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The constitutional regulation of the economic system of modern Russia 
has undergone changes in connection with the amendments to the Constitution 
of Russia in 2020 aimed at establishing the ideological and value component 
of interaction within the system business - society - state. One 
of the new constitutional principles was the movement towards economic 
solidarity. However, the content of this category to date does not have a complete 
understanding and unambiguous interpretation, while the category has 
received a wide understanding within the framework of sociology, philosophy, 
economics. It has been established that economic solidarity is a category of legal, 
has features of constitutional value and constitutional principle.
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Конституционное регулирование экономической системы современной 
России претерпело изменения в связи с внесением в Конституцию России 
поправок в 2020 г., направленных на установление идейно-ценностной ком-
поненты взаимодействия внутри интаэросистемы бизнес — общество — го-
сударство. Одной из новых конституционных установок стало движение 
к достижению экономической солидарности. Вместе с тем содержательное 
наполнение данной категории до настоящего времени не имеет полного по-
нимания и однозначного толкования, при этом категория получила широ-
кое осмысление в рамках социологии, философии, экономики. Установлено, 
что экономическая солидарность выступает категорией правовой, имеет 
черты конституционной ценности и конституционного принципа.

Ключевые слова: конституционный принцип; конституция; солидарность; 
экономическая основа; экономические отношения; норма права; 
конституционная ценность; коммуникативный принцип

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Якимова, Екатерина Михайловна E-mail: yakimova_katerin@mail.ru
Кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры правового обеспечения национальной 
безопасности

ПРАВО

Вопрос о субстанциональных характеристиках такой категории, 
как «конституционная ценность», и ее преломлении в текстах правовых актах 
является весьма сложным и многоаспектным. Безусловно, конституционные 
ценности всегда являлись основой для формирования модели конституци-
онного развития и находили отражение в различных нормах конституции 
[1–2], причем не только в положениях, описывающих основы конституци-
онного строя. Вместе с тем в современной России наблюдается тенденция 
на включение в текст Конституции категорий, имеющих признаки ценно-
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сти, однако не в полной мере являющиеся правовыми категориями. Ранее 
подобного рода положения, причем разнородные, находили достойное место 
в преамбуле, что гармонично сочеталось с отсутствием у нее юридического 
значения. Так, в преамбуле Конституции «одновременно можно обнаружить 
как идеи либерального и универсального характера…, так и концепцию со-
циальной солидарности», причем «второго в преамбуле явно больше» [3, c. 72]. 
Однако в результате конституционной реформы в основном тексте Консти-
туции России появилось большое число конституционных ценностей (на-
пример, в статье 75.1 Конституции обозначены такие ценности, как создание 
условий для устойчивого экономического роста страны и повышения бла-
госостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, га-
рантированность защиты достоинства граждан и уважение человека труда, 
сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнер-
ство, экономическая, политическая и социальная солидарность). Конститу-
ционная регламентация указанных категорий, как представляется, требу-
ет оценки с позиции их места в системе права: становятся ли включенные 
в Конституцию ценности принципами права либо они таковыми не явля-
ются. Дополнение текста Конституции России социальными ценностями 
не должно рассматриваться как явление техническое, поскольку, становясь 
нормой права конституционного значения, подобные положения приобре-
тают статус обязательного правила поведения, имеющего специфические 
признаки, включая специальный механизм защиты. Особенно четкого отве-
та на данный вопрос требует бизнес-сообщество, поскольку «новые» поло-
жения Конституции могут существенно скорректировать основы функцио-
нирования интаэросистемы бизнес — общество — государство [4].

Понимание конституционных принципов права
Для ответа на данный вопрос необходимо четко определиться с понима-

нием принципа права. Представляется обоснованным полагать, что принци-
пы права не являются «самостоятельными структурными подразделениями 
системы права, поскольку принципы права всегда так или иначе выраже-
ны в нормах права и сами выступают в качестве основных, исходных норм 
при регулировании общественных отношений. Не случайно слово «прин-
цип» определяется в отдельных словарях не только как руководящая идея, 
но и как «основное правило поведения» [5, c. 159]. Таким образом, принцип 
права представляет собой норму права, обладающую определенными харак-
теристиками исходной нормы, составляющую основу системы права и пра-
вового регулирования общественных отношений [5, c. 160], при этом принци-
пы права абстрактны [6, c. 27], они не обозначают конкретики и частностей.

Одной из типологий является выделение конституционных, межотрас-
левых (не все межотраслевые принципы являются конституционными), 
отраслевых принципов права. Представляется, что понимание конститу-
ционных принципов лежит более глубоко, чем их закрепление в конститу-
циях. Появление того или иного принципа в конституциях имеет не техни-
ческое, а аксиологическое значение, поэтому конституционные принципы 
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столь многогранны и имеют, чаще всего, не только правовое, но и политиче-
ское значение [7, с. 218], что обусловлено тем, что любая конституционная 
ценность имеет признаки «социокультурной сущности, политикоправового 
содержания и метаюридической формы» [8, c. 23]. Конституционный прин-
цип и конституционная ценность связаны между собой как форма и содер-
жание (через аксиологическую направленность правовой нормы).

Таким образом, закрепление в тексте Конституции России новых 
норм может порождать появление как новых конституционных норм, так 
и новых конституционных принципов права, основанных на существовав-
ших или выявленных конституционных ценностях. Оценка нового положе-
ния в конституционном тексте как нормы права или принципа права лежит 
в определении его идейно-ценностной компоненты и технико-юридического 
значения.

Содержание экономической солидарности как конституционного 
принципа экономической системы Российской Федерации

Экономическая система, как представляется, наиболее чувствитель-
на к изменению правового регулирования в силу того, что подобного рода 
изменения имеют для этой системы практическое значение. Поэтому обра-
тим внимание на те «новые» конституционные ценности, которые непосред-
ственно относятся именно к экономической системе общества: на создание 
условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благо-
состояния граждан, социальное партнерство, экономическую солидарность.

Из всех «новых» конституционных принципов экономической систе-
мы Российской Федерации особый интерес представляет экономическая 
солидарность, поскольку отдельные ее проявления в виде ответственного 
ведения бизнеса еще до включения в текст Конституции имели законо-
дательное закрепление, однако после включения соответствующих кон-
ституционных положений будут, безусловно, наполнены дополнительным 
содержанием.

Экономическая солидарность также является примером должного по-
ведения участников экономических отношений. В тексте Закона о поправ-
ке к Конституции России 2020 г. категория «солидарность» употребляется 
два раза: в ч. 6 ст. 75 в контексте определения основ функционирования пен-
сионной системы через соблюдение принципов всеобщности, справедливо-
сти и солидарности поколений, а также в ст. 75.1 применительно к обеспече-
нию экономической, политической и социальной солидарности. Закрепление 
солидарности в качестве конституционного положения обусловлено тем, 
что «обеспечение совместных действий людей, т. е. их взаимодополнения 
и согласования, — важнейшая задача государства и вообще государствен-
ности» [9, с. 142], причем «успех процесса согласования во многом определя-
ется соотношением интересов — экономических, социальных, культурных 
и т. д.» [10, c. 156].

Солидарность — категория многоаспектная. Близкими по смыслу яв-
ляются категории «сплоченность», «доверие», «взаимодействие», «сотруд-
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ничество», «сопереживание», «интеграция». Солидарность рассматривают 
как моральную ценность [11, c. 255], онтологический «якорь» естественного 
права  [12, c. 133], гуманистическое основание культуры доверия [13, c. 19], 
парадигмы развития современного постиндустриального общества [14, c. 9]. 
В целях настоящего исследования особое значение имеет такая субстанци-
ональная характеристика солидарности, как наличие момента «приведения 
в согласие векторов активности различных социальных акторов» [15, c. 85], 
поскольку данное действие отражает достижение равновесного состоя-
ния общественной системы на определенном временном этапе, что позво-
ляет обеспечить равновесие общественной системы не только как состоя-
ния, но и достижения сходящихся сил в рамках силового многоугольника. 
Государство, объявляя солидарность конституционной ценностью, берет 
на себя определенные социальные обязательства, однако при формирова-
нии и реализации государственной политики для реализации данной цели 
стоит учитывать, что «правовое демократическое государство должно ре-
гламентировать социальные отношения, стараясь не перейти ту критиче-
скую черту, за которой наступает их огосударствление, ущемление свобо-
ды, активности, инициативности, самостоятельности, подавление личности 
и гражданского общества политической элитой и бюрократическим аппара-
том под предлогом всеобщей социальной солидарности и установление то-
талитарного политического режима» [14, c. 403]. Следовательно, экономиче-
ская солидарность является скорее не предписанным правилом поведения, 
а его ценностным ориентиром экономических отношений, основой должной 
коммуникационной активности между различными субъектами экономиче-
ских отношений и консолидацией общества для реализации цели создания 
условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благо-
состояния граждан.

На основании вышеизложенного можно заключить, что конституцион-
ная реформа–2020 поставила и перед научным сообществом, и перед право-
применителями большое количество вопросов, связанных с определением 
идейно-ценностного содержания российской правовой системы. Если гово-
рить лишь о конституционных принципах экономической системы, то, по-
мимо институциональных принципов, появились иные коммуникативные 
принципы, представляющие собой основу непротиворечивости этических 
и правовых норм регулирования экономических отношений.

Представляется, что, безусловно, создание условий для устойчивого 
экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, соци-
альное партнерство, экономическая солидарность не являются такими же 
принципами права, как единство экономического пространства, свобод-
ное перемещение товаров, услуг и финансовых средств и т. п., во-первых, 
в силу их текстуального расположения в Конституции России, поскольку 
они не являются основой конституционного строя, во-вторых, в силу невоз-
можности проверки правовых актов на соответствие Конституции России, 
исходя из конкретного принципа, без выявления смысла иных принципов, 
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составляющих основу конституционного строя. Однако в качестве консти-
туционной ценности они закреплены и будут оказывать влияние на функ-
ционирование государства и общества современной России.

Экономическая солидарность представляет собой коммуникативный 
конституционный принцип, реализация которого в правовом простран-
стве будет носить абстрактный характер, что соответствует признакам кон-
ституционного принципа.
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