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В преамбуле действующего Основного закона России обозначено: «Мы — многонациональный 
народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на одной земле <…> принимаем 
Конституцию РФ». Следовательно, не только власть, но и формально закрепленные основы 

конституционного строя исходят от народа и напрямую зависят от его мировоззрения и социально-
психологического состояния общества. Указанное представляется возможным обозначить как вне-
правовой фактор, который определяет конституционный колорит государства, его конституцион-
ную самобытность.

Иными словами, несмотря на то, что современные конституции мира оказываются схожи 
(по структуре, некоторым позициям содержания), что связано с процессом не только рецепции, 
но и имплементации норм, выработанных международным правом, которые должны соблюдать 
участники мирового взаимодействия, есть отличительные черты, характерные для определенных 
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государств, складывающиеся под влиянием особых традиций, находящих отражение в конституци-
онной психологии.

К. В. Арановский точно отмечает: государственному праву нужно, чтобы его понимали в антропо-
генном и психологическом измерении. Принимая человека за личность, создающую право или остав-
ляющую право в стороне, можно обнаружить причины успехов или провалов правовых преобразо-
ваний, законодательных решений. Указанное происходит в рамках конституционно-правового поля 
и дает основание предположить: конституционная психология не вымышленная, а по-настоящему 
актуальная категория [1].

Это подтверждается и определенной теоретической разработанностью заявленной темы, что от-
ражено в трудах Е. С. Аничкина, Д. В. Каширского [2], Т. А. Жумабековой [3], Е. В. Титовой [4] и дру-
гих авторов.

К этому лишь добавим, что конституционная психология формируется через опыт, традиции, 
которые могут формализоваться, выражаясь в виде норм. Следовательно, традиции, в том чис-
ле, определяют национальную и конституционную специфику. В России таковыми принято счи-
тать: 1) особое отношение к первому лицу страны; 2) единоначалие в органах центральной власти, 
двоевластие на местах, находящее свое выражение в сочетании назначаемых и избираемых орга-
нов или должностей; 3) сохранение у большой части населения особой надежды на государствен-
ное решение важных проблем; 4) дуализм государственно-правовых институтов: с Древней Руси 
и вплоть до 1917 г. можно говорить о «симфонии» государства и церкви, в советский период — го-
сударства и партийных органов; 5) нарастание количества решений Конституционного Суда РФ 
и их активное влияние на отраслевое законодательство в качестве источника права в отраслевом 
регулировании; 6) разнообразие доктринальных подходов к базовым понятиям современного кон-
ституционного права, которое, к сожалению, не дает четкого представления о некоторых важных 
категориях, например, прямое действие Конституции РФ, непосредственное действие прав и сво-
бод человека и гражданина.

Сегодня, как метко замечает В. Д. Зорькин, именно Основной закон стал системным юридиче-
ским выражением основных политических ценностей, которые определяют лицо новой и историче-
ски преемственной России: обеспечение прав и свобод человека, демократическое федеративное пра-
вовое государство, парламентаризм и т. д. А, значит, представляется уместным говорить о влиянии 
конституционно-правовой культуры на формирование конституционной самобытности, конститу-
ционной психологии как ее важнейшего внеправового компонента в частности.

Причем не вызывает сомнения, что эффективность Конституции зависит от степени распростра-
ненности в обществе конституционных положений, принципов и идей, их близости эмоциональным 
настроениям граждан.

В целом, конституционная психология — весьма противоречивое понятие в силу отсутствия кон-
кретизации этого термина. Однако некоторые подходы в юридической доктрине уже представлены.

Так, Г. Андреева полагает, что на самом деле речь идет о некоем ответвлении социальной психо-
логии, которое нацелено на исследование психологии участников конституционно-правовых отно-
шений. По ее мнению, в социальной психологии уже выработан для этого специфический научный 
инструмент, используются особые методы психодиагностики, владение которыми требует наличия 
серьезных профессиональных психологических знаний и навыков. Специалисты по конституцион-
ному праву должны лишь ставить вопросы, ответы на которые смогут дать социальные психологи [5, 
с. 266–272]. Однако едва ли социальные психологи, не имея специального знания в сфере государ-
ственного права, смогут дать ответы на поставленные юристами вопросы.

Е. В. Титова обнаруживает два аспекта, в которых можно рассматривать вопрос о конституци-
онной психологии. Первый — как социально-правовое явление, характеризующее конституцион-
но-психологическое состояние общества на конкретном этапе конституционно-правового развития 
государства, позволяющее установить влияние социально-психологического состояния общества 
на происходящие в стране конституционные процессы, установить причины и закономерности дан-
ного процесса, определить детерминирующие начала действий и решений органов власти и долж-
ностных лиц. Второй — как конструкт конституционных политико-правовых явлений, где ясны фор-
мулы, взаимодействие элементов и понятно содержание структуры политических событий по типу 
идеализации: «как это должно быть» [4, с. 39–44]. Полагаем, в нашем исследовании наиболее важным 
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представляется первый аспект, так как целостная, отделяемая от других сущность реального мира, 
недоступная непосредственному наблюдению, вероятно, имеет большее отношение к философии.

Т. А. Жумабекова уточняет некоторые компоненты конституционной психологии:
1) широкий комплекс стихийно складывающихся, несистематизированных конституционных 

взглядов, представлений, суждений и идей, которые отличаются от взглядов, представлений, 
суждений и идей, образующих в своей совокупности конституционную идеологию;

2) многообразный пласт эмоций, чувств, переживаний, умонастроений, формирующихся у лю-
дей в связи со становлением, функционированием и развитием правовых институтов, струк-
тур и отношений [3, с. 240–242].

Все это имеет больше связи с иными науками, чем с конституционным правом.
Наиболее удачным представляется подход Е. С. Аничкина и Д. В. Каширского, утверждающих, 

что конституционная психология — часть правовой психологии, которая изучает отражение в со-
знании людей конституции как социокультурного феномена. Предметом ее рассмотрения являют-
ся, с одной стороны, психологические аспекты правотворчества в области конституционного права, 
а с другой — отражение конституционных прав и свобод в психике конкретного человека, конститу-
ционное сознание обычного обывателя — среднестатистического субъекта, гражданина [2, с. 133].

Ведь именно в процессе ментального освоения конституционной действительности у субъектов 
складываются правовые установки, привычки, иные формы стереотипного поведения, позволяющие 
им реагировать на соответствующую правовую ситуацию. Это дает возможность лучше ориентиро-
ваться в мире правовых явлений [6, с. 169].

Резюмируя вышесказанное, отметим, что конституционная психология тесно связана консти-
туционно-правовой традицией. Под воздействием традиции происходит формирование отношений 
к конституционной действительности. Причем традиция может быть рассмотрена не только с фор-
мально-юридической точки зрения как преемственность норм, но и как сложившиеся негласные 
правила поведения, социально-психологическое состояние общества в отдельно взятом государстве.

Именно особенностями конституционно-правовых традиций, отраженных в Основном законе, 
в системе только возникающих и уже сформировавшихся правоотношений определяется ключевое 
различие — конституционная самобытность каждого отдельного государства. В этом контексте кон-
ституционная психология является внеправовым отражением конституционной действительности, 
которая включает отношение, восприятие, рефлексию народа по поводу тех или иных событий, яв-
лений, происходящих в государстве. Конституционная психология есть тот самый «правовой мента-
литет», который неформально и определяет нетождественность государств.
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