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Постсоветская конституционно-правовая наука и практика государственного строи-
тельства, развивающиеся, в силу действия ряда известных факторов, особенно бурно после
1993 г., достаточно быстро перешли к реализации либерально-правового проекта государ-
ственно-правового строительства, оставив в стороне иные модели формирования институ-
тов нового национального политико-пространства. Такая ситуация, конечно, во многом,
была связана с эйфорией первых лет демократического реформирования, быстрого об-
новления российских правовых институтов, органов государственной власти, различных
структур отечественной политической системы, в общем национальной государственно-
правовой жизни. Однако серьезные просчеты пришедших к власти элит в политической,
правовой и экономической сферах жизнедеятельности россиян на сегодняшний день сти-
мулировали расширение научного поиска в отношении и стратегии и тактики государ-
ственно-правового строительства в обновляющейся России.

В настоящее время можно выделить несколько основных направлений исследования и
осмысления основ конституционно-правового строительства:

1) либерально-правовая доктрина, все еще сохраняющаяся в российской науке консти-
туционного права;

2) консервативно-правовая модель, в рамках которой достаточно активно изучаются
государственно-правовые начала в истории дореволюционной России, предлагаются раз-
личные варианты рецепции, переноса тех или иных имперских институтов в современное
политико-правовое пространство;

3) изучение советского конституционно-правового опыта как наиболее исторически
близкого варианта государственного строительства, в рамках которого были достигну-
то не мало социально позитивных результатов, особенно в сфере социальной правовой
политики, сохранения стабильности государственного и общественного развития и т.д.

4) в широком эвристическом контексте ряд авторов анализируют и евразийский проект
государственно-правового строительства, возникший на рубеже XIX-XX в. и получивший
свое развитие в трудах Н.Н. Алексеева, Н.С. Трубецкого и др.

Такой, широкий познавательный контекст представляется эвристически продуктив-
ным, т.к. он предполагает известную конкуренцию идей, всесторонне обсуждение и оцен-
ку разных политико-правовых концепций, а значит отказ от догматического восприятия
каких-либо моделей и стратегий, в частности отказ от гиперболизации и универсализации
западного опыта в области конституционализма[2].
Обратимся к некоторым аспектам советского строительства, закономерностям формиро-
вания и развития его конституционных основ.
В разные времена существования и функционирования институтов советского государства
и права существовали те или иные их «комбинации», ценностные приоритеты, определя-
ющие достижение и сохранение высокого уровня социального благополучия общества.
Так, основополагающим концептом Общенародного государства является верховенство
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воли и интересов народа. Следует отметить и то, что процесс становления и развития
общенародного государства в СССР осуществлялся на фоне многих серьезных противоре-
чий. Практическое осуществление концепции общенародного государства в СССР связано
с внедрением широких социально экономических прав и свобод гражданина с первой Кон-
ституцией СССР.
Контент-анализ Основного закона СССР с 1924 по 1977 год показывает, что «Общена-
родное государство» связывалось с правами граждан, государственным устройством и
перспективами социально-политического развития. Явной причиной такого соотношения
является то, общенародное государство являлось главный политико-правовым и идеоло-
гическим инструментом коммунистического строительства. Важно отметить, что проек-
тируемая в Конституциях СССР идеология верховенства прав человека не была понята и
адекватно интерпретирована.
Развитие правовых основ общенародного государства всецело подчинялось идеологиче-
ским положениям, догмам Коммунистической партии. Однако достижения советской юри-
дической науки и практики так же оказали существенное влияние на развитие конститу-
ционных основ и реализацию концепции общенародного государства. Можно сказать, что
вся история советского государства не что иное, как процесс создания (правда, с очевид-
ными и хорошо известными ошибками) «государства для гражданина»[2].
Российские правоведы первого постсоветского десятилетия весьма быстро апологизирова-
ли ранее недопустимую и даже «враждебную» теорию правового государства, не выделив
при этом никаких ее отрицательных характеристик. Хотя, классическая (западная) мо-
дель правового государства довольно быстро себя дискредитировала в глазах большинства
населения страны, так как ее внедрение не было связано с историческими особенностью и
содержанием отечественной правовой культуры, спецификой массового правового созна-
ния, что и привело к отторжению многих ее важнейших институтов.
Очевидно, что поиск путей государственного и правового строительства Российской Фе-
дерации продолжается до сих пор и на сегодняшний день, в условиях тотальной разницы
западной и Российской идеологии становится как никогда актуальной. В этом плане, учи-
тывая поправки внесенные в конституцию РФ 01 июля 2020 г., при всем многообразии
направлений исследования в этой области и осмысления основ современного конститу-
ционно-правового строительства, законодатели до сих пор уделяют внимание политико-
правовому проекту «Общенародного государства».
Это доказывает внесение в проект ряда положений, связных с перспективами развития
социальных прав граждан. Конституционное закрепление получила и «солидарная пен-
сионная система», что позволяет в дальнейшем перейти на государственное обеспечение
пенсионных выплат, закрепление МРОТ не ниже прожиточного минимума [1], что по пла-
ну законодателя должно повысить уровень жизни населения, как это было предусмотрено
в рамках правового поля «общенародного государства».
Не исключено и то, что в настоящее время мы находимся в исторической ситуации, ко-
гда отсутствие действенных институтов народного представительства на всех уровнях, в
сочетании с острыми проблемами в социальной сфере может послужить катализатором
глобальных перемен. А утрата авторитета западной либеральной системы конституцион-
но-правового строительства с её обесцениваем традиционных для России институтов се-
мьи, государственного суверенитета и само по себе враждебное настроение к Российскому
государству, ставит как никогда ранее актуальный вопрос самобытного конституционно-
правового строительства государства, который бы снижал уровень социальной и полити-
ческой конфликтогенности в России.
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