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Одним из ключевых моментов для понимания истории становления российской госу-
дарственности в ХХ веке является процесс становления политико-правовой системы Со-
ветской России. История организации и создания Советского Союза много раз пересмат-
ривалась еще во времена существования СССР. В настоящее время период национально-
государственного строительства СССР и становления политико-правовой системы вновь
созданного государства является предметом дискуссий среди как отечественных, так и
зарубежных исследователей. Целый ряд различных факторов обеспечивает стабильный
интерес к данной проблеме. Особое внимание к периоду становления многонационального
социалистического государства нового типа проявляется в мире, и особенно в странах,
вставших на путь самостоятельного развития и создания своей государственности.

В целом, формирование государственной системы Советской России - это сложный и
длительный процесс разложения, отмирания старой политической системы и процесс со-
здания новой. Его содержанием было постепенное изменение всех элементов политической
и ценностно-ориентационной системы российского общества. В политико-правовой сфере
также осуществлялись существенные кардинальные преобразования, вызванные потреб-
ностью общества в изменении политического и юридического порядков, существовавших
в стране долгое время. Произошли изменения в восприятии людьми политической систе-
мы, изменились их взгляды на базовые ценности, в том числе на роль обеспечения всем
гражданам справедливости, равенства и свободы.

Октябрьская революция стала тем историческим событием, которое оказало значи-
тельное влияние на всю последующую российскую историю, определив во многом и ка-
чественные изменения в последующем государственном и правовом устройстве страны.
Этот исторический период и сегодня часто оказывается в центре внимания интересую-
щихся данным вопросом специалистов в области истории, политики и права.

В исследовании рассматривается вопрос корреляции социально-экономических и поли-
тических прав относительно 1917-1924 годов и настоящего времени. Призванные обеспе-
чить справедливость и свободу, действительно ли они отвечали своему предназначению?
При анализе с политико-правовых позиций Советского государства на начальном этапе
его развития в сравнении с современным государством, возникает вопрос: является ли
социалистическое прошлое в дальнейшем базой для государства социального характера.
Сохраняются и получают ли развитие в настоящее время уже упомянутые принципы сво-
боды и справедливости?

Как известно, социально-экономические и политические права могут обеспечивать как
справедливость, так и свободу, но в каждой политической системе данные ценности прояв-
ляются в разной степени. Задачей данной работы является анализ соотношения «справед-
ливости» и «свободы» в социалистической и социальной политических системах. Имен-
но от степени обеспечения и понимания каждой из этих ценностей зависят особенности
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рассматриваемых способов управления. Если в социалистическом государстве справедли-
вость, подкрепляемая социально-экономическими и политическими правовыми нормами
и соответствующая принятой идеологии, была основой для развития свободы в таком
направлении, в котором было выгодно государственным верхам, то, под углом зрения
современного человека, свобода выступает фундаментом для развития справедливых от-
ношений в социуме.

Таким образом, процесс становления российской государственности в ХХ веке харак-
теризуется не только изменением определенных правовых аспектов, но и изменениями в
ценностной ориентации людей. В ходе этого длительного процесса разложения, отмирания
и формирования новой политической системы изменялось мировосприятие людей. Следо-
вательно, возникала дилемма «справедливость» или «свобода», так как они выступают в
роли оси, вокруг которой происходит видоизменение (как исчезновение, так и формирова-
ние) политической системы, имеющей социально-экономическую и политическую право-
вую базу. Стабильную взаимозависимость этих двух ценностных понятий поддерживали в
разной степени как политические права человека, так и социально-экономические, вопрос
лишь во времени, которому они должны были соответствовать. Другими словами, в один
исторический промежуток на соотношение «справедливости» и «свободы» оказывали вли-
яние в большей степени социально-экономические права, а в другое время - политические.
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