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Представляется актуальным конституционное исследование идеоло�
гии, науку о которой еще в конце XVIII в. пытался создать А. Дестют
де Траси. Согласимся, что идеология (от гр. idea — мысль, идея и logos —
слово, учение) — система взглядов, представлений, идей какого�либо об�
щества, класса, политической партии, в которых осознаются и оценива�
ются отношения людей к действительности и друг к другу, а также со�
держатся цели (программы) социальной деятельности, направленной
на закрепление или изменение (развитие) общественных отношений.
Идеологии многообразны. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы
проанализировать основные свойства идеологии Конституции РФ 1993 г.
(далее — Конституция РФ). 

Хотя, как известно, согласно ч. 2 ст. 13 Конституции РФ, «никакая
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной», данный справедливый запрет не может отменить идео�
логии, выраженной в самой Конституции РФ. Конституция в мате�
риальном смысле — система общеобязательных норм, детерминирован�
ных определенной идеологией, и в то же время система общеобязатель�
ных норм, соответствующим образом масштабирующая идеологию.
Было бы весьма соблазнительно попытаться анализировать конститу�
цию с неидеологических позиций, однако это вряд ли возможно, так как
сама конституция — носитель определенной идеологии.

Отсюда выделим два взаимосвязанных понятия — «конституцион�
ная идеология» и «идеология конституции».

1) Конституционную идеологию можно определить как совокуп�
ность идей, концепций, теорий, доктрин о конституции.

В гражданском обществе возможны самые разнообразные взгляды
на конституцию. Их свободное формирование, развитие и реализация,
особенно ценны в период коренных конституционных изменений. Се�
годня в России плюрализм конституционных идей гарантирован самой
Конституцией РФ, которой охраняется идеологическое и политическое
многообразие, свобода совести, свобода мысли, слова и т.д. 

2) Идеология конституции включает в себя систему идей, концеп�
ций, теорий, доктрин, воплощенных в конституции. 

Идеология Конституции РФ выражена в ней самой, она наиболее на�
глядно проявляется в понятийном аппарате, конституционно�правовых
нормах, интерпретациях Конституционного Суда РФ и т.д.

1 Статья написана при поддержке информационно�правовой системы «Гарант».



Идеологию любой конституции
можно определить в следующих пара�
метрах, отражающих ее сущность: логи�
ческая стройность и законченность,
комплексность правовых, политиче�
ских и экономических идей, составляю�
щих фундамент государства и общества
или ориентированных на их построение
по определенному типу.

Идеология конституции традицион�
но исследуется в рамках понятия «идео�
логическая (мировоззренческая) функ�
ция», которое заключается в том, что
конституция, являясь элементом фило�
софии организации государственной
власти, выражает особое мировоззре�
ние: она провозглашает и защищает
определенные ценности — права и сво�
боды человека и гражданина, политиче�
ский плюрализм, многообразие и рав�
ноправие форм собственности, ограни�
чение власти правом и т.д. Конституция
РФ в этом смысле представляет собой
определенную идеологию — систему
идей, воззрений на государственное
и общественное устройство. Идеологию
конституции следует отграничивать
от ее философии: в центре внимания
философии — выявление возможностей
и обязанностей человека во всей их пол�
ноте, идеология же имеет дело не столь�
ко с человеком вообще, сколько с чело�
веком, отстаивающим конкретные инте�
ресы в конкретном социуме2. 

Идеология конституции формиру�
ется уже в системе используемых тер�
минов, содержащих основу мысленных
образов реального или желаемого обще�
ственного устройства, всю логику ос�
новного закона в «свернутом» виде. Рас�
крываясь, термины создают нарратив
(способ изложения), проникнутый еди�
ным смыслом, одной идеологией. Таким
образом, понятие «идеология конститу�

ции» мы используем не в смысле ее не�
гативной оценки: выявление идеологии
конституции помогает указать на ас�
пект, неминуемо возникающий в опре�
деленной исторической и социальной
ситуации, и связанные с ним мировоз�
зрение и способ мышления3. 

Идеологии (даже те из них, что само�
провозглашаются научными) прежде
всего направлены на защиту интересов
социальных групп, классов, страт и т.д.
Идеологию, как это полагают некото�
рые исследователи, нельзя отбросить
при научном исследовании обществен�
но�политических феноменов — она им�
манентна им. Отказавшиеся от клери�
кальной, социалистической или либе�
ральной идеологии, они вынуждены
предложить какую�то другую идеоло�
гию, ибо «природа не терпит пустоты».
Логичны следующие размышления:
«Сегодня, например, многие говорят,
что традиционная и жесткая дихотомия
«социализм�капитализм» уже мало что
объясняет. Допустим. Но что это зна�
чит? Одно из двух. Либо раньше же�
сткая дихотомия была справедлива, но
теперь то реальное общество, которое
противопоставлялось социализму, пе�
рестало быть капитализмом. Либо ди�
хотомия была ошибочной изначально»4.
Полагаем, что использование терминов
«социализм», «либерализм», «консер�
ватизм», «солидаризм» и др. с учетом их
возможных интерпретаций и современ�
ных модификаций в целях исследова�
ния идеологии конституции по�прежне�
му актуально. 

В самом общем виде принято выде�
лять социально�политические идеологии
(анархические, консервативные, либе�
ральные), классовые (социалистические:
народнические, анархистские и т.п.),
национальные (нацистские, национали�
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2 См.: Эбзеев Б.С. Конституция, государство, личность в России: философия российского консти�
туционализма // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11. 

3 См.: Мангейм К. Идеология и утопия. Режим доступа: www.e�reading.ws/book.php?book=72340
4 Вите О.Т. Социализм и либерализм: перспективы синтеза. Режим доступа: www.libertari�

um.ru/l_lib_white�04



стические), клерикальные (различных
конфессий) и др. (феминистские, эколо�
гические). Интегративные идеологии,
в конце концов, примыкают к одной из
вышеперечисленных. Основные и наг�
лядно противоположные идеологии
отечественных конституций — это социа�
листическая (коммунистическая) — иде�
ология советских конституций, и либе�
ральная (буржуазная) — идеология ныне
действующей Конституции России. 

Идеологию современной Конститу�
ции нельзя понять вне исторического
контекста — идеологии советских кон�
ституций. Социалистическая идеоло�
гия в России зрела долгие годы, закаля�
лась в вооруженном противостоянии,
приобретала специфические черты. Ре�
волюция 1917 г. (Октябрьский перево�
рот) в своей основе явилась реакцией
на чудовищные диспропорции тради�
ционного феодально�сословного обще�
ства. Отсталая крестьянская страна, ко�
торой в основном оставалась Россия
к началу ХХ в., вряд ли сделала какой�
то осознанный идеологический выбор.
Скорее всего, социалистическая идеоло�
гия, проводниками которой были боль�
шевики, детерминированная полюсной
моделью «эксплуататоры–эксплуатиру�
емые», совпала со стихийными народны�
ми чаяниями. Утверждение обществен�
ных форм собственности, уравнительное
распределение материальных благ,
а главное — земельный передел отвечали
интересам угнетенного большинства.

Первое в мире Советское государство
в существенной мере зиждилось на идео�
логии, было «идеократическим». Это
значит, что само существование Совет�
ского государства «в огромной степени
определялось жизненностью идеологии,
ее восприятием в массовом сознании.
Ключевыми идеями были следующие:
справедливость (уничтожение эксплуа�
тации человека человеком), всеединство

(“Пролетарии всех стран, соединяй�
тесь!”), нестяжательство (“каждому — по
труду”), возврат к истокам, к братству
в общине (коммунизм), построение
светлого Царства счастья и воли (про�
гресс, неисчерпаемые силы науки, лик�
видация государства)»5. Именно такую
идеологию закрепили первые советские
конституции (Конституция РСФСР
1918 г., Конституция СССР 1924 г.).

Советские конституции никогда не
скрывали своей «идеологичности». На�
пример, Конституция РСФСР 1918 г.
включала раздел «Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого наро�
да» и в качестве основной задачи опре�
деляла «уничтожение всякой эксплуа�
тации человека человеком, полное
устранение деления общества на клас�
сы, беспощадное подавление эксплуата�
торов, установление социалистической
организации общества и победы социа�
лизма во всех странах…» (гл. 2 ч. 3). Де�
кларация об образовании СССР 1922 г.
(вошла в качестве 1�го раздела в Кон�
ституцию СССР 1924 г.) содержала по�
нятия «диктатура пролетариата», «экс�
плуатация», «социализм», «капитализм»,
«интернационализм» и др. 

Социалистическая идеология не бы�
ла застывшей, развивалась вместе с пре�
образованием «государства диктатуры
пролетариата» (Конституция СССР
1924 г.) в «общенародное государство»
(Конституция СССР 1977 г.). Однако
даже с построением «развитого социа�
листического общества» его «руководя�
щей и направляющей силой, ядром его
политической системы, государствен�
ных и общественных организаций»
оставалась Коммунистическая партия
Советского Союза (КПСС). В таком
контексте любая несоциалистическая
система идей воспринималась как
«ложное сознание». Напротив, социали�
стическая идеология, отражающая ре�
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ально или фиктивно интересы большин�
ства либо даже всего народа, не предста�
влялась предвзятой или порочной. 

Как известно, идеологемы совет�
ских конституций в нашей стране оста�
лись во многом лозунгами: кризис пла�
новой экономики (бюрократического
управления собственностью) и отсут�
ствие подлинной (осознанной, дей�
ственной) демократии послужили при�
чиной того, что миллионы коммуни�
стов, будучи отчуждены партийным
аппаратом от принятия решений, не за�
щитили несомненных, прежде всего со�
циальных, завоеваний и самой КПСС.
Как только идеология советской кон�
ституции разошлась с интересами пра�
вящей «партийно�хозяйственной» вер�
хушки, система рухнула. Последовали
революционные события 1990�1993 г.,
давшие толчок новому этапу развития
российского конституционализма.

Конституционную легитимацию со�
временной российской либеральной
(буржуазной) идеологии в конце ХХ в.
также сложно определить в параметрах
демократии общественного большинства
или даже демократии консенсуса (фор�
мирование идеологии Конституции мож�
но наглядно проследить по материалам
Конституционного совещания, открыв�
шегося 5 июня 1993 г. в Москве в Кре�
мле, на основе Указа Президента РФ
от 2 июня 1993 г. № 840 «О порядке ра�
боты Конституционного совещания»). 

Еще раз напомним, что Конституция
была принята не референдумом, а все�
народным голосованием: 15 октября
1993 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин под�
писал указ № 1633 «О проведении все�
народного голосования по проекту Кон�
ституции Российской Федерации»
и утвердил соответствующее Положе�
ние. Термин «всенародное голосова�
ние» (не референдум) был использован
для того, чтобы обойти положение дей�
ствовавшего Закона РСФСР от 16 ок�
тября 1990 г. № 241�1 «О референдуме
РСФСР», согласно которому соответ�

ствующий референдум мог быть назна�
чен лишь Съездом народных депутатов
или Верховным Советом РФ согласно
ст. 9 упомянутого закона. 

Существенным отличием Указа
Президента РФ «О проведении всена�
родного голосования по проекту Кон�
ституции Российской Федерации» от
Закона РСФСР о референдуме было
также положение о том, что Конститу�
ция России считалась бы принятой,
если бы «за ее принятие проголосовало
более 50 процентов избирателей, при�
нявших участие в голосовании» (п. «и»
ч. 2 ст. 22 Положения о всенародном го�
лосовании, утвержденного Указом),
тогда как по Закону о референдуме ре�
шения по конституции считаются при�
нятыми, только если «за них проголосо�
вало более половины граждан РСФСР,
внесенных в списки для участия в рефе�
рендуме» (абз. 4 ст. 35 Закона РСФСР).

3–4 октября 1993 г. в Москве слу�
чился эпизод гражданской войны.
12 декабря 1993 г. голосование со�
стоялось. По официальным данным,
за принятие Конституции проголосова�
ло 58,43% граждан, против — 41,57%.

Конституция, даже по мнению са�
мих ее авторов, не была продуктом под�
линного согласия элит; тем более она не
была результатом национального согла�
сия. Факты свидетельствуют об опреде�
ленном ограничении свободы обще�
ственного выбора в момент принятия
Конституции РФ (не все субъекты Феде�
рации принимали участие), не было со�
гласия по ее коренным идеологическим
вопросам (власть, собственность). Таким
образом, неразвитость демократических
правовых институтов России 90�х позво�
ляет в основном отождествить идеоло�
гию принятой Конституции РФ и узко�
групповые интересы господствующих на
момент принятия Конституции.

Тем не менее Конституция РФ после
вступления в силу 25 декабря 1993 г.
становится относительно самостоятель�
ным субъектом, формальным носите�
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лем либеральной идеологии. Либераль�
ная модель, как и всякая другая, подра�
зумевает комплексность воплощения.
Ее основными идеями стали положения
о демократическом правовом государ�
стве (ст. 1), о многонациональном наро�
де как носителе суверенитета и един�
ственном источнике власти, который
выражает свою волю через референду�
мы и выборы (ч. 1, 3 ст. 3), о признании
местного самоуправления (ч. 2 ст. 3),
о государственном суверенитете (ст. 4),
о федеративном устройстве (ст. 5), о со�
циальной роли государства (ст. 7, 39),
о наличии и защите частной собствен�
ности (ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 9, ст. 35), о прин�
ципах разделения властей (ст. 10),
о светской природе государства (ст. 14)
и свободе вероисповедания (ст. 28),
о равенстве всех перед законом и судом
(ст. 19), о неотчуждаемости естествен�
ных прав и свобод человека (ст. 17),
о запрете рабства (ст. 37) и др. Кроме
того, Основной закон формирует обще�
ственные отношения не только посред�
ством легитимации аксиологических ос�
нов и принципов организации и деятель�
ности важнейших политико�правовых
институтов, но и при помощи норм�за�
претов — «положений, имеющих идео�
логическое содержание и включающих
перечень тех деяний, совершение кото�
рых недопустимо»6.

Безусловно, у любой теоретической
модели при ее реализации существуют
различия с практикой, но в нашем слу�
чае усилия власти были направлены
в первую очередь на легитимизацию пе�
редела собственности.

Уже 24 декабря 1990 г., после приня�
тия Закона Российской Федерации
№ 443�1 «О собственности в РСФСР»,
в России была узаконена частная соб�
ственность. Там же (ст. 25) было зако�
нодательно закреплено понятие прива�
тизации. 3 июля 1991 г. принимается

Закон Российской Федерации «О при�
ватизации государственных и муници�
пальных предприятий в Российской
Федерации», согласно которому прива�
тизацию государственного имущества
организует Государственный комитет
Российской Федерации по управлению
государственным имуществом. Консти�
туция легитимировала текущее законо�
дательство, отражающее волю привиле�
гированной, находящейся у рычагов
распадающейся социалистической си�
стемы криминальной бюрократии, при�
ватизирующей собственность через
власть и власть через собственность. 

Таким образом, Конституция РФ
«освятила» собой передел собственности
вне процедур, отвечающих требованиям
принципа формального равенства, а так�
же явилась способом организации госу�
дарства (формы государства), совершен�
но определенной господствующей обще�
ственной стратой, не заинтересованной
в демократии, верховенстве права.

За более чем двадцатилетнюю исто�
рию развития Конституции РФ ее идео�
логия претерпела значительные тран�
сформации, однако юридические прин�
ципы либерализма — верховенство
правового закона над волей «правитель�
ства», равенство всех граждан перед
законом и др. — до сих пор в значитель�
ной степени не реализованы. Исходя из
фактической октроированности либе�
ральной идеологии действующей Кон�
ституции РФ, обществу предлагались
и предлагаются разнообразные альтер�
нативы: консерватизм, солидаризм и др.
Различные виды идеологий стремятся
получить конституционный статус —
стать идеологией конституции, а по воз�
можности государственной идеологией.

Сегодня, пожалуй, одним из самых
цитируемых русских государственных
деятелей�консерваторов является
И.А. Ильин, особым образом размы�
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шлявший о базовых принципах, на ко�
торых «должно прочно стоять Россий�
ское государство», мечтавший предот�
вратить нравственное падение народа,
сохранить его религиозное сознание
и связь с верховной властью. 

Консерватизм пытается интерпрети�
ровать и развивает идеологию конститу�
ции через отраслевое законодательство.
Прежде всего, необходимо отметить
многочисленные законы и подзаконные
акты, направленные на централизацию
всей системы государственного упра�
вления, выстраивание властной верти�
кали. В сфере духовно�нравственной:
Федеральный закон от 29 июня 2013 г.
№ 136�ФЗ «О внесении изменений
в статью 148 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации и отдельные зако�
нодательные акты Российской Федера�
ции в целях противодействия оскорбле�
нию религиозных убеждений и чувств
граждан»; ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаган�
да нетрадиционных сексуальных отно�
шений среди несовершеннолетних»
и т.д. Экономическая программа консер�
ватизма также вполне конституционна:
плюрализм собственности, протекцио�
низм, патернализм в социальной сфере
и главное — самобытность историческо�
го развития. 

Помимо идеологии консерватизма,
существует еще ряд концепций, претен�
дующих на востребованность. Наиболее
полно концентрирует свое внимание на
идее общего блага идеология солида�
ризма. Преамбула Конституции РФ со�
держит идею единения народа в стрем�
лении к общему благу в виде «благопо�
лучия и процветания России». 

Часть 3 ст. 55 Конституции предус�
матривает возможность ограничения
прав и свобод человека и гражданина
«в целях защиты основ конституцион�
ного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопас�
ности государства», которые, очевидно,
и составляют «общее благо». Идея об�

щего блага (bonum commune) стара как
мир, она восходит еще к трудам Аристо�
теля, а на Востоке — к идеям индуизма
и буддизма. Непосредственно термин
«общее благо» в Конституции не ис�
пользуется; видимо, в 1993 г. была еще
свежа память об обществе, «законом
жизни которого является забота всех
о благе каждого и забота каждого о бла�
ге всех». Однако уже после вступления
в силу Конституции по инициативе
президентской стороны был подгото�
влен и подписан (начиная с 28 апреля
1994 г.) специальный Договор об обще�
ственном согласии, в котором была
предпринята попытка обозначения па�
раметров общего блага.

Солидаризм есть попытка диалекти�
ческого преодоления индивидуализма
(либерализма) и коллективизма (ком�
мунизма). Например, через запреты, со�
держащиеся в ч. 5 ст. 13 Конституции,
выражается негативное отношение к со�
циальной розни (классовой борьбе),
одобрительное отношение к частной
собственности (ст. 8, 35), которая, одна�
ко, рассматривается не как неограни�
ченное субъективное право индивида,
а как его обязанность «свободно, полно
и совершенно выполнять социальную
функцию собственника» (ч. 2 ст. 34, ч. 2
ст. 36 и др.) и т.д. Кроме того, солида�
ризм проявляет себя через интерпрета�
цию принципа социального государства
(ст. 7).

Если отвлечься от классового миро�
восприятия, то, действительно, солида�
ристская идеология привлекательна,
естественна, как естественно сотрудни�
чество. Однако добровольное сотрудни�
чество возможно лишь между формаль�
но равными субъектами, в противном
случае можно усмотреть элементы со�
трудничества рабов и рабовладельцев
при античном рабовладении. Формаль�
ное равенство субъектов в правовом го�
сударстве — характеристика высокой
ступени развития общества, когда все
легальные общественные группы имеют
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равные правовые возможности для под�
линной демократии и развитых форм
самоуправления. В таких условиях со�
лидаризм есть идея, создающая предпо�
сылки для преодоления социальных
конфликтов. Вместе с тем это скорее
совместная заслуга социально�эконо�
мического развития и соответствующей
идеологии, способных сглаживать клас�
совые антагонизмы. 

С позиций классового подхода, соот�
ветствующего своему объекту — классо�
вому обществу с антагонистическими
противоречиями, невозможно принять
то, что собственники средств производ�
ства и наемные трудящиеся — упра�
вляющие и управляемые представляют�
ся в виде добровольных сотрудников.
Идея солидарности общества при дик�
татуре одного класса, господстве клеп�
тократии и/или антидемократического
режима лишь оправдывает и закрепляет
привилегированное положение господ�
ствующих. В таких условиях выгодо�
приобретателями общего блага (блага
страны, общества) являются не все
(каждый в отдельности или совокупно),
а отчужденные и господствующие госу�
дарственные, социальные или конфес�
сиональные институты7. 

Важнейшим аспектом является ле�
гитимация той или иной идеологии
в правовых процедурах и демократиче�
скими институтами. Один из немногих
подобных институтов легитимации
идеологии Конституции — Конститу�
ционный Суд Российской Федерации.

Федеральный конституционный за�
кон от 21 июля 1994 г. № 1�ФКЗ
«О Конституционном Суде Россий�
ской Федерации» в ст. 3 относит к пол�
номочиям Конституционного Суда за�
щиту основ конституционного строя,
основных прав и свобод человека
и гражданина, обеспечение верховен�
ства и прямого действия Конституции
РФ на всей территории Российской

Федерации. Идеология Конституции
РФ развивается и преобразуется в ре�
шениях Конституционного Суда РФ:
Суд, решая исключительно вопросы
права, толкует конституционные тер�
мины, несущие идеологическую на�
грузку: «судьба народа», «гражданское
согласие», «демократия», «правовое го�
сударство», «права человека» и др.; та�
ким образом идеология масштабирует�
ся в решениях Конституционного Суда
РФ. Правовые позиции Конституцион�
ного Суда РФ охватывают весь спектр
конституционно�правого регулирова�
ния, и при желании в них возможно
отыскать самые разнообразные идеоло�
гические посылки. Важно, что посред�
ством судебной процедуры идеология
Конституции становится легитимной. 

Рассуждая подобным образом, не�
обходимо учитывать специфику разде�
ления властей и традиции иерархии го�
сударственного механизма в России.
Фактически, прецедентный характер
решений Конституционного Суда РФ
в обществе, где превалирует легистское
правопонимание и слабы институты де�
мократии, чрезвычайно опасен. Идео�
логия Конституции РФ в произволь�
ных интерпретациях может привести
к превращению Основного закона в си�
муляцию, а социум — к состоянию «об�
щества спектакля».

Поскольку идеология Конституции
«оправдана» концепцией народного су�
веренитета, то возможная и историче�
ски закономерная ее смена предполага�
ет гражданское согласие, выраженное
в договоре. 

Как свидетельствуют многочислен�
ные социологические опросы, обще�
ственный выбор в 90�х не был достаточ�
но осознанным, нелегитимная привати�
зация и манипуляции с выборами во
многом подорвали веру людей в возмож�
ности рыночной экономики, права чело�
века, правовое государство и демокра�
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