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ЛИЧНОСТЬ КАК КОНСТИТУЦИОННЫЙ ИДЕАЛ 

Идеал определяется как высшая, трудно достигаемая степень совер-
шенства, мыслимый предел желаний, стремлений. Придти к идеалу невоз-
можно, поскольку с его обретением возникает убеждение в законченности, 
пропадает интерес к росту, прекращается развитие. Идеал – это стимул для 
эволюции. Подобно горизонту всякий раз он будет отдаляться при прибли-
жении к нему. Прогресс означает не единение с идеалом, а предполагает про-
цесс движения к образцу.  

Конституция является особым правовым актом, определяющим стра-
тегию развития, поэтому в ней определяются идеалы государства и общества. 
Как правило, идеалы можно вывести из анализа норм конституции, опреде-
ляющих «дух конституции», нежели найти прямое указание на них в тексте. 

                                                           
*  Мамонов В.В., 2017 
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Идеалов не может быть много, поскольку большое число идеалов не позволя-
ет концентрировать ресурсы на их достижение и несет опасность превраще-
ния конституции в фиктивный документ. 

Следует различать конституционные идеалы, цели, принципы и ценно-
сти. Это взаимосвязанные, но разные понятия. Если идеал – то, что должно 
существовать за пределами действительности, то обозначенная цель может 
стать реальностью. Идеалы и цели могут быть утопией, способствовать как 
созиданию, возвышению, так распаду, гибели, деградации своих носителей. 
Например, в Конституции РСФСР 1918 года говорилось о перспективах полно-
го подавления буржуазии, водворения социализма, при котором не будет ни 
деления на классы, ни государственной власти. В конечном итоге, основанное 
на таких истоках, советское государство прекратило свое существование. 

Принципы – это предпосылки, начала, определяющие систему ценно-
стей. Принципы имеют более фундаментальное значение, чем ценности. Их 
пересмотр ведет не только к иной модели конституционного развития, но 
может подорвать государственность, изменить общественное устройство. 
Многие принципы закреплены в преамбуле Конституции РФ. К ним, напри-
мер, относятся: общность судьбы народов, проживающих в Российской Фе-
дерации, память о предках, любовь и уважение к Отечеству, равноправие 
народов и граждан, ответственность многонационального народа России за 
свою Родину, осознание им себя частью мирового сообщества, справедли-
вость, гуманизм.  

Конституционные идеалы формируют систему ценностей, закреплен-
ных в основном законе страны. Конституционная ценность – объекты, про-
цессы, закрепленные непосредственно в конституции или определяемые из 
анализа ее норм и имеющие особую значимость для общества, определяю-
щие стратегические направления развития страны.  

Согласно статье 2 Конституции РФ высшей ценностью являются чело-
век, его права и свободы. Вероятно, более правильно считать высшими взаи-
мосвязанными конституционными ценностями человека, многонациональ-
ный народ России и государственность. Конституционными ценностями в 
современной России являются просвещение, труд, всеобщий мир, безопас-
ность, земля, благоприятная окружающая среда, Конституция РФ. 

В качестве конституционных идеалов в современной России следует 
рассматривать личность и гражданское общество.  

«Человек» и «личность» – термины, часто используемые в общении, 
научной литературе и законодательстве как синонимы. Между ними есть 
связь. Каждая личность – это, прежде всего, человек. Однако далеко не каж-
дый человек есть личность1. Личность – это человек в подлинном смысле 
этого слова, приближающийся к идеалу. Не каждый рожденный человек ста-
новится личностью. Дать определение личности является непростой задачей. 
Этого и не стоит делать. Личность – уникальное явление. Ее не всегда можно 
оценить едиными для всех критериями. Нельзя лишать каждого на свое пред-
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ставление о человеке, жизнь и поступки которого могут служить ориентиром, 
примером для других. Можно лишь определить качества, обладание которы-
ми позволяет считать человека личностью. К ним относятся: ответствен-
ность, правосознание, культура, честь, долг, милосердие, справедливость, 
дружелюбие. Отметим, что Большая российская энциклопедия под лично-
стью понимает автономного носителя и субъекта культуры2.  

В Конституции РФ говорится о достоинстве личности (ст. 21) и право-
вым статусе личности (ст. 64). Достоинство является определяющим факто-
ром для идентификации личности, выделения ее среди физических лиц. Ис-
пользование категории «личность» в статье 64 Конституции РФ позволяет 
говорить о том, что личность не только пользуется правами, но и добросове-
стно выполняет все возложенные на нее обязанности. 

Человек – это материальное создание. Становление же личности свя-
зано со следованием нравственным законам. В XXI веке Россия, как и циви-
лизация в целом, продолжают развиваться с креном в сторону ценности ма-
териальных благ. Этому способствует технологический прогресс. Его новым 
явлением становится цифровая экономика, которая, по прогнозам, сделает 
ненужными целые профессии. Успехи нашей страны и человечества в гума-
нитарном развитии не столь очевидны. Хотя формально мы видим рост бла-
готворительности, культурных программ, проведения гражданских форумов, 
но ощущается дефицит в тех, кто способен стать примером, символом, авто-
ритетом, слово которых слушают граждане. Рост технологий и дальше будет 
высвобождать из производства людские ресурсы, усилит разрыв между раз-
ными группами населения. Все это повысит моду на материальный успех и 
не стимулирует спрос в обществе на нравственность, гуманитарные знания, 
без которых не может состояться личность.  

В современном мире самой большой ценностью являются не террито-
рии, вооружения, сила, финансы, а интеллектуальный капитал. В эпоху высо-
ких технологий именно он определяет мощь государства. Однако разум, не 
основанный на нравственности, опасен. Личность сочетает в себе знание и 
мораль. Такое соединение обеспечивает устойчивость обществ, в которых 
созданы благоприятные возможности для развития личностей. Признавая за 
каждым свободу в определении идеалов, государство не должны устраняться 
от действий по формированию из человека личности. Статья 13 Конституция 
РФ устанавливает запрет государственной идеологии в России, но это не сле-
дует понимать как неучастие государства в укреплении нравственных основ 
общества, духовной жизни.  

Культурная функция государства в Конституции РФ выражена слабо. 
Конституционную обязанность участия государства в данной сфере общест-
венной жизни можно определить лишь из анализа статьи 7 Конституции РФ, 
провозглашающей о создании социального государства. Такое государство 
принято рассматривать, прежде всего, как обеспечивающее минимальный 
уровень благ гражданина, требующих материальных гарантий. Достойная 
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жизнь и свободное развитие не обеспечивают безусловное появление лично-
сти. Культура, правовое воспитание – вот необходимые факторы формирова-
ния личности. Воспитание личности через просвещение, развитие культуры, 
науки, знания следовало бы закрепить в Конституции РФ в качестве одной из 
задач государства.  

На становление личности важное воздействие оказывает мировоззре-
ние, навыки, закладываемые в детстве. В Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года в качестве приоритета опре-
делено развитие высоконравственной личности3. В 2017 году Президент РФ 
объявил о предстоящем десятилетии детства. Будущее конституционного 
развития России в значительной степени зависит от того, насколько сердца и 
мысли сегодняшних детей окажутся благоприятной почвой для зарождения и 
расцвета в них качеств личности.  

Взращивание личности не стоит подменять патриотическим воспита-
нием. Сегодня действует Государственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан РФ на 2016 – 2020 годы»4. С 2001 года было принято три 
аналогичных документа. Патриотизм предполагает готовность защитить Ро-
дину, не предать Отечество. Для его проявления необходимо наличие воен-
ных действий, угрозы территориальной целостности. Он может быть реали-
зован в случае агрессии. Статус России как ядерной державы сводит к мини-
муму возможность ее вооруженного конфликта с иностранными державами. 
Говорить о проявлении патриотизма в случае возникновения ситуации нару-
шения гражданского мира в России нельзя, поскольку здесь придется вести 
речь о политическом противостоянии. Представитель каждой из сторон внут-
реннего конфликта может быть патриотом, но по-разному видеть будущее 
страны. Правильно было задачей государства считать воспитание не патрио-
тов, а личностей. Именно личность, по-настоящему любит Родину. Ее готов-
ность к жертвенности основана не на идеологии, а на знании истории своей 
страны.  

Часто можно встретить упоминание о необходимости возрождения ду-
ховных ценностей5, которые отождествляются с религиозностью. Такое срав-
нение неверно. В противном случае следует признать атеистов бездуховными 
людьми. Религиозность опирается, прежде всего, на веру, обряды, а духов-
ность проистекает из изучения разных культур, знания, в том числе правово-
го, носителем которого выступает личность. Для поднятия духовности пра-
вильно было бы исходить из воспитания в гражданах личностей в не зависи-
мости от религиозных ориентиров. 

От личностей зависит приближение России к другому конституцион-
ному идеалу – гражданскому обществу, являющемуся условием конкуренто-
способности государства, обеспечивающему сохранение страны в историче-
ской перспективе как геополитической реальности. Личности являются нрав-
ственной элитой народа, выступающей камертоном для политической, эко-
номической и культурной элит. Если влияния личностей в социуме достаточ-
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но для того, чтобы принимать решения, от которых зависит управление стра-
ной, то складываются благоприятные условия для формирования граждан-
ского общества. В случае гонений на личности народ сходит с цивилизован-
ного курса движения вперед. Прогресс, неизбежно подменяется диктатурой, 
ведущей к потрясениям и регрессу.  

Действия современного Российского государства по созданию условий 
для достижения конституционных идеалов отличаются непоследовательно-
стью. Признаками нашего времени являются сокращение гражданских сво-
бод, милитаризация экономики, социальное расслоение. Отечественной и 
мировой истории известны эти явления. В преддверии II Мировой войны 
А. Долин писал: «Именно тем фактом, что вызванная войной потребность в 
пересмотре прежних духовных ценностей человечества осталась неудовле-
творенной и объясняется тот чудовищный культ грубой, материальной силы, 
который так характерен для нашей эпохи»6. В ХХ веке Европе понадобилось 
неоднократно пройти через жертвы и разрушения, чтобы изменить ценност-
ные ориентиры. У России нет лимита времени на поиски новых идеалов. Се-
годня надо заниматься воспитанием правосознания, культурой, просвещени-
ем, повышением нравственности, развитием науки. Это будет способствовать 
формированию из граждан России личностей.  
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