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Аннотация: в статье рассматриваются ключевые признаки конституци-

онного правопонимания. Автор останавливает свое внимание на изучении раз-

личных аспектов, связанных с конституционным правопониманием законода-

теля, правоприменителя и граждан. Конституционное правопонимание, явля-

ясь важной частью конституционного правосудия, имеет своей итоговой целью 

защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Ключевые слова: конституционное правопонимание, правоотношения, 

права и свободы человека и гражданина. 

Конституционное правопонимание, занимающее одно из важных мест в со-

временной правовой системе России в целом и конституционного судопроизвод-

ства в частности, играет важную роль для урегулирования правоотношений 

между различными субъектами права. Реализация конституционного правопо-

нимания оказывает влияние на все сферы общественной жизни. Связано это, 

прежде всего, с осмыслением конституционных принципов, норм, идей и ценно-

стей Основного закона Российской Федерации. 

Прежде чем исследовать и определить, что же понимается под конституци-

онным правопониманием необходимо отметить следующее. 
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«...Правопонимание представляет собой сложную, многогранную катего-

рию, имеющую социально-экономическое, социально-психологическое, интел-

лектуальное содержание. В связи с этим, можно говорить о том, что категория 

«правопонимание» способна всесторонне охватывать все грани достаточно 

сложного объекта исследования – права...» [1, с. 59]. 

Изучению конституционного правопонимания уделяется не столь значи-

тельное внимание как хотелось бы со стороны ученых-конституционалистов, 

практических работников и других субъектов права, интересующихся постав-

ленной проблематикой. 

Индивидуального изучения заслуживает значение судебных органов в ини-

циировании конституционализации. В аналогичных обстоятельствах властные 

инстанции находят/не находят основания для реализации необходимой возмож-

ности. Предпосылками тому выступают несовершенство конституционно право-

вой культуры, дефицит конституционного правопонимания [2, с. 112]. 

Существующие пробелы в конституционно правовой культуре [9, 11], недо-

статке конституционного правопонимания [10] влекут за собой не вполне эффек-

тивное осуществление конституционного судопроизводства. Высокий уровень 

правовой культуры и конституционного правопонимания позволят более де-

тально и основательно рассмотреть поступившие в Конституционный Суд мате-

риалы. 

При помощи конституционного правопонимания возможно преодоление су-

ществующих противоречий, связанных с законотворческими ошибками. Связано 

это, прежде всего с несколькими важными факторами. 

Первое, это то что Конституция является Основным законом, содержащий 

в себе основополагающие конституционные нормы и положения. В связи с этим 

право должно функционировать исходя из тех ключевых идей, принципов и цен-

ностей, находящих свое формальное закрепление в данном нормативном право-

вом акте. Второй фактор, отражает идею о том, что конституционные нормы и 

ценности являются основой Конституции Российской Федерации и являются 

«буквой» и «духом» Основного закона Российского государства. 
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«...Исходя из конституционного правопонимания правотворческая ошибка 

может быть определена с учетом презумпции конституционности намерений 

уполномоченного субъекта, а значит, она всегда (в ее результативном аспекте) 

условно воспроизводит один и тот же сюжет. [2, с. 123]. 

По мнению профессора А.Ф. Малого «...конституционное правопонимание 

складывается их трех составляющих: конституционное правопонимание законо-

дателя, конституционное правопонимание правоприменителя, конституционное 

правопонимание граждан и их объединений [3, с. 3]. Таким образом, можно 

прийти к следующим выводам. 

Конституционное правопонимание законодателя связано с законодатель-

ным и нормотворческим процессами. В ходе принятия нормативного правового 

акта, впоследствии реализуемого органами исполнительной власти основопола-

гающей целью для законодателя, служит его эффективная практическая реали-

зация. Для реализации поставленной цели законодатель детальным образом изу-

чает все правовые риски, которые могут возникнуть в ходе практического при-

менения обсуждаемого законопроекта или нормы права. Конечно же предусмот-

реть все возникающие риски не представляется возможным, однако у законода-

теля имеется серьезная задача по урегулированию всех вопросов еще на стадии 

обсуждения и внесения всех необходимых поправок в принимаемый им законо-

проект. 

Конституционное правопонимание правоприменителя заключается в эф-

фективном применении принятых законодателем нормативных правовых актов, 

использовании основополагающих норм права необходимых для рассмотрения 

категорий споров, подведомственных суду, отсутствие в данных нормах право-

вой неопределенности, что является важной составляющей правоприменитель-

ного процесса. Присутствие правовой неопределенности в нормах законодатель-

ства является «преградой» для вынесения итогового решения и в этом случае су-

дья вынужден обращаться к использованию конституционных принципов для 

разрешения спора и соблюдения сроков конституционного судопроизводства. 

Конституционное правопонимание судьи Конституционного Суда Российской 
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Федерации связано с конституционным правосознанием [4], правовой культурой 

[6; 8] хотя не все ученые согласны с этой позицией [5, с. 25]. 

Конституционное правопонимание граждан и их объединений [7] заключа-

ется в осмыслении и применении конституционных норм и положений в ходе 

возникающих правоотношений, необходимых для охраны, защиты и восстанов-

ления их нарушенных конституционных прав. 
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