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Abstract. The article deals with the problem of connection in the Constitutional Law of the unconditional and 
conditional. It is proved that the idea of a Constitutional Law is a more and more significant in this unconditional 
compared to conditional, but in reality, as a functioning, it is by the prevalence of conditional over unconditional. 
With the development of Constitutional Law, the significance of the conditional in it is constantly increasing, 
which negatively affects the effectiveness of the implementation of those specific functions that give it the value of 
the basic, fundamental branch of law. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема связи в конституционном праве безусловного и услов-
ного. Обосновывается, что в идее конституционное право характеризуется большей значимостью в нем 
безусловного в сравнении с условным, но в действительности в качестве реально функционирующего 
оно отличается превалированием условного над безусловным. По мере развития конституционного пра-
ва значимость условного в нем постоянно повышается, что негативно сказывается на эффективности 
реализации им тех специфических функций, которые придают ему значение базовой, фундаментальной 
отрасли права. 
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Конституционное право традиционно рассматривает-
ся в отечественной юридической науке в качестве весьма 
специфической составляющей системы права. При этом 
типичными являются указания на абсолютную ценность 
конституционного права и неоспоримую приоритетность 
конституционно-правовых ценностей, на безусловную обя-
зательность конституционно-правовых норм и их осново-
полагающее значение в системе права, на неотъемлемость 
и неотчуждаемость конституционных прав и свобод чело-
века и безусловный характер обязанности государства их 
признавать, соблюдать и защищать. Вместе с тем нередко 
ученые указывают на обусловленность конституционного 
права культурными и историческими особенностями раз-
вития конкретной страны, на связь эффективности инсти-
тутов конституционного права с их легитимностью, на то, 
что при определенных условиях конституционно-право-
вые нормы могут быть изменены, а конституционные пра-
ва и свободы  ограничены для достижения общезначимых 
целей. Сказанное свидетельствует о необходимости реше-
ния вопроса о том, как именно связаны в конституцион-
ном праве безусловное –  абсолютное, неизменное, целе-
полагающее –  и условное –  относительное, изменчивое, 
целесообразное.

По нашему мнению, для того чтобы решить обозначен-
ный вопрос, требуется обратиться к характеристике кон-
ституционного права, с одной стороны, как культурного 
феномена, с другой –  как отрасли права. Первое позволит 
решить проблему связи безусловного и условного в консти-
туционном праве в социально-правовом аспекте, второе –  
в юридическом плане.

Принципиально значимым моментом для понимания 
конституционного права как культурного феномена явля-
ется то обстоятельство, что оно выступает продуктом раз-
вития западного общества и представляет собой результат 
трансформации государственного права эпохи Средневеко-
вья на основе прогрессивных идей мыслителей эпохи Воз-
рождения и Просвещения 1.

Изначальный смысл конституционного права как куль-
турного феномена определен теми идеями, которые обу-
словили его принципиальные отличия от государственного 
права древности и средневековья. Это прежде всего идеи 
естественного права, правового ограничения произвола 
государства, гражданского общества, общего блага, сво-
боды, формального равенства, неприкосновенности соб-
ственности, неразрывная связь перечисленных идей с иде-
ей прав и свобод человека позволяет рассматривать послед-
нюю в качестве системообразующей по отношению ко всем 
остальным конституционно-правовым идеям, составившим 
в своем единстве идеологический базис формирования 
конституционного права.

«В силу изначальной абсолютности, то есть безуслов-
ности.., конституционные права и свободы человека не-
изменны по существу их; и вследствие того они не подле-
жат корректированию также по объему и содержанию, не 
подлежат модификации по форме выражения etc.» 2. Безус-
ловность конституционных прав и свобод может быть обе-
спечена только тогда, когда абсолютными, неизменны-
ми, непреложными, целеполагающими являются нормы, 

1 См.: Умнова И.А. Конституционное право Российской 
Федерации: в 2 т. Т. 1. Общая часть. М., 2014. С. 16.

2 Попов В.С. Об умалении и иного рода ограничениях кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина // Социаль-
но-экономические явления и процессы. Т. 12. 2017. № 4. С. 131.

посредством которых права юридически закрепляются и га-
рантируются. В этом контексте условное в характеристике 
конституционного права предстает случайным и несуще-
ственным, а безусловное –  необходимым и важным.

Если рассматривать конституционное право в качестве 
отрасли права, то принципиально значимой представляется 
аксиоматичность его характеристики как базовой, фунда-
ментальной отрасли.

Признание особого положения конституционного пра-
ва в системе права неразрывно связано с представлением 
о том, что ему присущи специфические функции, не ха-
рактерные для других отраслей. Так, И.А. Кравец отмечает, 
что конституционное право следует рассматривать как «ме-
таотрасль, обеспечивающую целеполагание в правовой си-
стеме, гармонизацию различных отраслей права, конститу-
ционализацию отраслевого регулирования» 3. В.П. Малахов 
указывает, что конституционное право «с одной стороны..,  
канал превращения идей государства и права в обществен-
ное и государственное состояние, но только через посред-
ничество других форм и отраслей права. С другой сторо-
ны.., связывание (и осознание) всего массива юридической 
практики с идейными основами правовой жизни. В этом –  
сущность и назначение конституционного права…» 4.

Это лишь некоторые из характеристик, которые дают-
ся конституционному праву учеными, рассматривающими 
особенности его функционирования. Не приводя других 
высказываемых по обозначенному вопросу суждений, от-
метим: анализ наиболее типичных из них свидетельствует 
о том, что самыми значимыми функциями, специфичны-
ми для конституционного права как отрасли, являются, 
во-первых, функция интеграции других отраслей права 
в целостную, непротиворечивую систему, во-вторых, функ-
ция стабилизации системы права (а в определенном смыс-
ле –  и национальной правовой системы в целом), в-тре-
тьих, программная (целеполагающая) функция, заклю-
чающаяся в том, что конституционное право несет в себе 
важнейшие идеологические ориентиры, с которыми сооб-
разуются в своей динамике не только действующее право, 
но и правовая практика и правосознание.

Очевидным является то, что эффективность конститу-
ционного права в реализации перечисленных специфиче-
ских функций во многом зависит от превалирования в нем 
безусловного над условным. Существующее лишь при опре-
деленных условиях, относительное, изменчивое, случай-
ное –  отнюдь не то, что способно придать конституционно-
му праву стабильность и организованность. Следовательно, 
от превалирования в конституционном праве безусловного 
над условным зависит не только признание его ценности 
как культурного феномена, но и возможность его эффек-
тивного функционирования в качестве фундаментальной, 
базовой отрасли.

Принимая во внимание изложенное, можно утверждать, 
что в идее конституционное право –  вне зависимости от 
того, рассматривается ли последнее как культурный фено-
мен или отрасль права,  –  характеризуется большей значи-
мостью для него безусловного в сравнении с условным.

3 Кравец И.А. Конституционное право как метаотрасль: 
роль Конституции и основ конституционного строя в меж- 
отраслевой гармонизации // Уч. зап. юрид. фак-та. 2017. 
№ 44– 45. С. 171, 172.

4 Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие 
проблемы современной юридической теории. М., 2011. С. 377.
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Вместе с тем если рассматривать конституционное пра-
во не в идее, а в реальности, в качестве действующей си-
стемы норм, то можно обнаружить следующее. Идеи, лежа-
щие в основе конституционного права и определяющие его 
специфику как культурного феномена, воплощают в себе 
представления об идеальных состояниях. Такие состояния 
в абсолютном своем выражении не могут быть достигнуты 
по объективным причинам, прежде всего в силу того, что 
право по своей природе (и конституционное право не яв-
ляется исключением) способно обеспечивать установление 
лишь оптимальных и реальных, но не идеальных состоя-
ний 5. Будучи сориентированным на не достижимые в ре-
альности состояния, конституционное право как отрасль 
изначально может характеризоваться превалированием 
безусловного над условным лишь в идее, но не на практике.

Поскольку конституционное право изменяется в исто-
рической перспективе, далее полагаем необходимым опре-
делить, меняется ли соотношение в нем безусловного и ус-
ловного с его развитием.

Решая обозначенный вопрос, прежде всего необходи-
мо учитывать, что со временем изменяется характер идей, 
определяющих содержание конституционного права как 
культурного феномена.

Идеи прав и свобод человека, естественного права, пра-
вового ограничения произвола государства, гражданского 
общества, свободы, формального равенства, собственности 
и другие идеи, послужившие в свое время «идеологическим 
плацдармом, на основе которого сформировалось консти-
туционное право» 6, с течением времени получают все но-
вые и новые интерпретации. При этом принципиально зна-
чимым моментом, свидетельствующем об утрате перечис-
ленными идеями значения безусловных, следует признать 
то, что они не просто перестают восприниматься в каче-
стве универсальных по своему содержанию, но и в действи-
тельности перестают быть такими, «размываясь» не только 
в доктринальном, но и в обыденном правосознании.

Так, о правах человека небезосновательно говорят, что 
они «находятся в постоянном развитии, на каждом эта-
пе существования… пытаются отвечать на вызовы свое-
го времени» 7. Естественное право интерпретируется как 
«постоянно развивающееся идеальное сознание о праве, 
возникающее из жизненных потребностей и содейству-
ющее их дальнейшему росту» 8. Представление о праве, 
способном обеспечить эффективное ограничение произ-
вола государства, также постоянно меняется, о чем сви-
детельствует множественность интерпретаций правового 
государства. Ошибочным признается предположение «о 

5 См.: Малахов В.П. Указ. соч. С. 81.
6 Лановая Г.М. Общие закономерности воспроизводства 

и современные особенности юридического оформления кон-
ституционного права // Конституционное и муниципальное 
право. 2011. № 3. С. 2.

7 Афанасьева С.А., Конев Ф.Ф., Конева Е.М., Шишени-
на И.В. Этапы формирования и развития прав человека // Со-
временные научные исследования и инновации. 2017. № 2. 
С. 505.

8 Польщикова Л.А. Генезис понятия «естественное право» 
в контексте гуманистического образования // Педагогическое 
образование. 2009. № 4. С. 53–59.

существовании единой сущности свободы, общей для раз-
ных эпох и культур» 9.

Кроме того, появляются новые идеи, которые, приоб-
ретая значение общепризнанных, подчас обусловливают 
возникновение новых конституционно-правовых ценно-
стей, и это влияет на всю систему конституционного пра-
ва. В частности, показательным примером является то, что 
«все чаще в новые конституции включаются нормы о соци-
альной функции частной собственности, которая должна 
служить не только собственнику, но и обществу…» 10. Но-
вые конституционные ценности уже не воспринимаются 
в качестве безусловных, а напротив, рассматриваются в ка-
честве обусловленных «духом времени», и это также свиде-
тельствует о том, что в характеристике конституционного 
права как культурного феномена значимость безусловного 
в сравнении с условным постепенно снижается.

Появление новых идей или актуализация тех идей, ко-
торые ранее не были общезначимыми, обусловливает вы-
сокий динамизм конституционного права, и происходящие 
в нем изменения со временем становятся все более интен-
сивными 11. Это приводит к снижению значимости безус-
ловного в характеристике конституционного права не толь-
ко как культурного феномена, но и как отрасли права.

Те происходящие в конституционном праве изменения, 
которые дают основание говорить о снижении значимости 
для него безусловного, во многом есть закономерное след-
ствие изменений, происходящих в западной культуре, с ко-
торой генетически связано конституционное право. В си-
туации кризиса западной традиции права и «деградации 
конституционализма» как одного из проявлений такого 
кризиса 12 безусловность конституционного права остается 
скорее презюмируемым свойством, чем характеристикой, 
отражающей его действительность.

Повышение значимости условного в сравнении с безус-
ловным в конституционном праве как отрасли права в со-
временных условиях неразрывно связано не только с изме-
нениями, происходящими в западной правовой культуре, 
но и с повышением динамизма общественной жизни: ти-
пичным для отечественной юридической науки является 
утверждение о том, что «различные инновации в конститу-
циях –  отражение фактических изменений, происходящих 
в обществе» 13.

9 Фенько А.Б. Образ свободы в российском сознании и пер-
спективы формирования гражданского общества // Способы 
адаптации населения к новой социально-экономической ситу-
ации в России. М., 1999. С. 34.

10 Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое иссле-
дование / отв. ред. В.Е. Чиркин. М., 2011. С. 6.

11 См.: Конюхова И.А. Конституции нового поколения: со-
стояние и перспективы развития // Современное конституци-
онное право: сб. науч. тр. / отв. ред. Е.В. Алферова. М., 2010. 
С. 30–33.

12 См.: Кененова И. Кризис западной традиции права и рос-
сийская традиция власти в ракурсе конституционной компа-
ративистики // Сравнительное конституционное обозрение. 
2013. № 1. С. 16; Современный конституционализм: теория, 
доктрина и практика / отв. ред. Е.В. Алферова, И.А. Умнова. 
М., 2013. С. 6.

13 Чиркин В.Е. О тенденциях развития конституций в со-
временном мире // Современное конституционное право: сб. 
науч. тр. / отв. ред. Е.В. Алферова. С. 11.
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Вне зависимости от того, какие именно термины ис-
пользуются для того, чтобы обозначить то состояние перма-
нентной «переходности», в котором существует современ-
ное общество, речь идет о состоянии, в котором значимость 
идейных ориентиров снижается вследствие несогласован-
ности идеологических установок с реальными жизненны-
ми процессами, а постулируемые конституциями ценности 
иногда начинают восприниматься как абстракции. В опи-
сываемых условиях конституционное право и само лишает-
ся прочной, устойчивой идеологической опоры, и перестает 
быть источником абсолютных, не подверженных изменени-
ям идеологических ориентиров.

Отдельно следует сказать о том, что общеобязательность 
норм конституционного права (в отличие от общеобяза-
тельности норм других отраслей) изначально связывается 
с безусловностью общепризнанных прав и свобод человека. 
Однако в современных условиях права и свободы оказыва-
ются вторичными по отношению к тем нормам, которые их 
закрепляют. В этом плане показательным является то, что 
все чаще учеными ставится вопрос о конституционном ре-
гулировании прав и свобод человека 14.

Общеобязательность конституционного права, лишаясь 
опоры в виде безусловности общепризнанных прав и сво-
бод человека, оказывается, как и общеобязательность норм 
других отраслей, в зависимости от приведения в действие 
специальных юридических механизмов. Однако «конститу-
ционное право… фактически лишено собственных механиз-
мов обеспечения действия» 15, поэтому, лишаясь указанной 
опоры, конституционное право оказывается отраслью, эф-
фективность которой во многом обусловливается качеством 
функционирования тех механизмов обеспечения действия 
норм конституционного права, которые конструируются 
в рамках других отраслей права. Прежде всего конструирова-
ние таких механизмов осуществляется в рамках администра-
тивного права, что приводит к постепенному сближению 
конституционного права с административным. Как след-
ствие, эффективность конституционного права в реализа-
ции специфичных для него функций еще больше снижается.

*  *  *
Подводя итог, с уверенностью можно утверждать, что 

в идее конституционного права заключено представление 
о том, что такое право характеризуется большей значимо-
стью для него безусловного в сравнении с условным. При 
этом превалирование безусловного над условным воспри-
нимается в качестве того, от чего в значительной мере зави-
сит эффективность конституционного права в реализации 
специфичных для него функций.

В действительности, в качестве реально функциониру-
ющего конституционное право характеризуется большей 
значимостью в нем условного в сравнении с безусловным. 

14 См., напр.: Александрова А.В. Конституционное регули-
рование социальных прав. Пенза, 2014; Вечканова Н.В. Кон-
ституционное регулирование и судебная защита личных прав 
и свобод в странах СНГ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014; Ни-
конов А.С. Конституционно-правовое регулирование социаль-
ных и экономических прав человека в Боливарианской Рес- 
публике Венесуэла: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010; Овсян-
ников Р.Н. Конституционно-правовое регулирование полити-
ческих прав и свобод граждан в Российской Федерации и роль 
органов внутренних дел в их реализации: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2005; и др.

15 Лановая Г.М. Указ. соч. С. 3.

Более того, по мере развития конституционного права зна-
чимость условного в сравнении с безусловным в нем по-
степенно увеличивается. Как следствие, оно сближается по 
своим характеристикам с административным правом, а его 
эффективность в реализации специфичных для него функ-
ций еще больше снижается.
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