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К вопросу о демократическом характере государства 

 

Проблема построения демократического государства в России, актуальна в настоящий 

период времени, так как современное общество как никогда начинает осознавать свою 

индивидуальность. Люди становятся более образованными, юридически более грамотными. С 

помощью интернета не составляет никакого труда найти любую информацию прямо со своего 

смартфона. Большинство людей знают свои права и обязанности, гарантировать которые 

должно государство. Однако в реальной жизни мы нередко сталкиваемся с нарушением многих 

демократических принципов и наших с вами прав, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации.     

Не всегда то, что написано на бумаге, имеет реальное подтверждение в жизни. Именно 

поэтому данный вопрос необходимо рассматривать более глубоко. 

Исходя из актуальности, целью данной статьи является ответ на вопрос – является ли 

Россия демократическим государством?   

В первой главе Конституции Российской Федерации закреплено, что   Россия – 

демократическое государство. Согласно статье 1: “Российская Федерация – Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления 

”[1]. Стоит отметить, что демократическим государством, по мнению автора учебника  Марата 

Викторовича Баглая, называется государство “устройство и деятельность которого 

соответствуют воле народа, общепризнанным правам и свободам человека и гражданина”[2]. 

Демократический характер государства находит выражение в политическом режиме. 

Формулирование понятия “политический режим” было осуществлено в американской 

политологии на основе демократии. В середине 20 века Х. Линц давал ему следующее 

определение: “Демократической мы будем называть политическую систему, которая позволяет 

свободно формулировать политические предпочтения посредством права на свободу собраний, 

информацию и коммуникацию с целью регулярного ненасильственного (пере)избрания 

лидеров на основании открытой конкуренции”[3]. 

Как отмечают большинство авторов, признаками демократического режима являются 

следующие факторы: Народовластие, разделение властей, политический плюрализм, 

многопартийность, развитая система местного самоуправления, равенство перед законом и 

судом, свобода СМИ от цензуры и гарантии свободы мысли и слова, свободные и честные 

выборы. Необходимо подробнее остановиться на нескольких из них.  

Свобода СМИ от цензуры и гарантии свободы мысли и слова. Данный принцип закреплён 

статьей 29 Конституции Российской Федерации. СМИ являются одним из самых важных 

институтов современного общества. Они информируют, рекламируют, развлекают, 

просвещают граждан своих стран.  Очевидно, что средства массовой информации играют 

важную роль в развитии общественного сознания.    

Стоит упомянуть относительно недавнее принятие очередного пакета «ограничительных» 

актов, среди которых ФЗ от 30 декабря 2020г. №481-ФЗ, дополнивший ФЗ от 28. Декабря 

2012г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» [5]. Ст. 2.1, делает возможным признание 

физических лиц иностранными агентами. Ранее таковыми в РФ могли признаваться только 

юридические лица.  Теперь таким лицам необходимо будет: представлять отчет о своей 

деятельности, связанной с исполнением функций иностранного агента; указывать свой статус 

иностранного агента при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, а также на 

материалах, издаваемых или распространяемых таким физическим лицом, в том числе через 
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СМИ. Дополнительно в ч.8 ст. 2.1 Закона № 272-ФЗ предусмотрен запрет для физических лиц 

(включенных в список иностранных агентов) на допуск к службе в госорганах и органах 

местного самоуправления. А за неисполнение данных обязанностей введена административная 

и уголовная ответственность. 

Поскольку внесение лица в список иностранных агентов автоматически блокирует его 

возможность занимать любые должности в госорганах и органах местного самоуправления, то 

всё это заставляет задуматься о возможности  использования данного закона в качестве 

инструмента по борьбе с неугодными оппонентами. Также присвоение статуса иностранного 

агента может создавать негативное отношение в глазах общества. 

Свободные и честные выборы. Говоря о выборах в России, стоит отметить, что 

существуют противоположные  мнения относительного того, есть ли на самом деле в стране 

выборы или нет. Имеется  определенное число политологов, ученых и представителей иных 

категорий граждан, придерживающихся позиции  об отсутствии выборов в государстве. Данная 

позиция в большей степени сформировалась по  причине отсутствия доверия у довольно 

большой части населения к результатам выборов, что отражается в нежелании  согласиться с 

итогами, так и в отсутствии стимулов приходить на участки для голосования в последующем. С 

данной точкой зрения частично можно согласиться, так как во время и после выборов 

происходит огромное количество информационных поводов для волнений населения, 

например: видеозаписи со вбросами бюллетеней членами избирательных комиссий, а также 

посторонними лицами; информация о массовых сгонах бюджетников на избирательные 

участки и т.д.  

Говоря о выборах и референдуме, стоит упомянуть недавние поправки в Конституцию РФ. 

Они были инициированы Президентом в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 

15 января 2020 года. Была создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении 

поправок в Конституцию. В рабочую группу вошли юристы, политики, учёные, спортсмены, 

представители общественных объединений.  

С юридической точки зрения, проведение референдума требуется при изменении 1, 2 и 9 

глав Конституции РФ, а предложенные обновления касаются только 3-8 глав. Тем не менее, 

президент настоял на том, что должно быть проведено Всероссийское голосование. У многих 

политических деятелей и ученых есть претензии по поводу принятия данных поправок.  

Например, время принятия. Если бы принятие произошло после одобрения Совета 

Федерации, но до голосования в региональных парламентах, то противоречий с Конституцией 

РФ не было бы заметно. То есть, чтобы граждане проголосовали и уже на основе их 

волеизъявления законодательные органы каждого субъекта РФ приняли решение по поводу 

поправок. Было бы и юридически чисто и демократично. Но мнение народа фактически уже 

ничего не решало, т.к. голосовать предлагалось уже после того, как все соответствующие 

органы приняли решение по вопросу принятия поправок.  

Также было множество жалоб по поводу мест голосования. Из-за пандемии COVID 19 в 

2020 году некоторые места голосования выглядели очень странно. Появились «Мобильные 

УИК» участки, которые перемещались по разным точкам на открытом воздухе. Для желающих 

организовали систему голосования прямо из дома. Но в первый же день всенародного 

голосования в соцсетях появились кадры, на которых избирательные участки в буквальном 

смысле были организованы в багажниках автомобилей, в автобусах, на лавочках во дворе,  на 

камнях или даже пне. Это вызвало большой общественный резонанс.  

Процесс принятия в 2020 году поправок в Конституцию Российской Федерации, имея 

некоторые институциональные сходства с процедурами выборов и референдума, не может 

рассматриваться ни как выборы, ни как референдум, являясь специфической формой 

волеизъявления – общероссийским голосованием по вопросу одобрения внесения поправок в 

Конституцию.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование демократического 

государства в Российской Федерации является сложным поэтапным процессом. На данный 

момент Россия не является полностью демократическим государством.  

Некоторые принципы демократического государства откровенно нарушаются. Например, 

принцип, закреплённый ч.5 ст. 29 Конституции Российской Федерации: “Гарантируется 

свобода массовой информации. Цензура запрещена”. Сегодня власть активно запрещает 
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оппозиционные СМИ и даёт им статус иностранных агентов, тем самым подавляет своих 

политических соперников. Процесс становления демократического  государства в России 

потребует ещё много времени и усилий граждан для создания условий, в которых 

конституционные нормы, могли бы быть в полной мере реализованы.  
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