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В  статье раскрывается значение Конституции как юридического документа, 
воздействующего на формирование правосознания граждан.

Конституция любого государства является основой формирования и 
совершенствования конституционного правосознания, оказывая на граж
дан в процессе своей реализации воспитательное воздействие, являющееся 
не менее значимым аспектом ее функционирования, чем его роль в упоря
дочивании общественных отношений. Данное направление действия Кон
ституции тесно связано с ее идеологической функцией.

В современных Конституциях идеологическая функция предполагает, 
во-первых, воздействие нормативного конституционно-правового потенци
ала на сознание людей с целью формирования у них определенных взглядов, 
во-вторых, выражение и закрепление политического и правового сознания 
народа. В этом проявляется социально-психологический и идеологический 
аспекты механизма реализации Конституции как основного закона. И если 
советские Конституции отражали принципы единственной, обязательной 
государственной идеологии, основанной на постулатах теории и практики 
социалистического и коммунистического строительства, то Конституции 
постсоветских государств оказывают воспитательное воздействие, уста
навливая идеологические ориентиры совершенно иного рода. В отличие от 
прежних Конституций действующие закрепили многие либеральные цен
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ности, ранее отвергавшиеся социалистическим правосознанием и в полной 
мере так и не прижившиеся в конституционном правосознании граждан.

На наш взгляд, значимость идеологической функции конституции все 
же не означает, что она является единственным каналом воздействия на со
знание граждан с целью формирования и совершенствования их Конститу
ционного правосознания.

Рассматривая ценностно-идеологическое воздействие Конституций на 
сознание людей, необходимо отметить, что оно коренным образом отлича
ется от идеологического воздействия всех ранее действовавших Конститу
ций. Главной целью принятия Конституции и одновременно условием ее 
реальности является достижение в государстве общественного согласия. 
Поэтому основная задача в процессе формирования конституционного пра
восознания граждан состоит не в отражении идеологии какой-либо партии 
или класса, а в закреплении определенных общедемократических миро
воззренческих ценностей, оказывающих влияние на сознание и поведение 
людей и в конечном счете способствующих формированию у них демокра
тического мировоззрения, политической и конституционной культуры.

Являясь актом учредительного характера, обеспечивающим первич
ное регулирование общественных отношений во всех сферах жизнедея
тельности общества, получающим дальнейшее развитие и детализацию в 
текущем законодательстве, роль Конституции проявляется в том, что она 
придала высшее юридическое значение новым, фактически сложившимся 
институтам, тем самым вызвав процесс конституционализации правовой 
системы. Являясь основой, Конституция предстает базовым нормативно
правовым актом, направленным на конституционализацию правового со
знания и в конечном счете формирование или изменение их конституцион
ного правосознания.

Как основу формирования конституционного правосознания граждан 
Конституции разных стран характеризуют и наличие в них большого коли
чества общих положений, программных установлений и норм-принципов, 
обобщающих и оценивающих наиболее важные, социально значимые явле
ния и процессы материальной и духовной жизни общества.

Основополагающим принципом функционирования государственной 
власти должны являться права и свободы человека. Например, идея обще
человеческих ценностей, выработанная опытом многих поколений людей, 
нашла свое воплощение в Конституции Российской Федерации 1993 года 
и Конституции Республики Беларусь 1994 года. В ст. 2, которая закрепила 
права и свободы человека в качестве высшей ценности в ст. 3, провозгла
сившей принцип народного суверенитета [2] а также во многих других ста
тьях, закрепивших демократические институты [3]. К сожалению, одной из
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характерных черт общества является неосознанная в достаточной степени 
значимость прав и свобод человека, декларативное признание ценности по
следних.

Принятые путем всенародного голосования Конституции предполага
ют более высокий уровень их легитимности, а следовательно, и большую 
степень одобрения гражданами. Принятие Конституций на референдумах, 
представляющих собой институт, непосредственно выражающий волю на
рода, позволяет говорить о ее приоритете перед законами и другими право
выми актами, о ее ведущей роле в механизме правового воспитания лич
ности.

Конституции постсоветских государств как основу формирования 
конституционного правосознания граждан характеризует и наличие в 
них большого количества общих положений, программных установлений 
и норм-принципов, обобщающих и оценивающих наиболее важные, со
циально значимые явления и процессы материальной и духовной жизни 
общества.

Рассматривая ценностно-идеологические основы конституционно
го правосознания, необходимо учитывать, что Конституции большенства 
стран сами во многом являются результатом достигнутого уровня развития 
конституционного правосознания. Основанная на конституционном право
сознании воля господствующих политических сил (или народа), получая 
государственный характер, воплощается в конституционных предписа
ниях, становится социальным ориентиром для общества в целом, а также 
определяет выбор моделей поведения.

Таким образом, между воспитательной функцией конституции и кон
ституционным правосознанием существует прямая и обратная связь. С од
ной стороны, воспитательное воздействие ее предопределяется уровнем 
конституционного правосознания. С другой -  воспитательное воздействие 
Конституции оказывает влияние на конституционное правосознание, сти
мулирует дальнейшее развитие его структурных компонентов.

Однако мировая практика показывает, что развитое конституционное 
правосознание вырабатывается годами или даже десятилетиями. Само при
нятие Конституции не способно коренным образом изменить отношение к 
важнейшим конституционным ценностям, как рядовых граждан, так и го
сударственных деятелей.

Следовательно, реализация конституционных норм нуждается в под
держке, при этом в процессе реализации конституционные нормы, воздей
ствуя на сознание и поведение человека, оказывают значительное влияние 
на формирование его мировоззрения, убеждений, жизненных ориентиров.
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Данная статья посвящена проблеме информационных войн в современном мире. 

Показаны некоторые наиболее важные способы их ведения, а также перечислены ос
новные признаки и последствия войн в информационной сфере. В конце данной статьи 
автор дает ответ на злободневный вопрос: информационные войны в современном 
мире -  это миф или реальность?

Сегодня, в XXI веке, веке информационных технологий важное место 
в жизни каждого человека занимает информация. Ведь именно благодаря 
информации человек получает сведения о последних мировых событиях, 
произошедших в политике, юриспруденции, культуре, образовании и дру
гих сферах общественной жизни. Однако не всегда эта информации оказы
вается достоверной, а порой даже выступает в качестве источника начала 
такого неблагоприятного явления, как информационная война, которая мо
жет привести к довольно ужасным последствиям.

Что же собой представляет информационная война?
Понятие «информационная война» впервые появилось в США и первона

чально использовалось в информационных военных кругах. Перевод же этого 
термина «information and psychological warfare» с английского языка может зву
чать и как «информационное противоборство», и как «информационная, пси
хологическая война», в зависимости от рассматриваемого контекста [1, с. 74].
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