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Аннотация. В статье представлен обзор подходов к определению понятия «конституционный строй». 
На их основе дана авторская трактовка данного понятия, а также осуществлена характеристика его современ
ного состояния с учетом факторов внутренней и внешней политики, угроз и готовности им противостоять.

Resume. The article presents an overview of approaches to the definition of "constitutional order". On their 
basis the author's interpretation of this concept, as well as characteristics o f the modern state, taking into account 
factors internal and external policies, threats and willingness to resist them.
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В современной юридической науке все чаще используется понятие конституционного 
строя. В нем зафиксированы полагаемые основными общественные отношения, определяющие 
организационное и функциональное единство общества, а также предопределено существование 
строгого набора принципов, без которых система государства не будет в полной мере конституци
онной.

Понятие конституционного строя берет свое начало от категорий социальной и политиче
ской системы. Между ними существуют коренные различия. Социальный порядок не является гос
ударственной и правовой категорией, и это скорее социально-политическое понятие, охватываю
щее всю сумму социальных отношений в обществе. В общественных отношениях и политическая 
система может не содержать признаки системы конституционной. Традиционно в отечественной 
науке и практике социальный строй получил выраженный идеологический характер фиксации, 
тогда как именно отличительной чертой конституционного строя от общественного и является его 
идеологический характер [Каягин, 2003, с. 13].

Сущность конституционного строя, по нашему мнению, шире, чем юридический или демо
кратический характер правительства и концепции конституционного строя, не совпадает с катего
риями «верховенство закона» и «конституционное государство». Не отрицая постоянную связь 
конституционного строя с конституционным государством, мы считаем, что последнее выступает в 
качестве одного из нескольких взаимозависимых признаков первого.

Конституционная система является органической социальной и правовой системой, осно
ванной на правовой фиксации, воплощении и развитии в социальной практике и отражении в 
правосознании полного набора твердых основополагающих принципов, предопределяющих ста
бильные, справедливые, гуманные и правовые отношения между человеком, гражданским обще
ства и государством основанной на подчинение всех отношений в системе от маргинальных мо
ральных норм до конституционно закрепленных требований.

Конституционная система Российской Федерации действует как организованная форма со
вокупного проявления таких категорий, как государственный суверенитет, суверенитет народа 
(демократия), суверенитет личности (верховенство прав и свобод человека), верховенство закона, а 
также политическая идеология, разделение властей, парламентаризм и существование республи

mailto:novikova_a@bsu.edu.ru
mailto:zhornik94@mail.ru


НАУЧНЫ Е ВЕДОМОСТИ К -Д  Серия Философия. Социология. Право. 2016. № 17 (238). Выпуск 37 141

канской формы правления, федерализма, социального государства, самоуправления и некоторых 
других.

Для более точной идентификации концепции конституционного строя необходимо исхо
дить из определения современной Конституции в качестве высшей юридической формы, где опре
делены ценности, цели, институты и нормы конституционного строя, основы государственно - 
правового регулирования основных общественных отношений и ключевые моменты деятельности 
органов власти.

В 1990 г. концепция Конституции была основана на многоуровневой системе, первым 
уровнем которой были предложены основы конституционного строя, которые и были положены в 
основу архитектуры нового проекта конституции Российской Федерации. Они были конкретизиро
ваны далее двумя путями: с одной стороны, через соответствующий раздел проекта конституции, с 
другой -  как принцип, проходящий своими корнями через все его разделы и статьи [Румянцев, 
1994, с. 29]. По мнению одних ученых, сквозное закрепление основ конституционного строя при
дало прочности данной конструкции. Другие исследователи и политики считают предложенный 
подход неудобным и отчасти ненужным, полагая достаточным лишь прямое провозглашение ос
нов в тексте Конституции.

Считаем возможным выделить две стороны понятия основ конституционного строя: это 
основы фактических общественных отношений, которые существуют объективно, то есть объек
тивная категория; кроме того, они являются специальным конституционно-правовым институтом, 
субъективным отражением объективной категории, установленной законодателем и пребывающей 
в состоянии адекватном или неадекватном общественным отношениям. В конституционной си
стеме существуют внутренние характеристики, представляющие собой источник, главную, опор
ную и социально-правовую инфраструктуры, на которой стоят и к которой стремятся все отдель
ные правовые нормы, существующие в государстве, в которой они консолидируются. Диалектиче
ское противоречие между понятиями социального, политического и конституционного строя 
вполне разрешимо: конституционные начала политического и социального порядка, имеют объек
тивные причины найти свое выражение в основах системы конституционной.

В юридической науке и на практике нет единого мнения о понятии и сущности основ кон
ституционного строя, и, следовательно, о правовых инструментах его защиты.

М.В. Алексеева считает, что основы конституционного строя представляют собой систему 
установленных в Конституции фундаментальных принципов организации публичной власти и 
общества. К основным конституционным принципам публичной власти она относит суверенитет 
государственный и народный, разделение властей, местное самоуправление и федерализм. В осо
бую категорию она выделяет принципы федеративного государственного устройства: государ
ственную целостность, равноправие, единство власти, разграничение предметов ведения, само
определение народов, национально-территориальное устройство [Смоленский, Алексеева, 1994, с. 
29].

О.Г. Румянцев считает, что: «Основы конституционного строя состоят во внутренних поли
тических и правовых и моральных установках, которые предопределяют основные положения ра
зумной и справедливой организации общества, которые упорядочены и охраняются государством. 
Они декларируют основные черты конституционного строя, в том числе характер отношений ор
ганов власти, формы правления, государственного устройства, политического режима. В них за
ключены общие принципы правового регулирования множества отношений в основных подсисте
мах общества (политической, социальной, экономической, духовной) и их взаимодействие. Каж
дый из конституционных принципов представляет сам по себе определенную концепцию деятель
ности отдельных составляющих конституционного строя в целом [Румянцев, 1994, с. 15]».

По нашему мнению, основы конституционного строя -  это зафиксированные в Конститу
ции основные начала организации жизни общества и государства, имеющие наивысшую юриди
ческую силу и предопределяющие сущность всей правовой системы государства. Они являют собой 
главный объект обеспечения безопасности государства, за счет того, что обладают повышенной 
юридической силой.

Будучи моделью комплекса общественных отношений, основы конституционного строя 
выступают в качестве наиболее существенного, наиболее важного объекта конституционного регу
лирования, определяют наиболее важные принципы правового государства и статус субъектов 
конституционно-правовых отношений, пронизывающих правовое регулирование их деятельности.

В Концепции национальной безопасности РФ было отмечено, что национальные интересы 
России представляют собой общность сбалансированных между собой интересов личности, обще
ства и государства в таких сферах как внутриполитическая, экономическая, международная, соци
альная, военная, пограничная и т.д. Именно национальные интересы определяют текущие и стра
тегические задачи, основные цели политики государства. «Интересы государства заключаются в 
незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности, в стабиль
ности экономики, политики и социальной сферы жизни общества, в непреложном обеспечении 
режима законности и правопорядка [Российская газета, 1997]»’
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Конституционный строй стабилен и являет собой базу для действенного функционирова
ния государства, прогресса общественной жизни, осуществления человеком своих прав и свобод, 
когда наличествует и действует сформированная и обеспеченная система его гарантий. Гарантия 
конституционного строя есть способ защиты его неприкосновенности от посягательств с целью его 
насильственного, противоправного изменения. Ключевую роль среди гарантий играет националь
ная безопасность, которая воспринимается как основная гарантия.

К числу гарантий конституционного строя относят:
- возможность изменения его основ только в строго установленном порядке через созыв 

специального органа -  Конституционного Собрания;
- верховенство положений гл. I «Основы конституционного строя» среди других норм Кон

ституции [СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398];
- закрепленную Уголовным кодексом [Российская газета, 2016] ответственность за пре

ступления против основ конституционного строя и безопасности государства, объект посягатель
ства которых соответствует ч. 4 ст. 3 Конституции РФ;

- судебный конституционный контроль;
- функции органов власти по охране и защите конституционного строя.
В настоящее время существует противоречие между необходимостью обеспечения безопас

ности конституционного строя России и условиями его фактической безопасности в условиях со
временных вызовов. Возможности поступательного развития общества, его стабильность и про
цветание во многом определяют способности правительства адекватно реагировать на динамику 
общественной жизни, запросы и требования общества, а также своевременно противодействовать 
нависающим угрозам. Оптимальность и рациональность применяемых методов государственной 
деятельности определяются необходимой динамичностью и производительностью преобразова
ний, происходящих в стране, именно деятельность государственных органов стала одним из опре
деляющих факторов развития демократии, гражданского общества и правового государства.

Реформы, осуществляемые в России в сфере государственного управления, система взаи
моотношений федеральных и властей на местах должны быть направлены на обеспечение опти
мизации всех звеньев государственного механизма. Однако политические и правовые, социальные 
и экономические, а также другие изменения, происходящие в нашей стране, вызвали снижение 
уровня безопасности конституционного строя, что подтверждают, например, выявленные, в том 
числе, органами прокуратуры угрозы территориальной целостности российского государства, 
функционирование органов не всегда скоординировано и взаимодействие компонентов единой 
системы государственной власти имеет композиционной и противоречивый характер работы. Это 
нередко приводит к неконституционным проявлениям в деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

Состояние безопасности современной России во многом определяется последствиями про
цессов государственного и муниципального строительства, включая разграничения предметов ве
дения и полномочий, правового регулирования системы и статуса органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, последовательное и разборчи
вое распределение сфер компетенции и ответственности. Таким образом, стоимость гарантиро
ванной безопасности конституционной системы, рассмотренной в качестве одного из приоритет
ных направлений функционирования государственных и муниципальных органов в области защи
ты интересов личности, общества и государства возрастает. Динамика развития федеративного 
устройства и местного самоуправления порождает ряд новых угроз безопасности конституционно
го строя, которые должны найти адекватное правовое разрешение в конституционной теории, за
конодательства и правоприменительной практики.

Конституционные риски развиваются в среде, характеризуемой неопределенностью, кото
рая проявляется возможности нескольких вариантов развития конституционных или конституци
онно опосредованных процессов. Так, например, это может быть внесение поправок в Конститу
цию, проблемы ее реализации или интерпретации.

Для того чтобы разрешить вопрос об оценке существующих современных рисков необхо
димо для начала их выявить. С.А. Авакьян, проводя анализ перспектив и выявления дефектов бу
дущего конституционно-правового регулирования и правоприменения, указывает на ряд важных 
обстоятельств. Всегда необходимо учитывать не только правовой аспект, но также и политический, 
так как они тесно взаимосвязаны. Он указывает, что конституционное право -  это отрасль, в кото
рой помимо расчета основных, необходимо просчитывать и дополнительные аспекты. Также нель
зя упускать материально-экономическую сторону реализации законопроекта, что зачастую упуска
ет в процессе правотворчества. Перечисленные выше обстоятельства имеют важное значение, не 
только при оценке рисков на стадии реализации, но и позволяют просчитать возможные послед
ствия еще на стадии возникновения законопроекта посредством компаративизма конституцион
ных нормативных правовых актов, и прежде всего Конституции РФ с проходящей или предсказы
ваемой политической деятельностью, устремленной к реализации этих норм [Авакьян, 2007, с. 5].
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Однако, существуют не только конституционные риски дестабилизации конституционного 
строя. Можно выделить несколько аспектов, способных дестабилизировать состояние российского 
конституционализма. В первую очередь, следует отметить, что факторы дестабилизации подразде
ляются на внешние и внутренние. Внешние угрозы формируются вне внутренних процессов дея
тельности государства, и исходят от иностранных государств или международных организаций. 
Внутренние же складываются лишь между субъектами одного государства и исходят от его компо
нентов, будь то организации, сами органы власти, либо граждане и деятельность осуществляемая 
ими. Внутренние факторы можно подразделить исходя из основных сфер жизни общества -  эко
номической, политической, социальной и духовной. Соблюдение баланса интересов всех участни
ков жизни общества во всех его сферах является гарантией отсутствия внутренних угроз конститу
ционному строю. Что же касается угроз внешних, то их гораздо сложнее контролировать, и чтобы 
избежать нужно умело «вальсировать» на мировой арене.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации Российской Ф е
дерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук 
(Конкурс — М К-2016).
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