституция способна выстроить идеальную модель 
конституционно опосредованн^хх отношений, отвечающую кано
нам должного, справедливого и единственно правового.

Авторитетность современн^хх конституций основана на призна
нии универсальности конституционного текста. Наряду с конкрет- 
н^хми предписаниями, конституция содержит наиболее общце прин
ципах и институциональн^хе механизмах применительно к  широко
му кругу сфер регулирования. Так, все современн^хе конституции 
включают положение о суверенитете, народовластии, гарантиро
ванности основополагающих прав человека.

Конституция легитимирует правовую действительность; выстра
ивает иерархию актов и правов^хх отношений, создает возможность 
непрер^хвной их конституционной актуализации. Важнейшее зна
чение для развития правовой системах имеет конституционно выс
троенная иерархия правов^хх актов, разрешение коллизий между 
актами конституционно установленн^хм способом.

Конституция содержит цели развития государства и общества. 
Она выступает «высшей точкой» права данного государства, ибо 
она презюмирует должное и выражает справедливое.
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Действующая Конституция России радикально изменила обуст
ройство государства, организацию власти, нормирование прав лич
ности. Необходим^! б^хли преобразования не только в институтах 
власти, но и в поведении населения. Положения конституции дол
жных стать частью общественного сознания. Речь идет о формиро
вании конституционного правосознания.

Примечательно, что в ходе опроса, проведенного в апреле 1994 г. 
только 12 % от голосовавших на референдуме за принятие Консти
туции РФ положительно ответили на вопрос о том, сможет ли Кон
ституция обеспечить формирование в России правового демокра
тического государства; 16 % из голосовавших «за» б^хли настроен^х 
скептически и «не знали» что ожидать от Конституции РФ. Боль
шинство респоцдентов (35 %) не участвовали в референдуме и не 
знали, что даст Конституция РФ1. Вряд ли можно б^хло ожидать 
иное в переходн^хй постсоциалистический период, сопровождае- 
м^хй политической нестабильностью, инфляцией, ростом преступ
ности.

Следует признать, что после принятия и вступления в силу, Кон
ституция Российской Федерации не обладала высоким авторите
том ни среди граждан, ни в научн^хх (юридических) и политичес
ких кругах. Необходим б^хл период, в ходе которого основн^хе эле
менты правовой системах странах (законодательство, институты пуб
личной власти, правосознание) начали формироваться под влияни
ем положений новой Конституции России.

Авторитетность как свойство Конституции РФ обусловлено воп
лощением ее принципов и положений в практической жизни госу
дарства и общества. Это явление в теории конституционного права 
определяется понятием конституционализация.

Свойство авторитетности, присущее конституционному тексту 
«разверт^хвается» по мере становления конституционного строя на 
основе параметров задаваем^хх Конституцией. Объективно это дли- 
тельн^хй процесс. Он сопряжен с изменением правовой системах, 
все ее элементов.

Параметры понятия. Авторитетность Конституции Российской 
Федерации зависит от нескольких параметров. Их можно разграни
чить на две основн^хе группах.

Первая группа формирует качества, которые должных б^хть при
сущи современной конституции. Это главн^хе параметры. Они вы
текают из содержания конституции.
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Действующая Конституция России создавалась в условиях про
тивоборства политических групп и личн^хх амбиций их лидеров. 
Однако преобладающим лейтмотивом в ее создании выступало от
вержение социалистических идеалов советских конституций (СССР 
и РСФСР) и устремленность создателей Конституции к  западноев
ропейским идеалам и ценностям либерального направления. Об этом 
свидетельствуют точечн^хе изменения текстов действовавших со
ветских конституций. Б^хли введен институт президента, конститу
ционного надзора, закреплено положение о разделении властей, 
многообразии форм собственности и др.

Изначальн^хй потенциал авторитетности конституции сопряга
ется с закреплением в ней ценностей общества, которые выражают 
национальн^хе устремления, традиции, интересы общественного 
развития. Эти ценности могут б^хть общечеловеческими (равенство 
прав, свобода, достоинство личности и т.д.), отражать полиэтни
ческие либо сугубо этнические интересы.

Конституция России установила весьма обширн^хй каталог прав 
и свобод. Впервые закрепила положение о действии естественного 
права в правовой системе России. Это закреплено в ч. 2 ст. 17, ст. 18.

Феноменология прав и свобод человека получила в Конститу
ции России развернутое нормирование. Такой подход создателей 
Конституции объясняется ориентиром на общеевропейские ценно
сти и, в частности, на положения Европейской конвенции о защи
те прав человека и основн^хх свобод 1950 года. Как показала после
дующая практика, вступление в Совет Европ^х и ратификация дан
ной Конвенции позволило России стать участником европейской 
системах защиты прав человека. Для граждан б^хли создан^х гаран
тии защиты прав в Европейском суде по правам человека. По об
щему признанию отечественн^хх конституционалистов положения 
действующей Конституции в части закрепления прав, свобод чело
века и гражданина соответствуют общеевропейским стандартам.

Однако далеко не все ценности, закрепленн^хе в Конституции 
России, разделялись всем обществом. Некоторые положения всту
пали в противоречие с традиционн^хми представлениями о ценно
стях, сложившихся в советском обществе. К примеру, у значитель
ной части «возрастного населения» сознательная жизнь которого 
пришлась на «брежневскую» Конституцию, несогласие выз^хвало 
положение о дополнительной защите частной собственности (ч. 1 
ст. 35); возмущало отсутствие «права на труд» замещенное неясн^хм —
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«труд свободен» (ст. 37); «настораживало» положение о двойном 
гражданстве (ч. 1 ст. 62).

К сожалению, ряд традиционн^гх для российского общества цен
ностей не получили развернутого нормирования.

Так, например, весьма обще утверждается, что «материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства» (ч. 1 ст. 38). 
Между тем явление семьи, материнства (отцовства), будущих поко
лений выступают одной из основ общественного развития и опре
деляют характер государственн^хх достижений.

Весьма обще выражена такая ценность, как единство многона
ционального народа России. Конституция содержит ряд запретов, 
направленн^хх на пресечение действий разжигающих расовую, на
циональную или религиозную ненависть и вражду (ст. 13, 29). Но 
не имеет развернутой системах положений регулирующих межна- 
циональн^хе отношения. Полагаю, это возможно в текущем законо
дательстве ориентированн^хм на конституционн^хе принципах.

Для Конституции России весьма характерна «конституционная 
рецепция». Заимствование «чужого» конституционного оп^хта про
явилось: во-перв^хх, в части нормирования прав и свобод, о чем гово
рилось в^хше; во-втор^хх, в конституционно заявленн^хх целях (право
вое, социальное государство); в-третьих, в обилии заимствованн^хх 
институтов власти (Президент, парламент, Конституционн^хй Суд, 
Уполномоченн^хй по правам человека, Счетная палата и др.).

Рецепция западноевропейских конституционн^хх положений и 
их последующая специфическая адаптация в российской практике 
отчасти способствовала «конституционному напряжению», возни
кавшему по всем направлениям межвластн^хх отношений: «гори
зонтальному» (Президент РФ и Федеральное Собрание), «верти
кальному» (Президент РФ и главы субъектов РФ), межгосударствен
ному (Конституционн^хй Суд РФ и Европейский Суд по правам 
человека).

Замечу, «верность традициям» способствует росту авторитетнос
ти конституции. Напротив, «перегруженность» рецепированн^хми 
новеллами снижает авторитетность конституционного акта.

Существенную роль в адаптации заимствованн^хх институтов и 
конструкций Конституции РФ играет отечественная наука консти
туционного права. Осм^хсление конституционн^хх положений и 
практики их реализации способствовали активному развитию раз- 
личн^хх концепций и теорий. В качестве наиболее актуального тренда 
российского конституционализма заявлена концепция конституцио- 
нализации.
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Феноменологически она сконцентрирована на развитии нацио
нальной правовой систем^!, ее компонентов через деятельность 
Конституционного Суда РФ и судебного нормоконтроля в целом. 
При этом сложились два основн^гх методологических подхода в 
оценке и манифестации концепции конституционализации: во-пер- 
в^гх, как процесса, осуществляемого исключительно в рамках на
циональной (внутригосударственной) модели (Крусс, Бондарь); во- 
втор^гх, как явления универсального (интернационального) , при 
котором конституция и последующее законодательство рассматри
ваются как конкретизация универсальн^гх конституционн^хх прин
ципов, выработанн^хх вне рамок российского государства (Василь
ева, Варламова).

Говоря об авторитетности действующей Конституции нельзя не 
признать важн^хм ее параметры как нормативного текста. Речь идет 
о непротиворечивости, недвусм^хсленности и доступности ее поло
жений. Конституция, отвечающая этим специальн^хм критериям, 
усиливает потенциал авторитетности.

В тексте российской Конституции наряду с конституционн^хми 
целями, конституционн^хми принципами и нормами, нередко вклю- 
чен^х декларативн^хе (лозунговые) положения, ослабляющце непос
редственное регуляционное действие основного закона. К примеру: 
«Кажд^хй имеет право на благоприятную окружающую среду, дос
товерную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим право
нарушением» (ст. 42).

В действующей Конституции РФ содержатся положения, для 
реализации котор^хх требовалось принятие дополнительн^хх зако
нов. Таково, к  примеру, право гражданина на замену военной службы 
альтернативной гражданской службой в случаях, предусмотренн^хх
ч. 3 ст. 59. Многолетняя неосушествимость данного правила поро
дила многочисленн^хе социальн^хе конфликтах. Получилось так, что 
текст Конституции, закрепляющий право гражданина, содержит 
лишь обещание создать такое право и потому не снимает, а, наобо
рот, усиливает социальную напряженность.

Когда заявленн^хе в конституции права и свободах не получают 
«завершенность» в силу неопределенности условий их реализации, 
то на практике порождаются конфликты правоприменения. Осно
вополагающий акт теряет свою привлекательность и значимость в 
обществе.
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Авторитетность норм конституции зависит от их справедливо
сти. Под справедливостью понимается связь содержания конститу
ции с интересами различн^хх социальн^хх групп, с массов^хм (обы- 
денн^хм) сознанием большей части общества, с формами обществен
ного сознания (религия, нравственность).

Нормах конституции должных способствовать созданию в обще
стве стабильности и правопорядка. Справедливость означает, что 
положения Конституции не порождают массового протеста против 
формируемого ею конституционного порядка отношений. Следует 
признать, что положения действующей Конституции РФ не породи
ли протестов, конфликтов на этнической или религиозной основе.

Другое дело что в ходе реализации, к  примеру целей конститу
ционного развития, положения Конституции РФ на практике при
обретают некий «усеченн^хй» характер.

Так, положение Конституции РФ о социальном государстве вос
принимаются в российском обществе как отвечающее современ- 
н^хм требованиям. Однако у значительной части российских граж
дан и особо у наименее социально защищенн^хх групп граждан (пен
сионеров, инвалидов и др.), положение ч. 1 ст. 7, ассоциируется с 
фикцией. Такая ситуация обусловлена социальной политикой осу
ществляемой в государстве.

Конституция должна предоставлять возможность решать соци- 
альн^хе, групповые, индивидуальн^хе конфликтах в заранее опреде
ленной и общедоступной процессуальной форме. В этой части дей
ствующая Конституция России получила завершенность. Другое 
дело, что принятые в ее развитие нормативн^хе акты способных по
рождать конфликты правоприменения. Таковы, например, ряд по
ложений Федерального конституционного закона «О референду
ме», Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», направленн^хе на усложнения реали
зации соответствующих прав граждан в силу «бюрократических ого
ворок».

Авторитетность конституции может быть оценена не только с 
позиции ее содержания, но и по ряду ин^хх параметров. Это группа 
обеспечительн^хх параметров.

Среди них — легитимность конституции. Речь идет не только о 
процедуре принятия, но и масштабе подготовки, «общественном 
настрое», в условиях которого она разрабат^хвалась и принималась.

Сопричастность к  подготовке конституции значительн^хх слоев 
населения создает условия для ее всенародного признания. Напро
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тив, разработка конституционного текста узкой группой даже вы
сокого уровня профессионалов не способствует должной легитима
ции конституции.

Принятие конституции на референдуме — несомненно способ
ствует росту ее авторитета. Данн^хй способ позволяет в наибольшей 
степени легитимировать конституцию. Однако, принятие учреди- 
тельн^хм собранием (конституционн^хм собранием) так же есть ле- 
гитимн^хй способ. Даже при таком способе принятия конституции 
как парламентский конституция способна обрести авторитетность. 
Важно, чтобы это б^хл легитимн^хй способ принятия, признанн^хй 
гражданами и установленн^хй предшествующей конституцией.

Внешним оценочн^хм критерием авторитетности является меж
дународное признание конституции.

Активное взаимодействие современн^хх государств с междуна- 
родн^хми организациями в аспекте конституционного развития обус- 
л о в ^ о  появление особого феномена — «конституционной инжене
рии». Речь идет о внешней экспертизе проекта конституции, осу
ществляемого международн^хм органом, состоящим из экспертов в 
сфере права из различн^хх стран. В рамках Совета Европ^х данную 
роль осуществляет Комиссия Совета Европ^х «За демократию через 
право» (Венецианская комиссия). Фактически Венецианская ко
миссия б^хла создана для обеспечения эффективного заимствова
ния государствами Центральной и Восточной Европ^х демократи
ческих ценностей Западной Европы. Она выступает своего рода 
«инсгруменгом», «настраивающим» новые конституционн^хе порядки 
на восприятие европейских конституционн^хх ценностей.

Как известно, проект Конституции России б^хл представлен для 
экспертизы Венецианской комиссии. Положительная оценка про
екта, послужила одним из аргументов при решении вопроса о при
еме России в Совет Европы.

Наиболее важн^хм и сложн^хм среди внешних параметров авто
ритетности Конституции является оценка ее эффективности. Это 
вопрос включает несколько аспектов. Остановлюсь лишь на отдель- 
н^хх положениях.

Под эффективностью конституции понимается ее осуществи
мость, которая предопределяется общеизвестностью, понятностью, 
непротиворечивостью ее норм, их системностью.

Понятие эффективности определяется соразмерностью целей 
норм и юридических средств достижения этих целей. Эффектив
ность норм конституции должна быть обеспечена действенн^хм
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правосудием. Осуществимость конституции достигается тогда, ког
да конституционн^хе нормах приобретают реальность в поведении 
субъектов и данн^хй акт начинает в^хполнять свои функции «осно
вополагающего» нормативного регулятора.

Конституция должна мотивировать поведение субъектов: одних 
(например, депутатов) на исполнение предписаний по принятию 
законов, в^хтекающих из конституции; других (граждан) на дости
жение конституционно обусловленной цели. Нормирующая сила 
конституции опирается во многом на готовность субъектов право
отношений рассматривать ее содержание как обязательное, важ
ное, существенное.

По мере разрастания процесса действия норм конституции про
исходит рост ее авторитета.

Важную роль играет программн^хй аспект положений конститу
ции. Он включает как стратегические цели (например, формирова
ние правового, социального государства, проведение реформ), так 
и разнообразную конституционно обусловленную деятельность по 
реализации конституционн^хх установок и требований (например, 
создание судебной системах, разграничение полномочий между фе- 
деральн^хми и муниципальн^хми органами, обеспечение должной 
процедуры обращений граждан в органах публичной власти).

Заложенная в Конституция России программа адресована ши
рокому кругу участников правоотношений. Однако ее исполнение, 
прежде всего, возлагается на конституционно сформированн^хе 
институты государственной власти. Так, Конституция Российской 
Федерации предпис^хвает Федеральному Собранию принять пре- 
дусмотренн^хе ею законах. Одни из этих законов (например, об орга
нах власти, гражданстве, об обращениях граждан) должных быть 
принятых в ближайшие год^х после вступления в силу Конституции, 
другие (к примеру, отраслевые кодексы) требуют достаточно дли- 
тельн^хй период разработки и принятия. Полагаю, конституцион- 
н^хе установки о принятии предусмотренн^хх ею законов не долж
ных прев^хшать разумн^хе сроки. Для парламента он составляет не 
более двух легислатур. Между тем, российский парламент, даже в 
рамках седьмого срока полномочий Государственной Дум^х, не ис
полнил обязанности принятия двух федеральн^хх конституционн^хх 
законов (об изменении статуса субъекта РФ (ч. 5 ст. 66), о Консти
туционном Собрании (ст. 135).

Актуальность действия российской Конституции, конечно, мо
жет опираться на веления властн^хх институтов «симулирующих»
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реализацию конституционн^гх положений (например, имитация 
реформ, антикоррупционн^хх действий). Но такой подход не спо
собствует росту авторитета Конституции РФ. Авторитетность кон
ституции возрастает при господстве правомерн^хх решений органов 
публичной власти, основанн^хх на конституционн^хх принципах и 
положениях, находящцх отклик в общественной среде.

Среди факторов, влияющих на авторитетность, важное значение 
имеет стабильность конституции. Данное свойство обусловлено как 
содержанием, так и общественн^хми, во многом политическими 
отношениями. Под стабильностью конституции понимается ее спо
собность в условиях изменяющегося общества сохранять господ
ствующую актуальность.

Рассмотрение стабильности с позиции исключительно неизмен
ности ее текста носит ограниченн^хй характер. Практика свидетель
ствует о невозможности создания идеального текста конституции.

Исследования российской практики «преобразования» Консти
туции свидетельствуют, во-перв^хх, об использовании в качестве 
основного способа — судейскую интерпретацию (Конституцион- 
н^хй Суд РФ); во-втор^хх, о «наращивании» процесса «преобразо
вания» в ходе законотворческой деятельности; в-третьих, значи
тельном распространении по сферам конституционного регули
рования (права граждан, федеративные отношения, компетенция 
органов и др.).

Особенностью современн^хх конституций является придание им 
пов^хшенной формальной силы. В Конституции РФ это положения 
гл. 9. Однако «жесткость» конституции, как гарантия ее нерушимо
сти, может быть легко преодолена, когда высшая власть выстраива
ет инструментальное отношение к  конституции и когда ее текст 
изменяется исходя из текущих политических потребностей. Проис
ходит обесценивание ее «жесткости», что влечет снижение автори
тета основного закона. Примером тому служат поправки к  Консти
туции РФ (ст. ст. 81 и 96), продлевающие срок полномочий Прези
дента РФ и Государственной Дум^х. Эти поправки не имели сколь- 
нибудь существенного значения для реализации установленн^хх 
полномочий.

Весьма содержательных данн^хе ежегодника «Общественное мне
ние — 2016», подготовленного Аналитическим Центром Юрия Ле
вадах («Левада-Центр»)2. В нем представлен^х результаты опросов 
граждан за 20 лет (1997 г. — 2016 г.) о роли Конституции Российс
кой Федерации в жизни странах.
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Доля респондентов, оценивающих Конституцию РФ как акт, 
гарантирующий права и свободах граждан, увеличилась с 12% в 1997г. 
до 38 % в 2016 г. Однако на вопрос о том, поддерживает ли Консти
туция какой-то порядок в деятельности государства, доля респон
дентов увеличилась незначительно — с 20 % в 1997 г. до 25 % в 2016 
г. Уменьшилась доля респондентов, полагающих, что Конституция 
не играет значительной роли в жизни странах, поскольку мало кто с 
ней считается — с 46 % в 1997г. до 20 % в 2016 г.

На вопрос о том, соблюдают ли российские власти Конститу
цию странах 9 % респондентов ответили, что в полной мере; 35 % 
полагают, что соблюдают в основном; 37 % — соблюдают отчасти; 
12 % — уверен^х, что совершенно не соблюдают; 8 % затруднились 
ответить.

Таким образом, за истекшие 20 лет наблюдается рост авторитет
ности Конституции РФ среди граждан. Однако почти половина 
респондентов сомневаются в том, что российские власти соблюда
ют Конституцию странах.

Итак, авторитетность есть имманентно присущее Конституция 
Российской Федерации свойство. Оно основано на господствую
щем влиянии данного нормативного правового акта на формирова
ние правовой системах, всех компонентов. Ее способности актуали
зировать национальное право, правосознание, юридическую прак
тику. Авторитетность как явление общеизвестности, признанности 
Конституции РФ опирается на общественное сознание. Свойство 
авторитетности, присущее действующей Конституцией «разверты
вается» по мере становления конституционного строя на основе 
конституционн^хх принципов и положений. Кризис авторитетнос
ти Конституции начинается с поп^хтки изменения ее целев^хх уста
новок действующими органами государственной власти.
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