


ЮЙИЛ̂ЧЕСКАЯ niVHilA ГОРНОЯ РУССКИ! КОНСТИТУЦИИ 

И. А.Кравец
История конституционного разн/.тия России -  сложное и пока еще 

мало исслелованнов явление. Длительное в|«мя в отвчвстввнно1 праао- 
Bot литературе лержалось мнение, что Рсссии в начале И  века не 
улалось создать конституц..онно1 политико-правовой системы, а перван 
конституция выла принята после Сктяврьсксй революции в 1Э1Н году. 
Такой вз.’ляд, по-видимому, свидетельствовал о Фактическом разрыве 
оравопой традиции посла Гктявря 1917 года.

Современное конституционнее развитии, Оазируждлвеся на Консти
туции РФ 12 декабри 1993 г . ,  свидетельствует о ширх̂ ком применении 
конституционных учреждений и институтов в российской правовой и по
литической действительности. Мнегие ив них. такие как многопартнй- 
ная политическая система, участие нареднеге п^)вдcтaвитeльcida в за
конодательных делах, двухпалатная структура законодательного орга
на И д р ., зародились и получили свое первое законодательное офор>- 
иленне в начале XX века. В этой связи конституииснную историю Рос
сии следует рассматривать как сложный и неоаиорсдный, но вкшете 
тем единый процесс, сочетающий в себе ряд послеловятв/ьных и езаи- 
мовлняюишх реформ и революций.

Сушествувт определенная связь к жду совремвнныг» правовыыж и 
полятичасюп1и институтами и ист<зричвским проилым страны, когда их 
возникновение и генезис происходили в эпоху борьбы общества со ота- 
рыы порядков. В то же время конституционные институты явились прю- 
дуктом трансформации государственного строя и гр-ажданокогс общества.

В России, где процесс преобр.азоваяия гс.сударстаоннсго ст( я ни 
конституционных началах возник значительно позже, чем в странах с 
англо-саксонской в континентальной правовой системой, именно руо^и 
ХП-ХХ векАв стал заметной вехой в становле»ши основ констж‘*7 ЦЯошсй1 
государственности. В втог период, начиная с 1904 года, происходит 
еволюция “беолютней монархии в конституционную через ряд постепен
ных реформ государственных учреждений: рефс[мкр(.^ванив Государствен
ного совета, создание Государственной думы, пре('б1мзованне Совета 
министров и образование избирательной оисгсьч - цензовой и много
степенной, О трансформацией гссуда|)отввнног1 отрся России связано 
появление работ ведущих конституцмсналистов, пооннценных теорети
ческому обоснованию ксиституционното I'oc;. :арства /С.А.КогляревскиЙ. 
В.М,Гессен, В.Л.Киотяковский/. С другий crop чы, связь реформатор
ской политики правитечьства с рвводюцнпнным нроцеооом в начале ве-
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ка стчля ^«ктг|« оогавпгиананным и нахспгт пслтвврадвние в современ- 
во* вотгргко-прадовсЯ литераттре /А.^.Лаввдсвгч, Г.К.Гальперин,
Р.Г .ГЯИРЛУН/.

0пнп4 ИЯ втжн“Ят!:1га правовых актов гссуларственных реформ 1904- 
1906 гг . являгтся Основные законы 23 апреля 1906 г . В стечвственно! 
гссупарстновелчэскоЯ я историко-правовоЯ литературе их оценка зани
мает значительное место. При этом опии авторы исходили из их лже- 
ИОНСТИТУШ10НЯОГО характера, опираясь в своей опенке на лемократи- 
ческиЯ хяоактер теог тической модели советских конституций. Лригие 
ученые-* рис ты, {зазграи! (ивая гридическую и Фактическую конституцию, 
указывали нн возможность признания Основных законов юридической 
конституцией, которая,однако,фактически не соблюдалась /А.М.Лавило- 
вич/.По-оилимому, взгляд на Основные законы как на монархическую ■ 
октроированную конституцию,бврущиЯ свое начало в оценке руссотх г о -  
сударствоведов я констятуционалвстов.нвпример^Н.к'.Лаэаревского, мо
жет fjTb пгяэнан правильным. Си позволяет преодолеть негативное от
ношение г одному из переломных периодов русской истории.

Спипическая природа Основных законов 1906 г . во многом объяс
няется спецификой сушествсвавшей в дореформенный период осссийской 
правовой системы. В российском законодательстве термин "Основные 
законы" не был новым, т .к . в состав Свода законов, изданного впер
вые в 1832 г . ,  входил отдел, носивший именно это название / т .1 ,ч .1 / .  
Эти Ссновиые законы юридически регламентировали основные впросн  
русского государственного строя, однако по своей юридической силе 
не от-дичапись от остальных правовых актов. Они представляли собой, 
по словам Н.И Чазаревского, совокупность норм, которые были извле
чены М.М.Сперанским из веек массы действовавшего в тот период зако
нодательства. Не было предусмотрено и специального порядка их отме
ны или изменения. Поэтому если какой-либо закон противоречил Основ
ным законам изданий 1832-1892 г г . , то для определения того, какой 
же закон действует, необходимо было обращать внимание не на его 
местоположение в Своде законов, а  на дату его принятия. Зто объяс
нялось действием правила, согласно которому позднейший закон отме
няет закон предшествуюп й, ему противоречащий.

Стюробряэие принятых 23 апреля 1906 г . ОсиовныА законов заклю
чалось в гпм, что они по своей юридической силе отличались от дру
гих законодательных актов. Главное отли’пю состояло и том, что за
конодатель поотаралол придать им особую устойчивость в неприкосно- 
аенироть, тем самым гаралти-^вав их от частых перемен, (.сковные за
коны 1906 Г. могли быть пересмотрены "едкистввнно’  по инкггеагиве
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монарха. Такая прановая форма гарантии их неизменности в правсво! 
литвратчра биха признана “наименее удачной из всех, какие вообде из
вестны конституивонному праву* /Н.И.Лаэнревский/.

Вместе с тем закреаленный Ссн< вныг'з законами 1^4} г . правовой 
способ их пересмотра не быд сригин'сяьным продуктом русски реформа
торов, которые стремились огр^.ить рофсрмярс ванный гссударстьенный 
строй Российской империи от расширения уступок, сделанных мснархои 
под воздействием первой русской роволюихи. Подгбный способ имел до
вольно длительную традицию применения в конституционном праве гер
манских государств начала ХП векя.Соэзателн Ссноьных законсв 1906 
года только извлекли его из недр конституционной истории Гермаиии 
й сделали полноправным распорядителем русской ионституиии начала XI 
века. Лругой правовой гарантией неизменности Сснсвных законов 1906 
года можно считать запрет на изаание монархом постаноьлен/й с вре
менной силой закона по ст .67  Сснсвных законов, которые бы ьнссилв 
изменения в текст Сснсвных saKimoB. Эта правовая гарантия вполне 
осознавалась,т.к . акты 3 июня 1907 г . не были приняты в порядке 
CT.87 Сснсвных законов, хотя и наруиаы их аолгкекия относительно 
выборов в Государственную думу.

Содершние Сснсвных законов 1906 г . по сравнению с иэдан-вм 
1892 г . было дополнено тремя новыми разделами. Нс-первых, разделом, 
солеруашш прерогативы монарха; во-е срыл, разделом, рег^^амантыру- 
юшвм права и обязанностх российски иодданных; в-третьих, разделом, 
закрепляющим правовое полодание народного представительства. Такие 
равделы являлись характерными для конституций, сохранявших главой 
государства монарха, а их появление было вызвано необходимостью 
определить при переходе к конституциснной форме правления npaj выв 
пределы единоличной власти монарха, круг прав в свобод подданных, 
а такш место народного представительства в мехахизме гссударсть н- 
ной власти. Таким образом, характер содериання и специфика юриди
ческой сиы  Основных законов 1906 г . ,  псрядок их пересмотра с в и е -  
тельствуг'', что с юридической точки зрения они оопоставнмы с кон
ституциями европейских государств преимушественно раннего втапа их 
конституционного развития.

Более чем десятиеткий срок фYикшlpняp^vшия первой русской 
конституции был первым опытом российской конституционной првктикн, 
к которому обращаются многие современные правоведы и политики.
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