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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями и ценностью 

применения системного метода при выработке подхода к выражению характеристик общества 

в Конституции РФ и соответственно в системе конституционного права России как отрасли 

отечественного права, исследуется проблематика системности конституционного права, соот-

ношения структуры Конституции РФ и конституционного права, объективного и субъективно-

го начал в процессе конституционного правотворчества, специфики и качественной однород-

ности общественных отношений, составляющих предмет конституционного права, анализиру-

ется критерий подсистем общества как имеющий определяющее значение для систематизации 

конституционного права. Формулируются выводы о предпочтительности выражения в Кон-

ституции РФ принципиальных положений, выражающих природно-ресурсную основу жизни 

нашего общества, механизмы использовании природных ресурсов, охраны окружающей среды 

для настоящего и будущих поколений, возможной последовательности отражения экономиче-

ских, политических, идеологических, духовно-культурных элементов общества в системе кон-

ституционного права России.   
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Abstract. The article deals with issues related to the features and value of applying the systemic 

method in developing an approach to expressing the characteristics of society in the Constitution of 

the Russian Federation and, accordingly, in the system of constitutional law of Russia as a branch of 

domestic law, the problem of systematic constitutional law, the relationship between the structure of 

the Constitution of the Russian Federation and constitutional law, objective and subjective beginnings 

in the process of constitutional law-making, the specificity and qualitative homogeneity of social re-

lations that make up the subject of constitutional law, the criterion of subsystems of society is ana-

lyzed as having a decisive significance for the systematization of constitutional law. 
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Системе конституционного права прису-

ща динамика. Следует согласиться с утвер-

ждением Г. Н. Комковой о том, что рассмот-

рение системы конституционного права как 

статического правового феномена не совсем 

верно, ведь регулируемые ее нормами обще-

ственные отношения подвижны, испытывают 

на себе влияние как внутреннего, так и внеш-

него воздействия [9, с. 77]. При этом развитие 

указанных общественных отношений неиз-

бежно предполагает их исследование с пози-

ций конституционно-правовой науки и прида-

ет дополнительную динамику соответствую-

щим научным изысканиям. Развитие России и 

обусловленное этим усложнение процессов, 

протекающих в наших обществе и государст-

ве, неизбежно повлекут усложнение системы 

отечественного конституционного права, аде-

кватное изменениям общественных отноше-

ний, которые требуют их упорядочения по-

средством конституционно-правового воздей-

ствия. Эволюция системы конституционного 

права объективно обусловлена динамикой 

самоорганизации нашего общества, при этом 

во главе угла находится обеспечение устой-

чивого развития Российского государства как 

субъекта, который организует общество и 

может вызвать к жизни новые общественные 

отношения.  

Исходя из этих соображений представля-

ется, что применительно к исследованиям вы-

ражения характеристик общества в системе 

конституционного права наибольшую значи-

мость имеют два аспекта. Первый из них – это 

собственно использование системного метода. 

Несмотря на различные, в том числе и скеп-

тические мнения по поводу эффективности 

системного анализа, следует отметить, что 

исследование любой системы, в том числе 

системы конституционного права, немыслимо 

без применения учения об общей теории сис-

тем, имеющей в том числе важное прикладное 

значение. По обоснованному мнению В. П. 

Золотова, С. М. Крылова, М. В. Сараева, цен-

ность системного подхода состоит в том, что 

рассмотрение категорий системного анализа 

создает основу для логического и последова-

тельного подхода к проблеме принятия реше-

ний. Эффективность решения проблем с по-

мощью системного анализа определяется 

структурой решаемых проблем [6, с. 8]. Для 

системы конституционного права это означа-

ет возможность научного обоснования приня-

тия рискованных решений, направленных на 

реформирование Конституции РФ и, естест-

венно, влияющих на перспективы развития не 

только этой отрасли отечественного права, но 

и общества в целом.  

Второй весьма важный методологический 

аспект охватывает анализ взглядов на систем-

ность права, что определяет необходимость 

последовательного обращения к общим пред-

ставлениям о системе права, выраженных в 

отечественной теоретической юриспруден-

ции, а также тем научным воззрениям, кото-

рые сформировались в современной консти-

туционно-правовой науке России по отноше-

нию к предмету одноименной отрасли права. 

Прежде всего речь идет об оценке соотноше-

ния объективного и субъективного в системе 

конституционного права, учитывая то, что 

система конституционного права в значитель-

ной мере совпадает со структурными элемен-

тами Конституции РФ. Д. А. Керимов резонно 

указывает на то, что системность права – это 

объективное объединение (соединение) по 

содержательным признакам определенных 

правовых частей и структурно упорядоченное 

целостное единство, обладающее относитель-

ной самостоятельностью, устойчивостью и 

автономностью функционирования [7, с. 251]. 

Признавая справедливость этого вывода, от-

метим и высокую значимость субъективного 

фактора. Думается, что следует прислушаться 
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к М. Н. Марченко, который с обоснованной 

уверенностью утверждает, что системность 

права исторически и генетически обусловли-

вается системностью самого общества, в рам-

ках которого оно возникает и развивается, а 

точнее – системным характером тех общест-

венных отношений, которые опосредуются 

правом и которые, таким образом, составляют 

предмет правового регулирования. Это с од-

ной стороны. С другой – системность права 

обеспечивается усилиями юридически гра-

мотного, высокопрофессионального законо-

дателя, который в своей правотворческой дея-

тельности в максимальной степени стремится 

отразить и «трансформировать» системность 

общества и, в частности, регулируемых с по-

мощью правовых норм общественных отно-

шений, в системность принимаемых им актов 

и в конечном счете в системность всего пра-

ва [11, с. 61]. Рассматривая соответствующую 

конституционно-правовую проблематику, 

Е. А. Козлова справедливо отметила, что сис-

тема права определяется объективными фак-

торами. Однако она выявляется и формирует-

ся познающим субъектом, поэтому субъек-

тивный фактор играет определяющую роль в 

характеристике ее составных элементов. Сис-

тема конституции – категория субъективная, 

поскольку систематизация конституционных 

норм осуществляется законодателем. Однако 

последний осуществляет ее не произвольно, а 

с учетом и на основе воспринятых им объек-

тивных связей, существующих в сфере регу-

лируемых нормами права общественных от-

ношений, их системности. Исходя из этого, 

сама группировка норм в институты, содер-

жащаяся в конституции, имеет нормативное 

значение, и ее нельзя произвольно отбрасы-

вать при определении системы отрасли, хотя 

и не каждый элемент системы Конституции 

выступает и как самостоятельный элемент 

отрасли [8, с. 27–28]. Поэтому немаловажное 

значение имеет выработка подходов к опре-

делению взаимодействия отмеченных выше 

субъективного и объективного начал, мас-

штабов потребностей общественной жизни, 

могущих выступать в качестве факторов, спо-

собных оказать воздействие на конституци-

онного законодателя, оценке возможностей 

субъекта изменений Конституции РФ по уче-

ту объективных общественных факторов в 

процессе конституционного правотворчества. 

Здесь следует отметить одну методологиче-

скую сложность, обусловленную функцио-

нальной спецификой Конституции РФ. Так, 

С. А. Авакьян определяет суть учредительной 

функции конституции посредством указания 

на то, что конституция, появляясь в результа-

те коренных изменений в жизни общества, 

становится политико-правовой основой для 

его развития на следующем историческом 

этапе. Слово «учредительная» надо понимать 

в том смысле, что конституция либо закреп-

ляет то, что уже существует как результат 

деяний людей, либо создает предпосылки для 

совсем новых общественных отношений, со-

зревших в обществе, но не могущих возни-

кать, пока не будет для них необходимой пра-

вовой базы, которая с принятием конституции 

и учреждается [2, с. 11]. Глубина и универ-

сальность этого подхода проявляется и в сфе-

ре соотношения объективного и субъективно-

го в системе конституционного права. Она 

выражается в том, что включение многооб-

разных общественных отношений в состав 

конституционных правоотношений может 

иметь ярко выраженный субъективный харак-

тер, в том числе и определяемый текущей по-

литической конъюнктурой, а также видением 

ближайших или отдаленных перспектив раз-

вития страны.  

Если рассматривать российское общество 

как систему, то в Основном Законе неизбежно 

в том или ином виде должны быть представ-

лены его подсистемы. Рассматривая диффе-

ренциацию подсистем общества, видный уче-

ный-социолог Толкотт Парсонс выделяет, по 

меньшей мере, их ценностно-культурные, а 

также правовые, политические и экономиче-

ские аспекты [14, с. 118]. В этом контексте 

высокой методологической ценностью обла-

дает вывод Е. И. Козловой о том, что консти-

туционное право регулирует отношения, 

складывающиеся во всех сферах жизнедея-

тельности общества: политической, экономи-

ческой, социальной, духовной и пр. [8, с. 6]. 

Наличие таких особенностей, с позиций сис-

темности, требует обращения к характеристи-

кам общественных отношений, составляющих 

предмет конституционного права, решения 

вопроса о степени его определенности. 

С. С. Алексеев отмечал, что у каждой отрасли 

есть «свой предмет», то есть особый участок 

общественной жизни, особый вид однород-

ных общественных отношений – конституци-

онных, трудовых, земельных, по социальному 

обеспечению и др. Каждая из отраслей имеет 

«свое законодательство», как правило, само-
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стоятельные кодексы, иные кодифицирован-

ные законодательные акты [3, с. 44–45]. Не-

трудно заметить, что однородность общест-

венных отношений, как отраслеобразующий 

признак, указывается и применительно к кон-

ституционному праву. Более того, как особый 

вид общественных отношений определены 

конституционные общественные отношения с 

распространением на них такого признака, 

как однородность. Как отмечает В. Н. Синю-

ков, именно специфика и качественная одно-

родность той или иной области общественных 

отношений вызывает к жизни соответствую-

щую отрасль права. Так, объективно сущест-

вующие правовые отношения людей обуслов-

ливают необходимость трудового права, 

имущественные – гражданского права, управ-

ленческие – административного права, кон-

ституционные – конституционного права [12, 

с. 398–399]. В результате обобщения указан-

ных выше теоретических представлений мож-

но сделать вывод о том, что предмет консти-

туционного права должны составлять объек-

тивно существующие, однородные отноше-

ния, обладающие особенностями, позволяю-

щими урегулировать их именно нормами кон-

ституционного права. Насколько этим обще-

ственным отношениям присуща качественная 

однородность? Обращение к соответствую-

щим исследованиям ученых-конституциона-

листов не позволяет сделать однозначный вы-

вод о наличии такого признака. Так, Б. С. Эб-

зеев приходит к заключению, что предмет 

конституционного права имеет не только 

многослойный, но и комплексный характер, 

последовательно рассматривая в данном кон-

тексте экономическую, политическую сферы, 

социальную систему, сферу духовно-куль-

турной организации общества [15, с. 65]. И. Г. 

Дудко обоснованно указывает, что при опре-

делении предмета конституционного права 

прослеживается тенденция включения в об-

ласть конституционного регулирования пре-

дельно широкого круга общественных отно-

шений, проявляемых во всех сферах – поли-

тической, экономической, социальной и даже 

духовной [5, с. 95]. При этом И. А. Кравец 

справедливо обращает внимание на то, что 

универсальность и одновременно комплекс-

ность предмета конституционного права 

предполагает отсутствие каких-либо норма-

тивных ограничений для его установления, 

регулирования и развития [10, с. 142]. 

Н. Е. Таева в качестве тенденции, проявляю-

щейся в сфере конституционно-правового ре-

гулирования, отмечает то, что общественные 

отношения, входящие в предмет этой отрасли, 

не регулируются формально закрепленными в 

нормативных актах и других источниках нор-

мами, а происходит как бы их саморегуля-

ция [13, с. 22]. Следует согласиться с таким 

утверждением, при этом отметим, что исходя 

из общих системных представлений такая са-

морегуляция может быть свойственна любой 

системе в зависимости от характера связей 

системы с внешней средой. Поэтому думает-

ся, что применительно к конституционному 

праву такие признаки, как специфика и каче-

ственная однородность, нуждаются в допол-

нительных исследованиях и обосновании в 

связи с тем, что эта отрасль регулирует хотя и 

фундаментальные, но различные по своей 

сущности общественные отношения. Причем 

их всеобщая фундаментальность тоже не яв-

ляется аксиоматичной с учетом того, что кон-

ституционным правом одни отношения регу-

лируются весьма детально (например, система 

и полномочия органов государственной вла-

сти, организация и проведение выборов и ре-

ферендума), а другие – лишь рамочно (на-

пример, экологические, экономические отно-

шения).  

Конечно, определяющей для системы 

конституционного права является структура 

Конституции РФ. Так, С. А. Авакьян, после-

довательно разделяя конституционное право 

«сверху вниз», выделяет в конституционном 

праве подотрасли, правовые (конституцион-

но-правовые) институты, нормы конституци-

онного права. При этом в качестве подотрас-

лей указываются: основы конституционного 

строя; конституционный статус человека и 

гражданина в Российской Федерации; госу-

дарственное устройство России; избиратель-

ное право и избирательная система Россий-

ской Федерации; Президент РФ; Федеральное 

Собрание – Парламент РФ; Правительство и 

иные федеральные органы исполнительной 

власти Российской Федерации; конституци-

онные основы судебной и прокурорской сис-

темы Российской Федерации; Конституцион-

ный Суд РФ; основы государственной власти 

субъектов РФ; конституционные основы ме-

стного самоуправления в Российской Федера-

ции [1, с. 89–92]. Исходя из указанного выше 

авторитетного мнения, следует обратить осо-

бое внимание на то, что перечень подотраслей 

конституционного права в значительной сте-
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пени совпадает с содержанием глав Консти-

туции РФ. Конечно, особое значение имеет не 

столько название, сколько содержание соот-

ветствующих глав Конституции РФ, соответ-

ственно подотраслей (институтов). При этом 

Законом Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14 

марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствова-

нии регулирования отдельных вопросов орга-

низации и функционирования публичной вла-

сти», важность которого для устойчивого раз-

вития России трудно переоценить, внесены, 

особенно в гл. 3, изменения, которые с пози-

ций структурных связей элементов системы 

отечественного конституционного права и 

характеристик общества нуждаются в ком-

плексном дополнительном осмыслении.  

Суммирование представленных выше 

подходов и промежуточных выводов позволя-

ет полагать, что применение системного ме-

тода к конституционным характеристикам 

российского общества предполагает сопос-

тавление системных характеристик общества 

и системы конституционного права, основой 

для которой выступает Конституция РФ. При 

этом их соотношение находится в прямой за-

висимости от взглядов конституционного за-

конодателя на необходимость, полноту и 

структурирование выражения характеристик 

общества в конституционном тексте, учета, в 

субъективном преломлении указанного субъ-

екта, тех факторов, которые влияют на содер-

жание соответствующего правотворческого 

решения. Формирование системных пред-

ставлений о таких факторах, несмотря на ка-

жущуюся простоту, сопряжено с необходимо-

стью анализа большого количества внешних и 

внутренних данных, охватывающих экономи-

ческие, политические, идеологические, ду-

ховные, культурные характеристики общест-

ва, взаимодействие его структурных элемен-

тов с внешней средой, в качестве которой вы-

ступают глобальные процессы, в том числе и 

связанные с реализацией национальных инте-

ресов России в их международном измерении. 

Обращение к проблематике структурирования 

характеристик общества позволяет задуматься 

над тем, как именно и в какой последователь-

ности характеристики нашего общества могут 

быть представлены в Конституции РФ и соот-

ветственно в системе конституционного права 

России. 

Существует необходимость обратиться к, 

пожалуй, наиболее фундаментальному для 

нашего конституционного права системному 

аспекту, охватывающему его предмет в эко-

лого-экономическом преломлении. Прежде 

всего представляется важным совершенство-

вание системных подходов к конституцион-

ному выражению природно-ресурсной основы 

жизни нашего общества, механизмов исполь-

зования природных ресурсов, охраны окру-

жающей среды для настоящего и будущих 

поколений. Элементы эколого-экономической 

основы существования российского общества, 

представленные в Конституции РФ, отлича-

ются сложностью взаимосвязей, они пред-

ставлены в основах конституционного строя, 

правах и обязанностях человека и граждани-

на, предметах ведения Российской Федерации 

и ее субъектов, полномочиях и организации 

деятельности органов государственной власти 

(ст. 6, 36, 42, 58, 71, 72, 114 Конституции РФ). 

Такое сложное структурирование представля-

ется вполне оправданным и, более того, необ-

ходимым. Однако важное значение может 

иметь и выражение в конституционном тексте 

принципиальных положений более высокого 

порядка. В настоящее время продолжаются 

дискуссии об экологии и экономике, отра-

жающие неопределенность стратегии соот-

ношения эксплуатации окружающей среды и 

ее охраны. Сегодня мы нуждаемся в выработ-

ке соответствующего концептуального под-

хода, в том числе и в конституционно-

правовых исследованиях этой проблематики. 

Поэтому абсолютно прав Н. С. Бондарь, кото-

рый, рассматривая актуальные, обширные и 

сложнейшие вопросы экологического консти-

туционализма, к одной из важных проблем 

относит поиск баланса между экологическими 

и экономическими интересами [4, с. 47]. И, 

конечно, дополнительного исследовательско-

го внимания может потребовать системный 

подход к последовательности конституцион-

ного выражения экономических характери-

стик общества, механизмов распределения 

материальных и других ценностей, имеющих 

значение для нашей экономики, политической 

системы общества, роли государства в реше-

нии проблем общества, принципов взаимоот-

ношений государства и общества, роли обще-

ственных институтов в решении государст-

венных задач, государственного и обществен-

ного поощрения и возможной негативной 

оценки деятельности членов общества, идео-

логии общества, его традиционных ценностей 

и их развитии, духовной, культурной жизни 
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общества. Думается, что совершенствование 

подходов к структурированию соответствую-

щей теоретической и правовой материи может 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

быть полезно при решении вопросов, связан-

ных с реформированием Конституции РФ при 

возникновении такой необходимости.  
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