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Понимание Конституции как базовая составляющая 
конституционного правопонимания
М. Р. Ромашова, М. В. Рыбкина

В данной статье приводятся результаты анализа 
историко-правового развития российского консти-
туционного правопонимания, а также конституци-
онализма в целом. Методология работы строится 
на применении циклического подхода к исследова-
нию исторических и правовых процессов. Выде-
ляются как повторяющиеся фазы исторического 
процесса, так и конкретные циклы в отечественной 
истории. Дается краткая характеристика особенно-
стей правопонимания, конституционных ценностей, 
присущих каждому циклу. Приводится оценка 
современного конституционного правопонимания 
и дается прогноз будущего развития. Отмечается, что 
в обозримом времени будет сохраняться тенденция 
по усилению консерватизма в государственно-пра-
вовой политике, а также по сохранению традицион-
ных для отечественной государственности ценно-
стей, модели устройства публичной власти, включая 
положение главы государства. 
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This article presents the results of an analysis of the 
historical and legal development of Russian con-
stitutional legal understanding, as well as constitu-
tionalism in general. The methodology of the work 
is based on the use of a cyclical approach to the 
study of historical and legal processes. The author 
identifies both repeating phases of the historical 
process and specific cycles in Russian history. The 
article contains a brief description of the peculi-
arities of legal understanding and constitutional 
values inherent in each cycle. The completion of the 
work contains the author’s assessment of modern 
constitutional legal understanding and presents a 
forecast of future development. The author notes 
that in the foreseeable future the trend will contin-
ue to increase conservatism in state legal policy, as 
well as to preserve the traditional values of national 
statehood, the model of the structure of public 
power, including the status of the head of state.
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Введение
Формирование модели конституционного правопони-
мания, равно как и правопонимания в целом, является 
длительным и в крайней мере сложным процессом, в ко-
тором многообразие факторов, определяющих специфику 
и условия конкретной территории, государства и насе-
ляющего его народа, за столетия, а порой и значительно 
большие периоды времени, рождают уникальные, само-
бытные и вместе с нем имманентно присущие человече-
ству паттерны поведения, в том числе устоявшиеся формы 
отношения к власти, людям и обществу. В России о кон-
ституционном правопонимании «говорят мало, не прямо 
и как бы неуверенно» [4, с. 24], причиной тому, по нашему 
мнению является неустоявшееся, вплоть до настоящего 
времени, отношение к конституции, представляющей, 
с одной стороны, формальный источник национально-
го позитивного права – писаный нормативно- правовой 
акт, а с другой стороны, выступающей в качестве базовой 
ценности, воплощающей сложившиеся как на уровне 
государственной власти, так и в широких общественных 
массах политико- правовые идеалы.

Принимая во внимание, что Россия официально за-
являет о себе как о государстве с тысячелетней исто-
рией (ч. 2 ст. 671 Конституции Российской Федерации), 
исследование особенностей, становления и развития 
института правопонимания в целом и конституционного 
правопонимания в частности представляется важным 
как с научно- теоретической точки зрения, так и с пози-
ции практики правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности.

Сегодня вопросы правопонимания, выступая предметом 
научных изысканий со стороны известных ученых, таких 
как В. И. Крусс [3], А. В. Скоробогатов [12], В. А. Четвернин 
[15], тем не менее сохраняют многочисленные пробелы, 
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противоречия, коллизии, среди которых особый интерес 
вызывают историко- правовые аспекты заявленной темы.

В качестве методологического фундамента, используе-
мого для осуществления междисциплинарного анализа 
конституционного правопонимания, предлагаем инте-
гративный метод циклического право- и политогенеза. 
Этот метод предполагает изучение политико- правовых 
явлений, рассматриваемых в контексте последователь-
но сменяющих друг друга «замкнутых в себе» этапов 
(циклов) политико- правового развития. При этом для 
каждого из циклов характерна определенная модель 
понимания права и государства, в рамках которой су-
щественном образом отличаются модели ценностного 
восприятия конституции, а также технико- юридические 
особенности конституционного правотворчества и кон-
ституционного правоприменения.

Поясняя выбор методологии, необходимо отметить ряд 
преимуществ, которым обладает рассматриваемый под-
ход в сравнении с иными, а именно:

1) применение указанного метода в рамках историко- 
правового анализа позволяет выявлять закономерно-
сти, давать обоснованный прогноз будущего состояния 
государства, права и, как следствие, правопонимания. 
В названной особенности находит проявление основное 
достоинство теории циклического правогенеза, которое 
позволяет выстраивать логически аргументированные 
причинно- следственные связи;

2) цикличность исторического процесса способна рас-
сматриваться как обладающая самостоятельным значе-
нием закономерность, предполагающая повторяемость 
явлений, событий во времени [11, с. 3]. Еще в работах 
римских философов получают широкое распростране-
ние теории цикличности мира. К примеру, Лукреций Кар 
называл цикличность принципом мирового развития, 
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который хоть и не лишен деструктивных возможностей, 
но способен вести к прогрессу и эволюции [13, с. 335]. 
Более того, среди римских ученых одним из наиболее 
последовательных сторонников цикличности являлся 
Цицерон, предлагавший в своих работах использовать 
«круги и как бы круговороты перемен и чередований 
событий в государстве» в практической политике, чтобы 
«видеть пути и повороты в делах государства, дабы, зная, 
куда приведет то или иное из них, быть в состоянии за-
держать его ход и даже воспрепятствовать ему» [5, с. 67];

3) циклический подход к анализу государственно- 
правовых явлений имеет глубокую научно-теорети-
ческую разработку как в России [7, 10], так и в стра-
нах Запада [2]. Более того, как справедливо отмечает 
А. Н. Медушевский, в последнее время все чаще можно 
встретить упоминания о цикличной смене фаз консти-
туционного развития, в том числе применительно к аме-
риканской, французской и испанской конституционной 
модели [6, с. 6]. Формационный подход, признававший-
ся в СССР, также был построен на циклической схеме, 
что с учетом признания ошибочности советского курса 
построения общества на идеях и принципах коммуниз-
ма, тем не менее указывает на общее высокое значение 
характеризуемого метода.

Изложенное в своей совокупности свидетельствует 
о том, что изучение историко- правового развития в кон-
тексте его цикличности находится в числе научных трен-
дов и отличается наличием внушительной теоретической 
базы.

Результаты
В ходе анализа юридической литературы следует об-

ратить внимание на то, что многие ученые предлагают 
выделять два либо более цикла в развитии отечественно-
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го конституционализма. Например, в трудах ранее упо-
мянутого нами А. Н. Медушевского говорится, что в рос-
сийском конституционализме необходимо выделять три 
стадии или фазы, это:

1) деконституционализация и подъём конституцио-
нализма нового типа (фаза завышенных политических 
ожиданий). Под характеристику названного цикла удачно 
попадает как Россия 90-х гг. XX-го в., так и в равной мере 
начальный этап становления Советского государства;

2) фаза конституционализации или практического осу-
ществления конституционных принципов и выяснения 
их конфликтности с реальностью (начало политического 
разочарования). Полагаем, что наилучшим примером 
данной фазы может выступать конец существования Со-
ветского Союза;

3) переход к реконституционализации, т. е. ограничен-
ной демократии, а затем обращение к авторитаризму 
(при политической апатии общества) [6, с. 450–451].

Авторский подход известного российского ученого 
Ю. А. Тихомирова связан с весьма широким пониманием 
циклов правового развития, которые в его интерпретации 
могут быть сведены к двум последовательно сменяю-
щим друг друга фазам, а именно старту юридического про-
гнозирования и финишу правоприменения [14, с. 19–22].

Среди сторонников цикличности при разрешении 
вопросов историко- правового развития нельзя не от-
метить Р. А. Ромашова, который предложил оригиналь-
ную концепцию типологии государств, выделив четыре 
основных их типа: государства- деспотии – храмы (двор-
цы); государства- города, гражданские общины (polis); 
государства- объекты владения и управления государя 
(kingdom); государства публичного политико- правового 
порядка (state of law) [9, с. 92]. Несмотря на то что данная 
классификация напрямую не затрагивает вопросы кон-
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ституционного правопонимания и характеризует общие 
вопросы теории права, возможно предположить, что для 
каждого из перечисленных типов государств будет свой-
ственна собственная модель понимания конституции 
и конституционализма.

Не погружаясь подробно в разработанные современ-
ной юридической наукой конструкции циклического 
конституционализма, считаем возможным предпринять 
попытку сформировать, аргументировать оригинальный 
подход к эволюции конституционного правопонимания.

На основе анализа особенностей отечественной исто-
рии можно прийти к выводу о том, что основные циклы 
историко- правового развития сводятся к следующим 
основным фазам (стадиям):

1) фаза конституционного новаторства. Отличительной 
чертой данной стадии является возникновение и распро-
странение в правовом пространстве государства новой 
политико- правовой идеи, оказывающей непосредствен-
ное влияние как на устройство публичной власти, так 
и на мировоззрение людей, их отношение к политиче-
ским институтам и другим членам общества;

2) фаза апробации конституционных новшеств к пра-
вовой реальности и их приспособления к российским 
условиям и ментальности. Наиболее долгая и сложная 
стадия, в ходе которой происходит трансформация дей-
ствующего законодательства и существующей системы 
организации публичной власти, а также формирование 
устойчивой модели отношения населения и власти к про-
исходящим (как спонтанно, так и целенаправленно) из-
менениям. Важно обратить внимание, что процесс пере-
хода от настоящей стадии к следующей зависит от успеха 
приспособления. Так, при неудаче и распространении 
среди большей части граждан негативного отношения 
к проникающим в общество новшествам становится ве-
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роятен революционный сценарий. Одновременно с этим 
при относительно успешном внедрении новых политико- 
правовых идей в политическое пространство России 
предполагается относительно медленная эволюционная 
трансформация политико- правовой системы;

3) частичная рецепция традиционных отечественных 
конституционных ценностей и форм государственно- 
правового устройства. К числу такого рода аксиологи-
ческих ориентиров необходимо отнести сохранение 
традиционной семьи, исторической памяти, культурной 
самобытности, патриотизм и т. д. Со слов Р. А. Ромашова, 
в части государственно- правового устройства для Рос-
сии представляется характерной «полнота власти пер-
сонифицированного главы государства, выступающего 
в качестве "центра публичности" и сосредоточивающего 
в своем лице прерогативы, связанные с формированием 
и функционированием властных структур, а также опре-
делением направлений внутренней и внешней политики 
Российского государства» [7, с. 27].

Взяв за основу вышеизложенные теоретические пред-
положения, можно выдвинуть гипотезу, что за период ты-
сячелетнего существования российской государственно-
сти развитие конституционного правопонимания, которое 
тесным образом связано с определенными событиями 
российской истории, преодолело следующие циклы:

1) княжеский. В отечественной истории 882 г. тради-
ционно признают датой образования Древнерусского 
государства, сформированного по итогам объединения 
Новгорода и Киева под властью князя Олега. Само обра-
зование государства в данный момент времени, на наш 
взгляд, следует рассматривать как новаторство, нашедшее 
в дальнейшем прочное закрепление в российских усло-
виях и специфике. Период феодальный раздробленности, 
приходящийся на XII–XIII вв. и завершающий княжеский 
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цикл, отражает частичный возврат к догосударственно-
му (племенному) строю, но основанному не на родовом, 
а на территориальном и экономическом принципах.

Правопонимание в указанные промежутки време-
ни строится, в первую очередь, на традициях и обычаях 
(кровная месть, вира, язычество, признание князя пер-
вым среди равных, вече и т. д.);

2) царский. Началом названного цикла нужно считать 
венчание первым царем Руси Ивана IV Грозного в 1547 г. 
После данного события в истории отечества происхо-
дят значимые изменения как в системе государства, так 
и в народном менталитете. Царь возвышается не только 
над людьми, также и над знатью, которая этим изменени-
ям противодействует. В народе образуется образ спра-
ведливого царя-защитника, ведущего активную борьбу 
как против внешней агрессии, так и против внутренних 
врагов (боярства, знати). В конце цикла (в период Смуты 
и некоторое время после нее) происходит временное ос-
лабление царской власти и укрепление власти боярских 
родов (Годуновых, Шуйских и иных), неудачи которых 
привели к воцарению Романовых;

3) ранний имперский. Переход к указанному циклу нахо-
дится в тесной связи с первым российским императором 
Петром I, который широко известен тем, что стал рас-
пространять западные культурные и правовые ценности 
на территории русского государства (Российской империи 
с 1721 г.). С его подачи в среду интеллигенции и дворянства 
проникают начинают проникать первые либеральные 
ценности, которые до начала XIX в. не вступали в прямую 
конфронтацию с идеями самодержавия. Отечественная 
вой на 1812 г. и последующее неудачное восстание дека-
бристов в 1825 г., вдохновленное европейским правовым 
и государственным опытом, можно воспринимать как 
первую неудовлетворительную (на тот период времени) 
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попытку апробации и приспособления либеральных цен-
ностей к российской действительности, в последующем 
вызвавшую проведение реакционной политики Николая I.

Примечательно, что неоднозначный вклад Петра I в со-
вершенствование российской конституционной мысли 
выразился в известной дискуссии между славянофилами 
и западниками, начатой в 30–40-е годы XX в.

Кроме того, нельзя не отметить то, что значимым пока-
зателем развития правопонимания в пределах обозна-
ченного цикла представляется разработка декабристами 
проектов первых конституций за авторством П. И. Пестеля 
и Н. М. Муравьева;

4) поздний имперский. На наш взгляд, самостоятель-
ным циклом нужно считать период, начавшийся в эпоху 
правления Александра II. В рамках этого цикла получили 
окончательное оформление идеи необходимости разра-
ботки и принятия конституции как правового акта, за-
крепляющего права и свободы граждан и защищающего 
от угнетения, отмены крепостного права, создания пред-
ставительного органа и т. д. При этом позитивные изме-
нения, которыми запомнилось правление императора- 
освободителя, завершились его смертью, вызвав долгий 
период регресса и возвращения к консервативной поли-
тике, продолжавшийся вплоть до отречения от престола 
последнего императора Николая II.

Правопонимание большей части настоящего периода 
удачно описывает триада «Православие. Самодержавие. 
Народность», которая больше известна как теория офи-
циальной народности, созданная и предложенная ми-
нистром народного просвещения графом С. С. Уваровым 
в 1833 г. Исключением из приведенного предположения 
представляется начальная фаза цикла, которой присуще 
распространение среди населения анархических идей, 
что в итоге и привело к убийству Александра II;
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5) советский. Главной особенностью данного цикла, на-
чавшегося после революции 1917 г., является распростра-
нение в России идей Ф. Энгельса и К. Маркса о мировой 
пролетарской революции, необходимости установления 
диктатуры рабочего класса. Приспособление марксизма 
к российской среде и условиям вынудило идеолога ре-
волюции В. И. Ленина значительным образом видоизме-
нить разработанную немецкими мыслителями доктрину. 
К примеру, увеличив роль и влияние крестьянства.

Правопонимание во временных пределах характеризу-
емого цикла было полностью подчинено партийной воле, 
формируемой, уточняемой на съездах коммунистиче-
ской партии, являвшейся руководящей и направляющей 
силой советского общества. При этом, как отмечается 
Р. А. Ромашовым, «в основу понимания конституций в ус-
ловиях советской социалистической конституционно- 
правовой системы был положен принцип ретроспек-
тивного действия: принимаемая по инициативе партии 
конституция закрепляла сам факт завершения очеред-
ного этапа социалистического строительства, а также 
определяла структуру и содержание конституционного 
устройства государства» [8, с. 48]. Тем самым конститу-
ция, выступая нормативным актом высшей юридической 
силы, в советской системе права также являлась инстру-
ментом диктатуры и средством обеспечения господства 
одного класса над другим.

В последние годы существования СССР происходит 
возврат к ранним либеральным ценностям, ориента-
ция на западные образцы государственного, политико- 
правового и экономического устройства.

6) российский. Актуальный цикл исторического и пра-
вового развития. Сегодня существуют основания пола-
гать, что Российская Федерация прошла фазы новатор-
ства (во время принятия Конституции 1993 г., основанной 
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на западных, либеральных ценностях и европейском 
опыте политико- правового устройства), а также фазу 
апробации к новым правовым условиям. При этом яв-
ные неудачи в приспособлении, вызванные неготовно-
стью большей части населения к принятию западных 
демократических ценностей, обусловливают очередной 
возврат к традиционным для России аксиологическим 
установкам, охарактеризованным ранее.

Полагаем возможным предположить, что ближайшие 
5–10 лет следует ожидать сохранения консервативной тен-
денции, которая, вероятно, приведет к значимым измене-
ниям в существующей конституционно- правовой системе, 
направленным на достижение баланса между демокра-
тическими ценностями, успешно внедренными в отече-
ственные условия, а также исконно русскими и присущими 
российской ментальности конституционными, аксиоло-
гическими ориентирами и идеалами. При этом важно, что 
переход к следующему циклу станет возможен лишь в слу-
чае распространения и последующего укоренения в оте-
чественном правовом пространстве значимой политико- 
правовой идеи, отвечающей критерию новаторства.

Заключение
Таким образом, на основании совокупности вышеиз-

ложенного, следует акцентировать внимание на том, что 
использование циклического подхода к анализу рос-
сийского правопонимания и конституционно- правового 
развития позволяет выделить шесть ключевых циклов: 
княжеский, царский, ранний и поздний имперский, совет-
ский и российский. Каждый из названных циклов предпо-
лагает преодоление обществом и государством последо-
вательных фаз конституционного новаторства, апробации 
новшеств к правовой реальности и их приспособления 
к российским условиям и ментальности, частичной ре-
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цепции традиционных отечественных конституционных 
ценностей и форм государственно- правового устройства.

Правопонимание, присущее любому из указанных 
циклов, находится в прямой зависимости от имевших 
распространение и укоренение в обществе консти-
туционных ценностей и формы политико- правового 
устройства страны в конкретные исторические периоды. 
При этом правопонимание настоящего времени ха-
рактеризуется соединением западных и традиционных 
российских ценностей, в котором последние получили 
тенденцию к преобладанию.
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