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Введение

Российский  конституционный  процесс  с  трудом  укладывается  в 

линейную  перспективу  развития.  Он  имеет  свои  взлеты  и  падения,  свои 

периоды прогрессивной эволюции и регресса, свои реформаторские планы и 

неудачные  попытки  их  воплощения  на  практике.  Современный  этап 

конституционного  развития  с  его  трудностями  и  противоречиями 

продолжает  правовую и  политическую модернизацию страны.  Становится 

особенно  актуальным  анализ  политико-правовых  проблем  формирования 

российского  конституционализма,  его  нормативных  основ  и  опыта 

реализации конституционных положений.

Конституционный строй - система правовых отношений, закрепляющая 

способ организации государства, при котором признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина, а государство подчинено праву и, 

прежде всего, демократической Конституции.

Целью  данной  работы  является  изложение  основных  положений 

российского  законодательства,  касающихся  конституционного  строя  и  его 

основ, уяснение его роли в современном обществе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- дать развернутое понятие конституционному строю, 

- изучить закрепление конституционного строя в Конституции РФ, 

- рассмотреть основы конституционного строя в РФ. 

Объектом  исследования  в  работе  являются  закрепленные  в 

Конституции  РФ  основы конституционного строя,  образующие фундамент 

всего  правового  регулирования  государственной  и  общественной  жизни 

России. Предмет  исследования - подходы  к  изучению  и  оценке  роли  в 

политической системе общества основ конституционного строя.

3



1. Конституционный строй в Российской Федерации: 

теоретический аспект

1.1 Понятие и сущность конституционного строя

Каждое  государство  характеризуется  определенными  чертами,  в 

которых выражается его специфика. Совокупность таких черт выражается в 

определенном способе организации государства, его государственном строе. 

Такой  подход  рассматривает  конституционный  строй  как  систему 

общественных  отношений  регулируемых  непосредственно  нормами 

конституции  [2].  Таким  образом,  конституционный  строй  –  способ 

организации государства,  закрепленный в  его  конституции и получающий 

дальнейшую регламентацию в текущем законодательстве.

Другое  понятие  конституционного  строя  относится  к  государству, 

форма  организации  которого  имеет  определенные  черты,  позволяющие 

относить  его  к  конституционным.  То  есть  конституционное  государство 

характеризуется,  прежде  всего,  не  наличием  конституции,  а  подчинением 

государства праву [3]. Следовательно, конституционный строй – это способ 

организации  государства,  который  обеспечивает  подчинение  его  праву  и 

характеризует  его  как  конституционное  государство;  это  совокупность 

социальных,  политических,  экономических,  идеологических  и  правовых 

отношений,  регулируемых  главным  образом  нормами  конституции, 

связанных  с  организацией  централизованных  органов  государственной 

власти  и  управления  государственным устройством  и  правовыми  связями 

между человеком, гражданином, обществом и государством.

Неотъемлемым  атрибутом  конституционного  государства  является 

гражданское  общество.  Гражданское  общество  -  есть  система 

самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и 

отношений,  которые  обеспечивают  условия  для  реализации  частных 

интересов и потребностей индивидов и коллективов, для жизнедеятельности 
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социальной, культурной и духовной сфер, воспроизводства этих институтов 

и отношений и передачи их от поколения к поколению [2].

Гражданское общество охватывает совокупность моральных, правовых, 

экономических,  политических  отношений,  включая  собственность,  труд, 

предпринимательство,  организацию  и  деятельность  общественных 

объединений,  воспитание,  образование,  науку  и  культуру,  семью,  как 

первичную  основу  общежития,  систему  средств  массовой  информации, 

неписаные  нормы  этики  поведения,  многие  конкретные  стороны 

политического режима [5]. 

Гражданское общество отождествляется со сферой частных интересов 

и  потребностей,  именно  в  его  рамках  реализуется  большая  часть  прав  и 

свобод человека. Однако гражданское общество нельзя представить себе в 

качестве  мира  изолированных  индивидов.  Оно  не  арифметическая  сумма 

составляющих  его  субъектов,  а  их  совокупность,  образующая  его 

сущностное  единство  [4].  Это  единство  состоит  в  одновременном 

существовании в  рамках гражданского общества  разнородных социальных 

сил, институтов, организаций и т.д., объединенных общими стремлениями к 

совместной жизни.

Сегодня  задача  конституции  всякого  конституционного  государства 

состоит в установлении пределов государственного вмешательства в сферу 

общественного  саморегулирования  для  того,  чтобы  это  вмешательство  не 

смогло  нанести  вред  институтам  и  механизмам  саморегулирования, 

действующим в рамках гражданского общества [4].

Это  ограничение  выражается  в  недопустимости  удовлетворения 

социально-экономических  прав  граждан  в  ущерб  политической, 

экономической  и  духовной  свободе,  государственного  регулирования 

экономике в ущерб рыночному, подмены судебной процедуры арбитражной, 

упрощающей разбирательство и т.д.

Именно  в  результате  такого  ограничения  государственной  власти 

правом  современное  конституционное  государство  функционирует 
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следующим  образом:  оно  постоянно  стремится  к  усилению  своего 

вмешательства в дела гражданского общества, особенно посредством своей 

социальной деятельности [3]. Однако, дойдя до определенной степени такого 

вмешательства,  которую  фиксируют  механизмы  саморегулирования  этого 

общества,  оно  активизирует  свои  правовые  начала,  сдерживающие 

вмешательство  тем  сильнее,  чем  дальше  заходит  государственное 

регулирование.

Значит,  в  демократическом  конституционном  государстве  общество 

функционирует  одновременно и  как  управляемая  государством система,  и 

как  саморегулирующаяся  система,  которая  в  то  же  время  находится  в 

зависимости  от  саморегулирующегося  гражданского  общества  и  его 

потребностей.

Конституционный  строй  Российской  Федерации  и  ее  действующая 

Конституция  основаны  на  идеях  исходящих  из  незыблемости  и 

неотчуждаемости прав и свобод гражданина. Государство рассматривается в 

качестве  официального  представителя  общества  по  решению  вопросов, 

которые  закреплены за  ним  в  Конституции  [4].  Закрепление  этих  идей  в 

Конституции  Российской  Федерации  играет  важную  роль  в  становлении 

России  подлинно  конституционным  государством,  поскольку  на 

сегодняшний день многие из этих идей не реализованы на практике.

1.2 Основы конституционного строя в Конституции РФ

Конституционный  строй  Российской  Федерации  включает  целую 

систему  складывающихся  общественных  отношений,  поэтому  в  его 

закреплении участвуют все отрасли российского права и законодательства. 

Конституция  РФ  наделена  высшей  юридической  силой  и  является  базой 

текущего законодательства [6]. В связи с этим ее нормы занимают ведущее 

место в регулировании конституционного строя России.
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Под  основами  конституционного  строя  РФ  понимаются  устои 

государства,  его  основные  принципы,  призванные  обеспечить  России 

характер конституционного государства [2].

Глава 1 Конституции РФ посвящена основам конституционного строя и 

охватывает  довольно  широкий  круг  конституционно  регулируемых 

общественных отношений.

Элементы основ конституционного строя согласно Конституции РФ:

1. Демократическое государство

2. Правовое государство

3. Государственный суверенитет

4. Приоритет прав и свобод человека

5. Народовластие

6. Федерализм

7. Социальное государство

8.  Многообразие  форм  собственности  и  свобода  экономической 

деятельности

9. Разделение властей

10. Идеологическое многообразие (плюрализм)

11. Светское государство

12. Целостность и незыблемость основ конституционного строя.

Каждый конституционный принцип существует не сам по себе.  Они 

конституируют  государство  в  совокупности  и  потому  должны 

рассматриваться только во взаимосвязи. Конституционный принципы могут 

дополнять и конкретизировать друг друга, а следовательно они все находятся 

во взаимосвязи.

Статья  16  Конституции  РФ  закрепляет  особый  порядок  изменения 

основ  конституционного  строя.  Никакие  другие  положения  действующей 

Конституции РФ не могут противоречить основам конституционного строя 

РФ (п.2 ст.16) [1].
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Глава  1  Конституции  регулирует  не  все,  а  наиболее  важные 

общественные отношения, характеризующие российскую государственность. 

Совокупность  правовых  норм,  регулирующих  эти  отношения,  образует 

государственно-правовой  институт  «Основы  конституционного  строя 

Российской  Федерации»,  занимающей  ведущее  место  в  системе 

государственного права России [7].

Закрепление основ конституционного строя в конституционной форме 

имеет большое значение. Она обеспечивает провозглашение этих основ от 

имени  народов  России  их  государственной  волей.  Тем  самым 

подчеркиваются  особая  значимость  основ  конституционного  строя,  их 

верховенство  и  обязательность  для  всех  субъектов  правоотношений, 

активное  воздействие  на  правовое  регулирование  всей  системы 

общественных отношений [5]. Поэтому закрепленные в Конституции основы 

конституционного  строя  образуют  фундамент  всего  правового 

регулирования государственной и общественной жизни России, определяют 

в  юридической  форме  те  важнейшие  качественные  связи,  которые 

свойственны ее организации. Наконец, именно благодаря конституционному 

закреплению  основ  конституционного  строя  в  систему  их  гарантий 

включаются как материальные, политические,  социальные, так и правовые 

гарантии.  В силу этого их реализация должна обеспечиваться Российским 

государством.

Наличие в государстве конституции не означает,  что таковое можно 

считать конституционным. Соответственно и закрепление в Конституции РФ 

основ  ее  конституционного  строя  отнюдь  не  означает,  что  тем  самым 

обеспечивается конституционный характер государства. Для этого требуется 

их  практическая  реализация.  Нельзя  отрицать,  что  на  сегодняшний  день 

существует  проблема  не  соответствия  действующего  законодательства 

требованиям  норм  Конституции.  Необходимы  изменения  действующего 

законодательства и практики его правоприменения. 
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1.3 Основные принципы конституционного строя 

в Российской Федерации

Понятие основ конституционного строя в литературе оценивается по-

разному.  Под  основами  подразумевается  кодифицированный  нормативно-

правовой акт, который содержит основы правового регулирования в той или 

иной сфере. С этой позиции под основами конституционного строя можно 

понимать Конституцию [6]. Понимается конституционный строй как порядок 

организации  власти  в  государстве,  при  котором  на  основе  Конституции 

соблюдаются  права  человека,  разделение  властей,  равноправие  форм 

собственности, судебная защита прав и свобод. Принципы конституционного 

строя являются составной частью основ конституционного строя. 

Разные  авторы  выделяют  различные  принципы  конституционного 

строя. Одни считают, что их четыре, то есть принципы [2]: 

1) демократизма; 

2) федерализма; 

3) правовой государственности; 

4) республиканского правления. 

Другие  полагают,  что  принципов  гораздо  больше  (принцип 

приоритетного  статуса  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  принцип 

народовластия,  государственного  суверенитета,  разделения  властей, 

федерализма,  социальной  государственности,  идеологического, 

политического многообразия, самостоятельности местного самоуправления и 

некоторые  другие)  [5].  Можно  полагать,  что  данные  принципы  являются 

составной частью четырех основных. Так, к принципу демократизма можно 

отнести  принцип  народовластия,  государственного  суверенитета, 

многообразия  экономических  основ  народовластия,  политического, 

экономического многообразия, светской государственности. 

1)  Принцип  демократизма:  в  Конституции  РФ  указывается,  что 

носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее 
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многонациональный  народ.  Это  означает,  что  Россия  провозглашается 

государством  народовластия  или  демократическим  государством. 

Народовластие в данном случае – это принадлежность всей власти народу, а 

также свободное осуществление народом этой власти в полном соответствии 

с  его  суверенной  волей  и  коренными  интересами  [8].  Одним  из 

основополагающих  принципов  демократической  организации  государства 

является принцип разделения властей. Статья 10 Конституции устанавливает, 

что государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы всех ветвей власти 

самостоятельны  и  не  вправе  выходить  за  пределы  своих  полномочий. 

Демократия  в  РФ  осуществляется  на  основе  принципа  политического 

разнообразия  (плюрализма).  Что  создает  возможность  всем  социально-

политическим  или  иным  организациям,  деятельность  которых  имеет 

политический  аспект  и  осуществляется  в  рамках  Конституции,  оказывать 

влияние на политический процесс. 

2)  Принцип  федерализма:  Россия  является  федеративным 

государством.  Государственная  целостность  РФ  обеспечивается 

целостностью  и  неприкосновенностью  ее  территорий,  единством 

экономического  пространства,  которое  не  допускает  установления 

таможенных границ, пошлин и сборов, а также каких-либо препятствий для 

свободного  перемещения  товаров,  услуг  и  финансовых  средств; 

верховенством Конституции и федеральных законов на всей территории РФ; 

единым гражданством РФ; отсутствием у субъектов РФ выхода из состава 

РФ  или  иного  изменения  своего  статуса  без  согласия  РФ,  поскольку 

одностороннее  решение  такого  рода  вопросов  представляет  угрозу 

государственной  целостности  РФ.  Принцип  федерализма  выражается  в 

разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  между  органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

(разделение властей по вертикали) [8]. 
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3)  Принцип  правовой  государственности.  В  соответствии  с 

Конституцией,  Российская  Федерация  является  правовым  государством. 

Правовое  государство  характеризуется  прежде  всего  тем,  что  оно  само 

ограничивает  себя  действующими  в  нем  правовыми  нормами,  которым 

обязаны  подчиняться  все  без  исключения  государственные  органы, 

должностные лица, общественные объединения и граждане. Его важнейшим 

принципом  является  верховенство  права.  Верховенство  права  означает, 

прежде всего, верховенство закона [8]. 

4)  Принцип  республиканского  правления.  В  Конституции  РФ 

установлена  республиканская  форма  правления.  Ее  главным  признаком 

является  выборность  и  сменяемость  главы  государства.  Республиканской 

форме  правления  имманентно  присуща  демократия,  а  демократия  – 

республиканская форма правления. Демократия как равная для всех свобода 

дополняет республиканскую форму правления [8]. 

Республика служит этой равной свободе,  способствует ее подъему и 

развитию,  включая равномерно распределяемые социальные блага,  равные 

выборы,  равный  доступ  к  государственным  должностям,  к  образованию, 

собственности, к участию в формировании политической воли. 

Некоторые авторы выделяют в качестве конституционного принципа 

РФ принцип светской государственности. Его сущность выражается в том, 

что  в  таком  государстве  церковь  отделена  от  него,  а  государственные  и 

муниципальные образования отделены от церкви. В РФ церковь формально 

существует  сама  по  себе [7].  Отступлением  от  принципа  светской 

государственности является общегосударственный праздник православного 

Рождества.

11



2. Элементы конституционного строя Российской Федерации

2.1 Государственный суверенитет РФ

Понятие «суверенитет» производно от французского слова «суверен», 

которое  первоначально  применяли  для  характеристики  политической, 

экономической и правовой мощи государства. Так, Жан Боден, французский 

мыслитель и юрист, теоретик естественного права второй половины XIV в., 

понимал под государственным суверенитетом верховную власть. В середине 

XVIII в.  другой французский философ и просветитель Ж.-Ж. Руссо ввел в 

научный оборот понятие «народный суверенитет», который он трактовал как 

власть,  определяемую  общей  волей  [5].  Во  второй  половине  XX в. 

российские ученые А.И. Лепешкин, Ю.Г. Судницин и др. развивали учение о 

национальном суверенитете, как о реализованном народом-этносом его праве 

на самоопределение и самостоятельное развитие.

В современной мировой юридической науке, в том числе в российской, 

центральное  место  отводится  народному  суверенитету.  Многие  ученые 

считают,  что  государственный и  национальный суверенитеты есть  формы 

проявления народного суверенитета [5].

Под национальным суверенитетом  следует понимать верховное право 

нации  на  самоопределение,  самостоятельный выбор  той  или  иной  формы 

своего  национально-государственного  устройства.  Государственный 

суверенитет  -  это  свойство  государственной  власти,  в  силу  которого  она 

является  верховной,  независимой  от  какой-либо  иной  государственной 

власти при решении вопросов как внутреннего, так и внешнего характера.

В теории суверенитета выделяют следующие элементы: верховенство, 

неотчуждаемость, единство и независимость [7].

Верховенство  национального суверенитета означает, что никто, кроме 

самой  нации,  не  может  определять  ее  судьбу  как  внутри,  так  и  вне  ее. 
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Наиболее  четко  и  полно  верховенство  проявляется  в  праве  наций  на 

самоопределение, признаваемом в мировом сообществе и нашей стране.

Суть верховенства государственного суверенитета заключается в том, 

что  только  данной  государственной  власти  принадлежит  верховное  право 

решать свои внутренние и внешние дела,  и никакая иная государственная 

власть не может их решать, за исключением тех случаев, когда на это есть 

добровольное  согласие  самого  суверенного  государства.  Вместе  с  тем  в 

цивилизованном  мировом  сообществе  ни  одно  государство  под  флагом 

суверенитета  не  имеет  права  нарушать  общепризнанные  нормы 

международного права [7].

Неотчуждаемость суверенитета  - важнейший элемент его содержания. 

Суверенитет  существует  до  тех  пор,  пока  есть  народ,  нация,  государство. 

Неотчуждаемость  суверенитета  не  следует  смешивать  с  полномочиями, 

которые могут передаваться для реализации соответствующим политическим 

институтам, что не может рассматриваться как ограничение суверенитета по 

следующим причинам [8]: 

1)  эта  передача  не  затрагивает  суверенных  прав  государства  (иметь 

конституцию, территорию, гражданство и т. д.); 

2) в этом проявляется верховенство государства, которое добровольно 

передает часть своих прав межгосударственному образованию; 

3) государства, передавшие часть своих полномочий, не отстраняются 

от участия в их реализации;

4) за государством сохраняется право контроля затем, как переданные 

полномочия осуществляются.

Единство  суверенитета  означает,  что  его  субъектом,  носителем 

является  народ,  нация,  государство.  Суверенитет  един  и  неделим. 

Суверенитет - категория недробная: либо он есть в полном объеме, либо его 

нет  совсем.  Всякое  дозирование  суверенитета  есть  свидетельство  его 

отсутствия у соответствующей стороны [6].
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Важным элементом содержания суверенитета является независимость 

государства.  Если верховенство - это проявление суверенитета государства 

внутри страны, то независимость есть суверенитет во внешнеполитической 

сфере.  Межгосударственные  отношения  -  это  общение  суверенных 

государств,  которое  осуществляется  в  мирное  время  только  в  форме  их 

взаимных соглашений. Суверенные государства могут согласиться подчинять 

свои  действия  тем  или  иным  общим  правилам  (нормам  международного 

права). Это согласие добровольное и не подрывает их независимости [6].

В  настоящее  время  многие  понимают,  что  федеративное  устройство 

России  нуждается  в  реформе.  Для  того  чтобы  прекратить  конфликты, 

коллизии  и  отвести  потенциальную  угрозу  распада  России,  необходимо 

решить несколько ключевых проблем.

1. В соответствии с теорией конституционного права и международной 

практикой федерация не может состоять из суверенных субъектов. Это будет 

уже  не  федерация,  а  конфедерация.  Если  федерация  суверенна,  то  не 

суверенны ее субъекты, и наоборот.

2.  Поскольку  политические  и  экономические  проблемы в  РФ слиты 

воедино,  важнейшей из  них является отказ  от  асимметричного устройства 

России, когда разные ее субъекты обладают неодинаковыми правами. Россия 

должна состоять из однопорядковых субъектов - республик. С этой целью 

следует  предоставить  право  ныне  существующим  республикам,  краям  и 

областям  объединяться  в  новые  республики  с  тем  расчетом,  чтобы  они 

составляли единый территориально-промышленный комплекс.

3. Необходимо в полном объеме уравнять в правах все образованные 

новые  республики,  создать  механизм  оптимального  сочетания, 

сбалансирования общефедеральных и республиканских интересов.  Сделать 

это весьма трудно, пока республики, края и области по форме и по своему 

статусу фактически неравны.

4. Государственным суверенитетом в России должна обладать только 

сама Россия, а не ее субъекты.
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2.2 Свобода личности и естественных прав человека как основа 

демократического общества

Человек,  его  права  и  свободы  -  высшая  ценность.  Гуманизм  - 

своеобразный принцип всего конституционного строя. Его закрепление ст. 2 

Конституции  России  свидетельствует  о  решительном  отказе  от 

тоталитарного  подхода  к  проблеме  «человек  -  государство»,  при  котором 

государство  берется  за  решение  основных  вопросов  жизнеобеспечения,  а 

человек превращается в придаток государственной машины [5].

Новая  российская  государственность  радикально  меняет  отношения 

личности и государства. Не человек создан для государства, а государство 

для  человека  -  таков  главный  принцип  их  отношений.  В  этом  состоит 

гуманистическая сущность Конституции и всего нового конституционного 

права России.  При этом акцент делается не на коллективном пользовании 

правами,  как  это  было  свойственно  тоталитарному  государству,  а  на 

индивидуальном выборе образа действий [6].

Приоритет  человека  перед  государством  позволяет  осознать  место 

человека в гражданском обществе. Это место не определяется государством, 

оно  неотъемлемо  принадлежит  человеку  и  реализуется  в  меру  его 

способностей  и  инициативы.  Гражданское  общество  тем  и  отличается  от 

общества  тоталитарного  типа,  что  оно  развивается  на  основе 

саморегулирования,  т.  е.  не  нуждается  в  тотальной  регламентации  со 

стороны государства. Государство регулирует поведение человека только в 

определенной  мере,  так,  чтобы  не  затронуть  его  свободу  и  обеспечить 

общественные  интересы  [6].  Такое  понимание  соотношения  человека, 

общества  и  государства  подчеркивает  гуманистическую  сущность 

конституционного строя.

Выражение «высшая ценность» - это не юридическая,  а нравственная 

категория. Но когда она попадает в конституционный текст, то превращается 

в категорию правовую, т. е. в обязательное правило для всех членов общества 
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-  как  облеченных,  так  и  не  облеченных  властью.  В  ст.  18,  например, 

провозглашается, что права и свободы человека и гражданина «определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной  власти,  местного  самоуправления  и  обеспечиваются 

правосудием»  [5].  Отсюда  следует,  что  все  ветви  власти,  все  звенья 

государственного  механизма  служат  главной  цели:  обеспечению  прав  и 

свобод человека и гражданина.

Основные обязанности государства в этой сфере сводятся к признанию, 

соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина.

Признание  означает  закрепление  в  Конституции  и  законах  всего 

объема  прав  и свобод,  предусмотренных  общепризнанными  нормами 

международного права, а также неотъемлемых прав и свобод, вытекающих 

из естественного права.

Соблюдение  требует  от  государственных  органов  не  только 

воздерживаться от любых действий, нарушающих или ущемляющих права и 

свободы,  но  и  создавать  условия  для  их  реализации  людьми. Защита 

предусматривает  действия  судебных  и  административных  органов  по 

восстановлению нарушенного права или недопущению такого нарушения, а 

также  создание  соответствующих  правовых  гарантий  [5].  Признание 

человека, его прав и свобод высшей ценностью не означает, что государство 

во всех случаях не вправе ограничивать действия людей. Это необходимо для 

того, чтобы осуществление прав и свобод одними не ущемляло прав и свобод 

других, не наносило ущерба обществу.

Гуманизм конституционного строя отчетливо проявляется в подходе к 

институту  гражданства.  Разница  между  правами  человека  и  правами 

гражданина,  может  быть,  не  столь  и  велика,  но  только  гражданство 

предоставляет  права  в  сфере  осуществления  государственной  власти 

(например,  право  избирать  и  быть  избранным  в  органы  государственной 

власти).  Преимущество  гражданства  также  в  обязанности  государства 

защищать своих граждан за пределами страны [6]. Следовательно, правовой 
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статус,  который  предоставляется  гражданством,  наполнен  гарантиями, 

реализация которых во многом зависит от должностных лиц государства.

В тоталитарный период человек рассматривался как принадлежность 

государства,  от  которой  государство  было  вправе  по  своему  усмотрению 

избавиться.  Сейчас  это  положение  изменилось.  Конституция  (ч.  3  ст.  6) 

установила, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства 

или  права  изменить  его.  Разумеется,  в  определенных  случаях  нельзя 

обойтись  без  прекращения  гражданства,  но  основания  для  этого  должны 

быть ясно указаны в федеральном законе [4]. Ни при каких обстоятельствах 

гражданина нельзя лишать гражданства вопреки его желанию и без законных 

оснований.

К основам конституционного строя относится также закрепленный в 

ст. 6 принцип равного гражданства независимо от оснований приобретения. 

Это  означает,  что  для  полноты  прав  и  свобод  не  имеет  значения  стаж 

пребывания в гражданстве и различие между гражданством по рождению и 

гражданством  приобретенным.  Каждый  гражданин  России  обладает  на  ее 

территории  всеми  правами  и  свободами  и  несет  равные  обязанности, 

предусмотренные Конституцией.

2.3 Социальное государство

Социальное государство  именно так называется государство, которое 

берет  на  себя  обязанность  заботиться  о  социальной  справедливости, 

благополучии своих граждан, их социальной защищенности. Это государство 

не  стремится  к  уравниловке  за  счет  отказа  от  свободы,  как  это  делало 

социалистическое  государство  [5].  Напротив,  оно  увязывает  свободу  и 

социальную  защиту  социально  слабых  слоев  (безработных, 

нетрудоспособных,  инвалидов  и  др.),  поскольку  между  этими  целями 

существует  определенное  противоречие.  Социальное  государство  как  бы 
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исправляет  формализм  понятий  «свобода»  и  «равенство»,  помогая  людям 

непредприимчивым и бедным.

Первоначально многие исследователи считали, что обязанности такого 

государства  сводятся  только  к  провозглашению  социально-экономических 

прав граждан (право на труд, на отдых, социальное обеспечение и др.) или к 

раздаче  пенсий  и  различных  пособий  [5].  Но  со  временем  утвердилось 

понимание  того,  что  социальное  государство  -  это  нечто  большее,  оно 

призвано  создавать  условия  для  обеспечения  граждан  работой, 

перераспределять  доходы  через  государственный  бюджет,  обеспечивать 

людям прожиточный минимум и содействовать увеличению числа мелких и 

средних собственников, охранять наемный труд, заботиться об образовании, 

культуре,  семье  и  здравоохранении,  постоянно  улучшать  социальное 

обеспечение и др.

Цели  социального  государства  достигаются  отнюдь  не  только 

методами  социальной  политики,  но  и  в  создании  необратимой 

законодательной  и  административной  структуры социальной  деятельности 

государства, в результате чего социальное государство остается таким и при 

смене правительства [4].

Такая  концепция  социального  государства  на  практике  существенно 

ослабила социальную напряженность между трудом и капиталом,  снизила 

деструктивную активность левого радикализма. Постепенно пошла на спад 

(без  особых  запретов)  забастовочная  борьба,  профсоюзы  научились 

добиваться своих целей методами социального партнерства. И хотя нужда и 

даже  нищета  значительных  групп  населения  окончательно  не  исчезли,  в 

целом благосостояние низшего и среднего классов постоянно улучшается.

В  Конституции  России  социальное  государство  характеризуется  как 

государство,  политика  которого  направлена  на  создание  условий, 

обеспечивающих  достойную жизнь  (ст.  7).  Это,  конечно,  слишком  общая 

цель, ключевым и самым сложным понятием которой является «достойная 
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жизнь».  Однако  ч.  2  ст.  7  дает  некоторую  расшифровку  обязанностей 

государства [4]:

- охрана труда и здоровья людей;

- установление гарантированного минимального размера оплаты труда;

-  обеспечение  государственной  поддержки  семьи,  материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан;

- развитие системы социальных служб;

- установление государственных пенсий, пособий;

- иные гарантии социальной защиты.

Такой перечень социальных обязанностей государства явно отстает от 

общепризнанных  в  конституционной  теории  и  практике  развитых  стран. 

Однако  введенный  в  Конституцию  термин  «социальная  защита»,  хотя  не 

обязательно  связанный  только  с  государственными  мерами,  предполагает 

возможность расширения этих обязанностей в будущем законодательстве.

2.4 Многообразие и свободы экономической деятельности

Экономические  основы  представляют  собой  экономический  базис 

конституционного  строя  и  складываются  из  отношений  собственности, 

обмена,  распределения  и  потребления  материальных  и  духовных  благ. 

Экономические  отношения,  как  правило,  возникают  и  развиваются 

объективно,  вместе  с  тем  общество  и  государство,  используя 

законодательство  и  социальные  нормы,  могут  оказывать  на  них 

существенное влияние.

Составляющими элементами экономических основ конституционного 

строя являются [4]:

-  отношения  собственности  (существуют  две  основные  формы 

собственности - частная и публичная, все остальные формы производны от 

них);
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-  производство  материальных  благ,  в  основе  которого  лежит 

созидательный труд человека.

Публичная собственность является, в отличие от частной, неделимой. 

Субъектами права публичной собственности могут являться государство в 

целом,  его  составные  части  (в  федерации  -  субъекты,  в  унитарном 

государстве  -  административно-территориальные  единицы), 

самоуправляющиеся местные территориальные общности или их органы [4].

От  имени  России  и  ее  субъектов  права  собственника  осуществляют 

органы  и  лица,  указанные  в  ст.  125  Гражданского  кодекса  РФ.  Следует 

подчеркнуть,  что  Гражданский  кодекс  РФ  -  второй  по  значению  после 

Конституции РФ законодательный акт, поскольку, в частности, он содержит 

все важнейшие институты и правила, необходимые для регулирования всех 

основных экономических отношений.

Право  частной  собственности  охраняется  законом,  это  специально 

подчеркивается  в  ч.  1  ст.  35  Конституции.  Субъектами  права  частной 

собственности признаются граждане и юридические лица. Возможен перевод 

из  частной  собственности  в  публичную  –  национализация,  а  также  из 

публичной в  частную -  приватизация.  Российское  государство  признает  и 

защищает  равным  образом  частную,  государственную,  муниципальную  и 

иные формы собственности. При этом земля и другие природные ресурсы 

также могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 

формах собственности (ч. 2 ст. 9 Конституции).

2.5 Разделение властей и единство государственной власти в России

Принцип  разделения  властей  получил  свое  воплощение  в  России  в 

последние ХХ века, в ходе осуществления демократических реформ.

Главное  содержание  этого  принципа  состоит  в  том,  что  только  при 

условии  разделения  функций  государственной  власти  между 

самостоятельными государственными органами  в  государстве  может  быть 
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установлен  демократический  режим  правления  [8].  Как  известно, 

существуют  три  основные  функции  государственной  власти: 

законодательная,  исполнительная  и  судебная,  поэтому  каждая  из  этих 

функций  и  должна  исполняться  предназначенными  для  нее  органами 

государства.

Необходимо особо отметить, что сама государственная власть едина, ее 

источником в России является многонациональный народ России. Ни один из 

государственных  органов  не  может  присваивать  себе  полномочия  по 

осуществлению суверенной государственной власти. Речь в данном случае 

идет только о распределении функций между различными государственными 

органами: законодательными, исполнительными и судебными.

Конституционный  принцип,  в  соответствии  с  которым 

«государственная власть в России осуществляется на основе разделения на 

законодательную,  исполнительную и судебную» (ст.  10  Конституции РФ), 

предполагает  создание  органов,  представляющих  каждую  ветвь  власти.  В 

пределах  своей  компетенции  по  осуществлению  указанных  функций  эти 

государственные органы самостоятельны и независимы, но при этом они не 

могут не взаимодействовать друг с другом [8]. Таким образом, каждая ветвь 

следит за тем, чтобы другая действовала только в пределах отведенных ей 

полномочий. Такая система взаимоограничений получила название системы 

«сдержек и противовесов» и в той или иной мере применяется в большинстве 

демократических государств.

Особенностью  России  является  то,  что  Президент,  являясь  главой 

государства, в полной мере не входит в систему разделения власти. Одной из 

важнейших  задач  Президента  является  координация  деятельности  всех 

ветвей власти в России. Для этого он наделен конституционными нормами 

различными полномочиями как в законодательной, так и в исполнительной, и 

даже в судебной области. На федеральном уровне система разделения власти 

выглядит следующим образом [7]:

- законодательная власть - Федеральное Собрание России;
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-  исполнительная  власть  -  Президент  РФ  (с  вышеназванными 

оговорками). Правительство РФ;

-  судебная  власть  -  Конституционный Суд РФ,  Верховный Суд РФ, 

Высший Арбитражный Суд РФ.

На  уровне  субъектов  Федерации  государственную  власть 

осуществляют образуемые ими органы государственной власти, структура и 

компетенция которых определяется субъектами Федерации самостоятельно, 

с учетом положений ст. 71, 72 Конституции.

2.6 Идеологическое многообразие (политический плюрализм)

Признание в России политического многообразия закреплено в ст. 13 

Конституции  РФ.  Плюрализм  означает  возможность  свободного 

сосуществования  в  обществе  различных  политических  взглядов,  школ, 

идеологий,  политических  партий  и  организаций  со  своими  целями  и 

программами.  Никакая  идеология  в  России  не  может  устанавливаться  в 

качестве  государственной  или  обязательной  [3].  Социальная  ценность 

плюрализма состоит в том, что благодаря ему обеспечивается способность к 

выражению  индивидом  своего  мнения,  определенное  равенство 

возможностей, терпимость по отношению ко всем группам в обществе.

Под  политическим  плюрализмом  понимается,  прежде  всего, 

многопартийность  -  система  власти,  основанная  на  взаимодействии  и 

«противовесах»  партий  и  объединений.  Политический  плюрализм 

предполагает  возможность  легальной  борьбы  в  рамках  Конституции  всех 

политических сил с помощью законных средств.

Будучи  одним  из  видов  общественных  объединений  граждан, 

политические партии являются инструментом, посредством которого может 

осуществляться  политическая  деятельность  граждан,  их  участие  в 

общественной жизни страны [3]. О многопартийной системе можно говорить 

только в том случае, когда в избирательной борьбе за власть участвуют более 
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двух  политических  партий.  Принцип  добровольности  является 

основополагающим для создания и функционирования любых политических 

партий.  Однако  законами  России  устанавливаются  ограничения  права  на 

членство  в  политических  партиях  для  судей,  работников 

правоохранительных  органов,  военнослужащих  и  государственных 

служащих  [2].  Конституция  запрещает  создание  и  деятельность  партий  и 

иных общественных объединении, цели или действия которых направлены 

на  насильственное  изменение  основ  конституционного  строя,  нарушение 

целостности  и  подрыв  безопасности  государства,  создание  вооруженных 

формирований,  разжигание  социальной,  расовой,  национальной  и 

религиозной  вражды.  В  настоящее  время  общественные  отношения, 

связанные  с  созданием,  функционированием  и  роспуском  политических 

партий, регулируются Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О 

политических партиях».

2.7 Принцип светскости государства

Это означает,  что государство и религиозные объединения отделены 

друг от друга, т. е. взаимно не вмешиваются в дела друг друга. Давая такую 

характеристику российскому государству, Конституция (ст. 14) раскрывает 

ее в следующих положениях [5]:

-  никакая  религия  не  может  устанавливаться  в  качестве 

государственной или обязательной;

-  религиозные  объединения  отделены от  государства  и  равны перед 

законом.

В России основными конфессиями являются православие и ислам, но 

есть и другие вероисповедания (католицизм,  буддизм,  баптизм,  иудаизм и 

др.). Они совсем недавно обрели необходимые права для своей деятельности, 

поскольку тоталитарное  государство  (считавшее  себя  тоже светским,  а  на 
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деле  бывшее  грубо  атеистическим)  осуществляло  гонение  на  веру, 

преследование религиозных служителей [4].

Сейчас признается, что церковь тоже играет заметную роль в духовном 

возрождении  России  и  вправе  свободно  проводить  свою  деятельность  не 

только  по  отправлению  культов,  но  и  по  пропаганде  вероучения. 

Религиозные  деятели  заняли  видное  место  во  многих  общественных 

движениях. Русская православная церковь приняла решение не участвовать в 

государственной  и  политической  жизни,  и  с  ее  стороны  нет  никаких 

претензий  на  статус  государственной.  Мусульмане  также  в  основном  не 

претендуют на такой статус своей религии, хотя в ряде республик (Чечня и 

др.) существуют определенные круги, высказывающиеся за преобразование 

своих республик в исламские государства.

Закрепление  светского  государства  не  означает  умаления  или 

ущемления свободы вероисповедания. Статья 28 Конституции РФ закрепляет 

свободу совести, и светское государство не освобождается от обязанности 

гарантировать  эту  свободу.  В  равной  степени  государство  не  должно 

заниматься  пропагандой  атеизма,  каким-либо  способом  препятствовать 

свободной деятельности религиозных объединений [4].

Следует  отметить,  что  содержащаяся  в  ст.  14  Конституции  РФ 

характеристика  светского  государства  не  упоминает  об  отделении 

государственной школы от религии. Федеральным законом от 26 сентября 

1997  г.  (ст.  5)  установлено,  что  религиозные  организации  вправе  в 

соответствии со своими уставами и с законодательством России создавать 

образовательные  учреждения.  По  просьбе  родителей  или  лиц,  их 

заменяющих,  с  согласия  детей,  обучающихся  в  государственных  и 

муниципальных  образовательных  учреждениях,  администрация  указанных 

учреждений  по  согласованию  с  соответствующим  органом  местного 

самоуправления  предоставляет  религиозной  организации  возможность 

обучать детей религии вне рамок образовательной программы.
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Светский  характер  государства  означает,  что  официальные  лица 

государства,  хотя  и  вправе  исповедовать  любую  религию,  не  должны 

предоставлять каких-либо привилегий той или иной конфессии, допускать ее 

влияния  на  принятие  государственных  решений.  В  связи  с  этим  в 

Федеральном  законе  от  27  июля  2004  г.  №  79-ФЗ  «О  государственной 

гражданской  службе  России»  установлено,  что  гражданскому  служащему 

запрещено использовать должностные полномочия в интересах религиозных 

объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к 

указанным  объединениям  и  организациям  в  качестве  гражданского 

служащего, если это не входит в его должностные обязанности (п. 13 ст. 17). 

Подобные  ограничения  вполне  объяснимы  для  страны  с  религиозным 

плюрализмом,  каковой  является  Россия,  а  также  многонациональным 

составом государственного аппарата, что требует от государства соблюдения 

строгого  нейтралитета  по  отношению  к  различным  религиозным 

конфессиям.
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Заключение

Таким  образом,  конституционный  строй  -  это  система 

основополагающих общественных отношений (экономических, социальных, 

политических,  духовно-нравственных)  и  соответствующих  им 

государственно-правовых  институтов  и  принципов,  закрепленных  в 

Основном Законе государства.

Основам  конституционного  строя  посвящена  первая  глава 

Конституции России. В ней содержатся базовые принципы и государственно-

правовые  институты,  которые  можно  выделить  в  следующие  группы: 

гуманистические,  демократические  основы  конституционного  строя; 

основные  характеристики  Российского  государства;  экономические, 

социальные  и  политические  основы  конституционного  строя  и  основы 

организации государственной власти.

Основу  конституционного  строя  России  составляют  следующие 

принципы: государственный суверенитет РФ; права и свободы, человек - как 

высшая  ценность;  народовластие;  федерализм;  социальное  государство; 

многообразие и  свобода экономической деятельности;  разделение властей; 

идеологическое многообразие; принцип светскости государства; целостность 

и незыблемость основ конституционного строя. 

Составляющими элементами экономических основ конституционного 

строя являются:

-  отношения  собственности  (существуют  две  основные  формы 

собственности - частная и публичная, все остальные формы производны от 

них);

-  производство  материальных  благ,  в  основе  которого  лежит 

созидательный труд человека.
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