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Аннотация. В статье поставлена проблема необходимости трансформации современного права на прин-
ципах нравственности и интеграционного конституционализма.
Целью исследования является анализ развития современного права, влияния на него новых форм глоба-
лизации, необходимости строить межгосударственную интеграцию на духовно-нравственных началах. 
Решаются задачи как социальной оценки цивилизационного потенциала конституционной реформы 
2020 г. в Российской Федерации, так и осмысления планетарного масштаба существующих проблем.
Использованы общенаучные и специальные методы исследования, включая диалектический и конкрет-
но-исторический, методы формальной логики, анализа, синтеза, системный, сравнительно-правовой 
и метод толкования, что позволяет дать определения нравственному государству и интеграционному 
конституционализму.
В качестве выводов аргументируются укрепление конституционной реформой 2020 г. в Российской 
Федерации соответствующего культурно-историческим традициям нравственного каркаса Консти-
туции РФ, что дает возможность приступить к формированию нравственного государства. Обосно-
вывается значение разработки механизмов интеграционного конституционализма, необходимость 
закрепления его в Конституции РФ на следующем этапе реформы. Именно интеграционный консти-
туционализм должен быть основой возрождения исторической России, добровольного и успешно-
го собирания послесоветского пространства в новую единую государственную общность –  союзное 
государство. Поскольку угроза существованию человечества порождена самим развитием произво-
дительных сил, достижениями науки и техники, то и её нейтрализация немыслима без дальнейшего 
развития этих составляющих процесса цивилизации. Человечество должно научиться жить в согласии 
с Природой, с ее законами, что требует укрепления моральных принципов совершенно на новом, уже 
конституционном и глобальном уровнях. Промедление с трансформацией современного права на ос-
новах нравственности и интеграционного конституционализма может иметь фатальные последствия, 
спровоцировать своего рода эвтаназию человечества в силу перерастания экологического кризиса 
в глобальную катастрофу. Всем цивилизациям необходимо безотлагательно создавать нравственные 
общества и нравственные государства.
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Недавний юбилей выдающегося ученого, специа- 
листа по теории права В. В. Лазарева позволяет че-
рез осмысление его идей об интегративном пра-
ве и понимания им конституционных ценностей, 
развития гражданского общества, правотворчества 
и правоприменения, выйти на злободневные во-
просы современной межгосударственной интегра-
ции как теоретико-правовой проблемы системной 
модернизации действующего российского законо-
дательства. Предлагая проводить интеграцию идей 
на диалектической основе и подходить к вопро-
су конкретно-исторически, учитывая разное по-
нимание права в разное время у разных народов 1, 

1 См.: Лазарев В. В. Интегративное восприятие права // Ла-
зарев В. В. Избранное последнего десятилетия. М., 2020. С. 98.

В. В. Лазарев образно и точно обозначил методоло-
гические принципы исследования вопросов совре-
менного конституционализма и государственного 
строительства.

Именно в столь любимой В. В. Лазаревым ин-
тегральной юриспруденции, успешно отвечающей 
на вызовы глобализации и провоцирующей тен-
денцию к интеграции права, следует искать корни 
интеграционного конституционализма, о котором 
ниже пойдёт речь. Целью настоящего исследова-
ния является анализ развития современного права, 
влияния на него новых форм глобализации и при-
менимости духовно-нравственных начал к межго-
сударственной интеграции. Важно при этом опре-
делиться с правовой оценкой цивилизационного 

For citation: Baburin, S.N. (2021). Preventing the euthanasia of humanity: morality and integration constitutionalism 
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Abstract. The article raises the problem of the need to transform the modern law on the principles of morality 
and integration constitutionalism.
The aim of the study is to analyze the development of modern law, the impact of new forms of globalization 
on it, the need to build interstate integration on spiritual and moral principles. The tasks of both the social 
assessment of the civilizational potential of the constitutional reform of 2020 in the Russian Federation and 
the understanding of the planetary scale of the existing problems are being solved.
General scientific and special methods of research, including dialectical and concrete-historical methods, 
methods of formal logic, analysis, synthesis, systemic, comparative-legal and interpretation method are used, 
which allows to give definitions to the moral state and the integration constitutionalism.
The conclusions are justified by strengthening the constitutional reform of 2020 in Russia in accordity with the 
cultural and historical traditions of Russia, the moral framework of the Constitution of the Russian Federation, 
which gives an opportunity to start the formation of a moral state. The importance of developing mechanisms 
of integration constitutionalism and the need to enshrine it in the Russian Constitution at the next stage of 
reform is substantiated. It is integration constitutionalism that should be the basis of the revival of historical 
Russia, the voluntary and successful gathering of the post-Soviet space into a new unified state community –  
the union state. Since the threat to the existence of mankind is caused by the very development of productive 
forces, the achievements of science and technology, and its neutralization is unthinkable without further 
development of these components of the process of civilization. Humanity must learn to live in harmony 
with Nature, with its laws, which requires the strengthening of moral principles at a completely new, already 
constitutional and global level. Procrastination with the transformation of the modern right to the basics 
of morality and integration constitutionalism can have fatal consequences, provoke a kind of euthanasia of 
mankind due to the escalating ecological crisis into a global catastrophe. All civilizations urgently need to 
establish moral societies and moral states.
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потенциала конституционной реформы 2020 г. 
в Российской Федерации и проекцией решений 
государства на планетарные масштабы обществен-
ных отношений. Именно на последнее нацеливает 
универсализм права, которое мы будем далее рас-
сматривать, по определению В. В. Лазарева, как 
«совокупность признаваемых в данном обществе 
и обеспечиваемых официальной защитой норма-
тивов равенства и справедливости, регулирующих 
борьбу и согласование свободных воль в их взаи-
моотношении друг с другом» 2.

Из логики глобальной правовой эволюции мно-
гоцивилизационной модели мирового устройства, 
характеризующейся неиерархическим сочетанием 
всечеловеческого, общечеловеческого и локально-
го в праве 3, вытекает утверждение С. А. Авакьяна, 
что конституционализм как политико-правовое 
явление не только отражает общие цивилизацион-
ные закономерности национального обществен-
но-политического развития, но и является обще-
мировой ценностью 4. Конституционализм вклю-
чает в себя не только наличие конституции, но 
и практическую реализацию её норм 5, а также 
всю совокупность направленных на признание 
и уважение конституционной законности знаний 
и убеждений, существующих в обществе и в своём 
большинстве признающих конституцию социаль-
ной ценностью. Конституционализм предполага-
ет и конституционализацию законодательства, т. е. 
процесс освоения законодательством и правопри-
менительной практикой конституционных ценно-
стей и норм 6.

2 Там же. С. 107.
3 См.: Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Будущее права. Насле-

дие академика В. С. Стёпина и юридическая наука. М., 2020. 
С. 14, 15.

4 См.: Авакьян С. А. Роль Конституции Республики Казах-
стан в формировании и развитии современного конституцио-
нализма // Казахстанский тренд: от тоталитаризма к демокра-
тическому и правовому государству (взгляд со стороны): сб. 
ст. / отв. ред. И. И. Рогов. Астана, 2015. С. 129.

5 См.: Шульженко Ю. Л. Советский конституционализм 
(периодизация) // 25 лет Конституции России: трансформа-
ция парадигмы права в цивилизационном развитии челове-
чества: материалы Всеросс. конф. с междунар. участием, Мо-
сква, 10–11 декабря 2018 г. / под общ. ред. А. Н. Савенкова, 
отв. ред. А. Б. Дидикин, Ю. Л. Шульженко. М., 2019. С. 52; см. 
также: Шульженко Ю. Л., Виноградова Е. В., Кроткова Н. В., Да-
нилевская И. Л. Четверть века Конституции России: осмысле-
ние опыта (К итогам Всероссийской научной конференции 
«XXV лет Конституции Российской Федерации: трансфор-
мация парадигмы права в цивилизационном развитии чело-
вечества») // Государство и право. 2019. № 3. С. 17–26. DOI: 
10.31857/S013207690004421-5.

6 См.: Хабриева Т. Я. Конституционализация законодатель-
ства Республики Казахстан // Казахстанский тренд: от тота-
литаризма к демократическому и правовому государству: сб. 
ст. / отв. ред. И. И. Рогов. С. 41; см. также: Кроткова Н. В. Цен-
ность человека в евразийской модели конституционализма: от 

Интернационализация конституционного пра-
ва, за последние десятилетия ставшая реальностью 7, 
лежит в русле того нового концепта соразмерности 
универсального и национального в праве, который 
юридическая доктрина ищет в системе координат 
всечеловеческого цивилизационного проекта 8.

Погрузившийся к 2021 г. в пучину цифрово-
го трансграничного хаоса привычный нам мир 
нуждается в оздоровлении, которое может быть 
обеспечено только его реконструкцией на духов-
но-нравственных началах. Такой подход требу-
ет серьёзной модернизации конституционализма. 
Тем более, если рассматривать конституциона-
лизм как многогранное политико-правовое явле-
ние, отражающееся во взаимозависимом сочета-
нии конституционной идеологии, конституцион-
ной теории и конституционной практики развития 
государственности 9.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл обоснованно подчеркивает, что перед Запа-
дом и Востоком стоит труднейшая задача совмест-
ного поиска баланса между прогрессом в сфере со-
блюдения прав личности и меньшинств, с одной 
стороны, и сохранением национально-культурной 
и религиозной идентичности отдельных народов –  
с другой 10. Конституционная реформа 2020 г. уста-
новила российский национальный баланс ценно-
стей, став важным шагом в верном направлении.

В 2020 г. в Российской Федерации произведены 
институциональные изменения Основного Закона, 
предусмотрены меры по «национализации» долж-
ностных лиц-носителей публичной власти в Рос-
сийской Федерации, наполнены реальным содер-
жанием уже имевшиеся в Конституции РФ ха-
рактеристики социального государства, укреплён 
духовно-нравственный каркас Конституции РФ. 
В контексте развивающейся геополитической си-
туации шаг был явно вынужденным, но исклю-
чительно своевременным. Уже в осеннюю сессию 
2020 г. Федеральное Собрание РФ приняло 21 нор-
мативный правовой акт, приводящий в соответ-
ствие с конституционными изменениями текущее 

идей к реальности (К 25-летию Конституции Республики Ка-
захстан) // Государство и право. 2020. № 11. С. 162–173. DOI: 
10.31857/S102694520012584-3.

7 См.: Интернационализация конституционного права: со-
временные тенденции / под ред. Н. В. Варламовой, Т. А. Васи-
льевой. М., 2017.

8 См.: Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Указ. соч. С. 52.
9 См.: Мамитова Н. В. Становление конституционализма 

в России: проблемы и решения // 25 лет Конституции России: 
трансформация парадигмы права в цивилизационном разви-
тии человечества. С. 47–51.

10 См.: Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Свобода 
и ответственность: в поисках гармонии. Права человека и до-
стоинство личности. М., 2016. С. 26.
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законодательство, четыре закона были одобрены 
в первом чтении 11. Это, однако, стало лишь нача-
лом трансформации современного правового про-
странства. Изменения должны затронуть все от-
расли права. Отмечая стабильность и одновремен-
но динамизм принципов конституционного строя 
Российской Федерации, Б. С. Эбзеев обоснованно 
подчеркивает, что конституционные инициативы 
Президента РФ В. В. Путина в 2020 г. основывают-
ся на этих принципах, но одновременно оказывают 
влияние на их нормативное содержание, особен-
но в части разделения властей, социального и пра-
вового государства. Произошло существенное об-
новление организации публичной власти и баланса 
в полномочиях ее ветвей, конкретизирован прин-
цип социального государства 12.

Глобальность модернизационного процесса оз-
начает универсализацию тех человеческих ценно-
стей, которые детерминируют социальную транс-
формацию общества 13, переосмысление права как 
социального регулятора под влиянием техноло-
гических трансформаций общества. Но если по-
литическим ценностям ещё можно придать уни-
версальный общечеловеческий смысл, то они об-
речены на дисбаланс с ценностями социальными 
и нравственными, всегда складывающимися под 
влиянием культурно-исторического пути развития 
каждого общества. При этом следует согласиться 
с тем, что к глобализации правильнее подходить 
как к простой объективной реальности, которую 
следует оценивать и совершенствовать 14.

Современное право под влиянием духовно-цен-
ностного перерождения гуманизма и многовекового 
доминирования позитивизма стало во многих госу-
дарствах утрачивать своё историческое предназна-
чение, разрушая их в угоду транснациональным кор-
порациям. Отсюда –  выходящий далеко за нацио- 
нальные рамки смысл тех конституционных норм, 
что появились в Российской Федерации в 2020 г.

В своё время Т. Я. Хабриева справедливо отме-
тила, что ценности мирового конституционализ-
ма в Конституцию РФ в 1993 г. вошли как цели, 

11 См.: Выступление Председателя Государственной Думы  
В. В. Володина на Пленарном заседании 24.12.2020 г. URL: 
http://www.gosduma.net/analytics/tv/chairman-statements/3252343/ 
(дата обращения: 07.01.2021).

12 См.: Эбзеев Б. С. Актуализация Конституции России: собира-
тельный образ поправок Президента В. В. Путина и новые смыслы 
Основного Закона // Государство и право. 2020. № 4. С. 7–24.

13 См.: Вохмянин Д. В. Универсализация в конституцион-
ном праве: авторская программа. Пермь, 2014. С. 38; Савен-
ков А. Н. Государство и право в период кризиса современной 
цивилизации. М., 2020.

14 См.: Лазарев В. В. Интегративное восприятие пра-
ва. С. 106; Панарин А. С. Искушение глобализмом. М., 2002. 
С. 6–11, 362–408; Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тен-
денции / пер. с англ. М., 2003. С. 41.

к которым надо стремиться, вошли в спешке, в об-
становке противоборства политических сил и ча-
сто в неудачных формулировках 15. Практика под-
твердила точность этого вывода, ту истину, что 
мировой опыт требует в России адаптации к её 
культурно-национальным особенностям, что ча-
стично осуществлено только в ходе конституцион-
ной реформы 2020 г.

Оставляя в стороне институциональные новше-
ства, отметим лишь основные конституционные по-
ложения, направленные отныне на сбережение куль-
турно-исторических традиций многонационального 
народа Российской Федерации, на упрочение в об-
ществе именно духовно-нравственных ценностей.

Уже в Преамбуле Конституции РФ указаны 
исторически сформировавшиеся гражданские и об-
щественные ценности, которые являются безуслов-
ным основанием устройства демократического го-
сударства, более того, имеют непосредственно ре-
гулирующее значение 16. Но они лишь отдалённо 
отражают духовно-нравственную сторону жизни 
общества. Возможно, именно поэтому В. В. Лазарев 
настойчиво возвращается в своих теоретико-пра-
вовых исследованиях к Посланию Президента РФ 
В. В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12 де-
кабря 2012 г., выделяя в Послании приоритетное 
внимание Президента РФ к ценностным смыслам, 
заложенным в Основной Закон, и патриотизму как 
консолидирующей основе российской политики. 
Он отмечает слова Президента РФ об утрате в об-
ществе нравственных ориентиров. Вслед за Прези-
дентом РФ, сожалея о «явном дефиците духовных 
скреп –  милосердия, сочувствия, сострадания друг 
другу, поддержки и взаимопомощи,  –  дефиците 
того, что всегда, во все времена исторически дела-
ло нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились» 17, 
В. В. Лазарев повторяет традиционный позитивист-
ский тезис о том, что закон может защитить нрав-
ственность и должен это делать, но нельзя законом 
нравственность установить 18. Тезис неточен, а по-
тому неверен.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл под-
черкивает, что именно потеря органического един-
ства между правом и нравственностью лежит в ос-
нове того морального кризиса, что затронул ныне 

15 См.: Хабриева Т. Я. Теория современного основного за-
кона и российская Конституция // Журнал росс. права. 2008. 
№ 12. С. 22.

16 См.: Лазарев В. В. Конституционные ограничения кон-
ституционных ценностей // Лазарев В. В. Избранное послед-
него десятилетия. С. 189, 190.

17 URL: http://www.amic.ru/news/202063 (дата обращения: 
15.01.2021).

18 См.: Лазарев В. В. Конституционные ограничения кон-
ституционных ценностей. С. 190.
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весь мир 19. Более уместно вслед за В. С. Соловье-
вым относиться к праву как к низшему пределу 
(оправданному минимуму) нравственности, ког-
да право выступает требованием реализации это-
го минимума, т. е. осуществления определенного 
минимального добра или устранения известной 
доли зла 20. В этом контексте оправданно рассма-
тривать возникновение права как появление силы, 
способной упорядочить человеческое общение пу-
тем исключения из него, насколько это возможно, 
в принципе, индивидуальных произволов 21. Не 
только возможно, но и жизненно необходимо кон-
ституционным путем поднять фиксируемый пра-
вом минимум нравственности на принципиально 
более значимую высоту 22.

Поправка 2020 г., изменившая ценностную си-
туацию в Конституции РФ, основания для таких 
перемен дает.

Конечно же, нравственно значимо призна-
ние исторически сложившегося государственного 
единства России, построенного не только на об-
щей тысячелетней истории, но и на сохранении 
памяти предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также на преемственности в развитии 
Российского государства (ч.  2 ст.  671 Конститу-
ции РФ). Отныне конституирована защита госу-
дарством самой памяти о защитниках Отечества 
и исторической правды, борьба против умаления 
значения подвига народа при защите Отечества 
(ч. 3 ст. 671 Конституции РФ). Исключительно ва-
жен принцип признания правопреемственности 
Российской Федерации от СССР, отрицавшейся 
Соглашением о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. 
у всех государств, ранее входивших в состав СССР 
(ч. 1 ст. 671 Конституции РФ).

Не менее значима именно в духовно-нравствен-
ном контексте закрепленная в Конституции РФ за-
щита государством традиционных семейных цен-
ностей, обеспечение приоритета семейного вос-
питания, создание условий для всестороннего 
духовного, нравственного, интеллектуального и фи-
зического развития детей, воспитания в них патрио- 
тизма, гражданственности и уважения к старшим 
(ч. 4 ст. 671 Конституции РФ). Совместная защи-
та Российской Федерацией и её субъектами семьи, 
материнства, отцовства и детства; защита институ-
та брака как союза мужчины и женщины; создание 

19 См.: Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Указ. соч. 
С. 261.

20 См.: Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная фи-
лософия // Соловьев В. С. Собр. соч. 2-е изд. СПб., 1966. Т. 8. 
С. 407, 408.

21 См.: Козлихин И. Ю. Избр. труды. СПб., 2012. С. 14.
22 См.: Бабурин С. Н. Нравственное государство. Русский 

взгляд на ценности конституционализма. М., 2020. С. 14.

условий для достойного воспитания детей в семье, 
а также для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях (п. «ж»1 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Как имеет важный ду-
ховно-нравственный смысл и объявление культуры 
в Российской Федерации уникальным наследием 
всего её многонационального народа, поддерживае- 
мым и охраняемым государством (ч. 4 ст. 68 Кон-
ституции РФ), при одновременной защите государ-
ством культурной самобытности всех народов и эт-
нических общностей Российской Федерации (ч. 2 
ст. 69 Конституции РФ).

Далеко не только социальное значение, но и за-
дачу укрепления в обществе нравственных начал 
имеет закрепленная в Конституции РФ гаранти-
рованность в Российской Федерации создания 
условий для взаимного доверия государства и об-
щества, защиты достоинства граждан и уважения 
человека труда, социального партнерства, эконо-
мической, политической и социальной солидарно-
сти (ст. 751 Конституции РФ).

Это ключевые, хотя и далеко не все элемен-
ты нового нравственного каркаса или внутренне-
го стержня Конституции РФ, а через неё –  всего 
действующего права. Лишь через укрепление нрав-
ственных основ социального государства можно 
строить социальное благополучие человека 23, безо- 
пасность и достойную жизнь. Кроме того, следу-
ет согласиться с А. Д. Керимовым, что велением 
времени на передний план социального развития 
выдвигается культурно-просветительская функ-
ция государства 24. Будущее человечества либо бу-
дет строиться на обществе знания, либо будущего 
у людей не будет вообще.

Конституционная реформа 2020 г. расширила 
социальную опору власти, подведя под Конститу-
цию РФ русскую духовную традицию. Даже просто 
потому, что опирающаяся на традиционные представ-
ления людей социальная поддержка власти и её леги-
тимности неизменна в России на протяжении многих 
столетий. Хотя объективными факторами феномена 
легитимности власти и служат правила, нормы, ин-
ституты и действия самой официальной власти 25.

23 См.: Мальцев Г. В. Нравственные основания права. 
2-е изд., пересмотр. М., 2019; Бабурин С. Н. О социальных цен-
ностях: влияние римского права на российский конституци-
онализм // Вестник Омского ун-та. Сер. «Право». 2020. Т. 17. 
№ 1. С. 5–14; Комарова В. В. Социальное благополучие челове-
ка: конституционная ценность // Социальное благополучие че-
ловека: правовые параметры: сб. ст. / отв. ред. В. В. Комарова. 
М., 2019. С. 32–49.

24 См.: Керимов А. Д. Государственная организация обще-
ственной жизнедеятельности: вопросы теории. М., 2018. С. 163.

25 См.: Плигин В. Н. Легитимность государства и права: тео-
ретико-правовое исследование. М., 2021. С. 101.
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Конституционализация законодательства пред-
полагает переоценку многих правовых институтов 
и механизмов с позиций нового ценностного из-
мерения Конституции РФ, но жизнь требует об-
ратить пристальное внимание ещё на один аспект 
развивающегося конституционализма, важный для 
системного изменения права и правовых институ-
тов: на необходимость признания роли интегра-
ционного конституционализма и его закрепления 
в институтах всех отраслей российского права 26.

Интеграционный конституционализм как одна 
из форм наднационального права имеет не только 
международный, но и внутригосударственный ха-
рактер 27, он особенно важен для послесоветского 
пространства, но актуален и для всего мирового 
устройства. Н. В. Варламова даже формулирует вы-
вод о складывающемся глобальном единстве кон-
ституционного порядка, лежащего в основе сов- 
местных конституционных заимствований 28. Од-
нако, выступая как особая форма наднациональ-
ного права, обладающая всеми его особенностями, 
указанными В. Е. Чиркиным 29, интеграционный 
конституционализм охватывает и вопросы консти-
туционного права государств-членов.

Конституционная реформа 2020 г. обошла сто-
роной проблему интеграционного конституцио-
нализма. Изменения, внесенные в 2020 г. в ст. 79 
Конституции РФ, относятся к международно-пра-
вовой сфере, т. е. вопросам взаимодействия Рос-
сийской Федерации с межгосударственными орга-
нами и к обязательствам России по международ-
ным договорам. Участие Российской Федерации 
в международной интеграции и вообще в междуна-
родных объединениях строится на той части ст. 79, 
которая изменениям не подверглась, которая 
предполагает, что Российская Федерация может 
участвовать в межгосударственных объединени-
ях и передавать им часть своих полномочий в со-
ответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации, если это не влечёт за собой 
ограничение прав и свобод человека и граждани-
на и не противоречит основам конституционного 
строя Российского государства. Как можно видеть, 
с учётом содержания гл.  1 Конституции РФ эта 
конституционная норма не охватывает вопросов 

26 См.: Бабурин С. Н. Интеграционный конституционализм. 
М., 2020.

27 См.: Чиркин В. Е. Наднациональное право и государ-
ственный суверенитет (некоторые проблемы теории). М., 2015. 
С. 13, 14.

28 См.: Варламова Н. В. Трансформация предмета конститу-
ционного права в условиях глобализации // Конституция Рос-
сии и отраслевое законодательство: материалы науч.-практ. 
конф., посвященной 20-летию Конституции Российской Феде-
рации / отв. ред. М. М. Славин, Е. В. Понизова. М., 2014. С. 82.

29 См.: Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 29, 30.

межгосударственного воссоединения, например, 
Республики Беларусь и Российской Федерации 30.

Межгосударственная интеграция, зародившая-
ся ещё столетие назад по линиям цивилизацион-
ных скреп государств и народов, лишь ускорилась 
с провалом планов глобализации в их североаме-
риканском варианте 31. Когда интеграция как меж-
дународно-правовой метод сближения националь-
ных правовых систем, применяющийся наряду 
с методами унификации и гармонизации 32, пере-
растает в простое совершенствование международ-
но-правовых регуляторов, то нарастают процессы 
интернационализации конституционного права 33, 
рождаются новые правовые феномены, такие как 
интеграционный конституционализм. Даже обыч-
ная интеграция подразумевает правоприменение 
уже готовых правовых норм, которые не требуют 
дальнейшего нормотворчества. Если гармониза-
ция законодательства предполагает использование 
государствами-участниками международно-пра-
вового сотрудничества схожих правовых норм, 
а унификация –  единообразных, то при интегра-
ции правовые нормы уже едины 34. Интеграцион-
ный же конституционализм предусматривает, как 
правило, наличие уже конституционной опоры 
для таких норм и на общем (союзном), и на нацио- 
нальном уровне.

В Европейском Союзе, например, интеграци-
онный конституционализм воплотился в консти-
туционных нормах государств –  участников ЕС, 
закрепивших правомочность европейской инте-
грации и статус общеевропейских правовых норм 
и институтов. Так, в Конституции ФРГ зафик-
сировано, что для осуществления идеи Объеди-
ненной Европы «Федеративная Республика Гер-
мания участвует в развитии Европейского союза, 
в обязанность которого входит гарантировать со-
блюдение принципов демократии, правового го-
сударства, социального и федеративного государ-
ства, а также соблюдение принципа субсидиарнос- 
ти, который гарантирует защиту основных прав, 
по существу совпадающих с основными правами, 
содержащимися в Основном законе. В этих целях 

30 См.: Бабурин С. Н. Конституционный акт Союзного госу-
дарства: несостоятельность официального проекта и необходи-
мость альтернативы // Государство и право. 2019. № 10. С. 7–25.

31 См.: Бабурин С. Н. Интеграционный конституционализм. 
С. 62–89.

32 См.: Безбородов Ю. С. Международно-правовые методы 
и формы правовой конвергенции. М., 2018. С. 78.

33 См.: Интернационализация конституционного права: совре-
менные тенденции / под ред. Н. В. Варламовой, Т. А. Васильевой.

34 См.: Безбородов Ю. С. Интеграционные и метаинтеграци-
онные процессы в американском регионе: особенности реа- 
лизации // Российское право. Образование. Практика. Право. 
2019. № 1. С. 58.
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Федерация может передавать свои суверенные 
права посредством издания закона, одобренного 
Бундесратом» (ст.  23 Конституции ФРГ). Пред-
усмотрено, что норма Конституции ФРГ о поряд-
ке принятия законов, изменяющих или дополняю-
щих текст Основного закона (согласие двух третей 
членов бундестага и двух третей голосов бундесрата 
(ст. 79), применяется к институтам Европейского 
Союза, а также к изменениям его договорных ос-
нов и другой сравнимой регламентации (ст. 23).

В Конституции Франции обеспечению евро-
пейской интеграции посвящен разд. XV. На кон-
ституционном уровне закреплено, что Франция 
участвует в ЕС в соответствии с условиями, пред-
усмотренными Лиссабонским договором от 13 де-
кабря 2007 г., изменившим договор о Европейском 
Союзе и договор об учреждении Европейского со-
общества (ст. 88–1 Конституции Франции), а так-
же то, что для учреждения Европейского экономи-
ческого и валютного союза Франция соглашается 
на передачу его органам некоторых полномочий 
(ст. 88–2). При условии взаимности все граждане 
Союза, проживающие во Франции, имеют пра-
во избирать и быть избранными на муниципаль-
ных выборах (ст.  88–3). Регламентирована про-
цедура работы с проектами и предложениями ЕС 
(ст. 88–4 –  ст. 88–7).

Можно приводить и другие примеры. Так, ана-
логичная французскому подходу норма голосова-
ния для граждан Европейского Союза закреплена 
в ст. 8 Конституции Бельгии. Конституция этого 
государства фиксирует вопросы, связанные с над-
национальными обязательствами Бельгии по член-
ству в ЕС (ст. 168, 169).

Этого не скажешь о конституциях государств по-
слесоветского пространства, как участвующих в Евра-
зийском экономическом союзе, так и членах Союзно-
го государства –  Республике Беларусь и Российской 
Федерации. В их конституциях нет ни регламентации 
интеграции, ни даже упоминания о ней.

Хотя Российская Федерация и Республика Бе-
ларусь прямо в Договоре о создании Союзного го-
сударства от 8 декабря 1999 г. подчеркнули, что это 
Союзное государство знаменует собой новый этап 
в процессе единения народов двух стран в демо-
кратическое правовое государство (ст. 1 Догово-
ра), среди целей Союзного государства указали со-
здание единого экономического пространства для 
обеспечения социально- экономического развития 
на основе объединения материального и интел-
лектуального потенциалов государств- участников 
и использования рыночных механизмов функцио-
нирования экономики; формирование единой пра-
вовой системы демократического государства; про-
ведение согласованной социальной политики, на-
правленной на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека 
(ст. 2). Ничего в этом направлении за минувшие 
20 лет обоими государствами не сделано. А потому 
и Союзного государства реально нет, несмотря на 
существование союзных должностных лиц и даже 
высших органов государственной власти Союзно-
го государства.

Причин много, но формально-юридическая 
одна: не запущен в работу механизм интеграцион-
ного конституционализма.

Конечно же, в основе европейской интеграции 
лежит Лиссабонский договор, подписанный чле-
нами ЕС в 2007 г., заменивший собою не вступив-
шую в силу Конституцию Европейского Союза. 
Но он опирается на интеграционные конституци-
онные нормы в государствах-участниках. Имеют-
ся и иные интеграционные центры и модели. Так, 
Ю. С. Безбородов обоснованно отмечает, что при-
менение интеграционного метода сближения пра-
вовых систем позволило, например, осуществить 
метаинтеграцию в южной части американского 
континента, во многом напоминающую европей-
скую, хотя и заметно от неё отличающуюся 35.

В. Е. Чиркин, называя власть Европейского Сою- 
за не абсолютной и не суверенной, отмечал, тем не 
менее, наличие наднационального права и то, что 
в ЕС речь идет об уже существующей незавершен-
ной публичной власти 36. Такое фактическое про-
тиворечие может быть снято только концепцией 
консолидированного суверенитета.

С перерастанием межгосударственной инте-
грации в формирование новой государственной 
общности следует говорить о становлении инте-
грационного конституционализма, который с не-
избежностью будет накладывать свой отпечаток на 
любую отрасль национального права государств –  
участников интеграционного процесса. Интегра-
ционный конституционализм, модернизирующий 
в государственно-правовом отношении междуна-
родное право, и до него практиковавшее унифи-
кацию и гармонизацию национального законо-
дательства,  –  это происходящий в условиях леги-
тимности процесс трансформации национальных 
конституций, направленный на создание единого 
государственного образования –  федерации или 
союзного государства 37.

Для интеграционного конституционализма 
особо значим консолидированный суверенитет, 
без которого новая государственная общность 

35 См.: Безбородов Ю. С. Интеграционные и метаинтеграци-
онные процессы в американском регионе: особенности реали-
зации. С. 62.

36 См.: Чиркин В. Е. Указ. соч. С. 13.
37 См.: Бабурин С. Н. Интеграционный конституционализм. 

С. 128, 129.
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немыслима. Консолидированный суверенитет оз-
начает совместное (объединенное) верховенство 
государственной власти соединившихся государств 
над объединенной территорией и её населением 38. 
Он предполагает существование нового единого 
союзного суверенитета при признании сохраняю- 
щимися суверенитетов каждого из объединяю-
щихся государств. Консолидированный сувере-
нитет реализуется во всех отведённых ему отрас-
лях национального права государств-участников. 
Сфера консолидированного суверенитета опре-
деляется учредительным актом соответствующего 
объединенного государства. На послесоветском 
пространстве таких актов нет.

Интеграционный конституционализм много-
гранен. Так, применительно к Абхазии он может 
иметь форму ассоциированных отношений, опыт 
которых у Пуэрто-Рико, например, как государ-
ства, свободно ассоциированного с США, может 
и должен быть осмыслен. Возможно, в отдаленном 
будущем Абхазии и станет комфортно войти в со-
став Российской Федерации на правах ее субъек-
та, но ныне это было бы губительно, в отличие от 
Южной Осетии, Приднестровья, ДНР и ЛНР. Рос-
сийская Федерация не должна повторять ошибок 
Грузии.

Ассоциированные отношения предполагают их 
конституционное закрепление обеими сторонами. 
Российская Федерация и Абхазия давно переросли 
международно-правовой формат взаимодействия 
и в государственно-правовом плане уже два сто-
летия существуют в симбиозе. Ассоциированные 
отношения призваны легализовать государствен-
но-правовое единство и сделать публичными вза-
имные обязательства в фактически существующих 
отношениях. Они предполагают конституционное 
закрепление возможности для России принимать 
на себя внешнеполитическую функцию и функ-
цию обороны других государств, согласовывать на 
уровне парламента бюджет ассоциированного го-
сударства в части выделения ему российских бюд-
жетных средств и решение тех иных вопросов, что 
будут закреплены договором об ассоциированных 
отношениях. При этом ассоциированное государ-
ство сохраняет свой суверенитет, свою правовую 
и политическую системы.

Сказанное о роли межгосударственной интегра-
ции и её формах относится не только к послесовет-
скому пространству и России, а имеет общеплане-
тарный потенциал, поскольку среди целей инте-
грационного конституционализма всегда остается 
укрепление цивилизационной идентичности.

38 См.: Бабурин С. Н. Интеграционный конституционализм.  
С. 45.

Промедление с трансформацией современного 
права на основах нравственности и интеграцион-
ного конституционализма может иметь фатальные 
последствия, спровоцировать своего рода эвтана-
зию человечества в силу перерастания экологичес- 
кого кризиса в глобальную катастрофу. В основе 
же экологического кризиса лежит не столько тех-
ногенный фактор, сколько деградация за послед-
ние века антропоцентрического мировоззрения, 
когда вслед за устранением из центра системы 
нравственных координат Бога был утрачен и смысл 
существования самого человека, мир превратился 
в противоборство животных эгоизмов.

Глобальная разбалансированность и разобщён-
ность, порождённые объявлением в 2020 г. Все-
мирной организацией здравоохранения пандемии 
коронавируса (COVID-19), заставляют задуматься 
над предостережениями академика Н. Н. Моисее-
ва, сделанными им на рубеже XX– XXI вв. Выдаю-
щийся отечественный учёный, повлиявший свои-
ми разработками математической модели экологи-
ческих последствий ядерной войны на заключение 
договоров между СССР и США об ограничении 
гонки ядерных вооружений, предсказал и вероят-
ные последствия развития микросистемы транс-
национальных корпораций, способных породить 
сценарии планетарного тоталитаризма, которому 
потребуются навыки манипулирования зомбиро-
ванным населением 39. Ведь монополии доминиру-
ют благодаря тому, что ликвидируют свободу и ра-
венство в экономической, политической и куль-
турной сферах, как с тревогой подчеркивает ныне 
И. Валлерстайн 40.

Не только наша страна, но и вся планета нахо-
дится на пороге неизвестности и непредсказуемо-
сти 41. Уже очевидно, что в результате человеческой 
деятельности нарушилось естественное равновесие 
природных циклов, восстановить которые извест-
ными людям методами невозможно. Деятельность 
человечества привела к деградации биосферы 

39 См.: Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. 
М., 1998. С. 153–158; Кьеза Джульетто. Мир на пороге войны. 
Размышления европейца. М., 2015. С. 106–112.

40 См.: Валлерстайн И. Капитализм: противник рын-
ка? // Логос. 2006. № 5. С. 13.

41 См.: Залиханов М. Ч., Ивашов Л. Г., Степанов С. А. Рос-
сия в системе государств XXI века (вместо введения) // Рос-
сия в XXI веке: глобальные вызовы, риски и решения. Анализ. 
Экспертиза. Рекомендации / под общ. ред. М. Ч. Залиханова, 
С. А. Степанова; ред. и сост. Г. Р. Исакова. М., 2019. С. 7–14; 
Бабурин С. Н. Правовые и духовно-нравственные основы циф-
рового будущего человечества в эпоху нарастающей экологиче-
ской катастрофы // Вестник Московского ун-та им. С. Ю. Вит-
те. Сер. 2. Юридические науки. 2019. № 4. С. 6–12; Исаев И. А. 
«Очеловеченная» власть машин // Государство, Церковь, пра-
во: конституционно-правовые и богословские проблемы: ма-
териалы Х Междунар. науч. конф. / под ред. С. Н. Бабурина 
и А. М. Осавелюка. М., 2019. С. 24–31.
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и неспособна гарантировать существование Че-
ловека в ее составе. Одно необдуманное движе-
ние –  и биологический вид Homo Sapiens может 
исчезнуть с лица Земли 42. Отдельная, не менее 
взрывоопасная проблема –  изменение мерности 
правовой реальности и бытия человека, а следова-
тельно, и всех общественных отношений, под воз-
действием цифровизации жизни и возникающего 
всё более независимого от человека виртуального 
пространства 43.

Пора, как и рекомендовал Н. Н. Моисеев, за-
глянуть в ожидающую нас бездну и увидеть ре-
альность. Особенно неуютно нам должно быть от 
того, что глобальная экологическая катастрофа 
подкрадывается совсем незаметно, совершенно 
неожиданно и будет столь внезапна, что никакие 
действия людей ничего не смогут изменить. Прои-
зойти она должна, по прогнозам учёного, уже в се-
редине XXI в. 44

Поскольку нарастающий экологический кризис, 
грозящий перерасти в глобальную катастрофу, вы-
зван развитием производительных сил, достиже-
ниями науки и техники, то и выход из него немыс-
лим без дальнейшего развития этих составляющих 
процесса цивилизации. Для того чтобы найти такой 
выход, потребуется предельное напряжение творче-
ского гения человечества, бесчисленное количество 
изобретений и открытий. Ради этого Н. Н. Моисеев 
призывал как можно скорее максимально раскрепо-
стить личность, создать возможности для раскрытия 
своего творческого потенциала любому способному 
к этому человеку, что благотворно только на надёж-
ной духовно-нравственной основе. В современных 
условиях полное раскрытие творческого потенциа-
ла личности становится жизненно важным для всей 
популяции Homo Sapiens. Новая цивилизация долж-
на начаться, по его убеждению, не с новой эконо-
мики, а с новых научных знаний и с новых образо-
вательных программ. Люди должны воспринимать 
себя не господами, а частью Природы. Новые мо-
ральные принципы должны войти в кровь и плоть 
Человека 45.

Н. Н. Моисеев предлагал искать новые дороги 
и на новом фундаменте построить новое здание, 

42 См.: Моисеев Н. Н., академик. Обращение, 23  февраля 
2000 г. URL: http://www.ccas.ru/manbios/moistestam_r.html (дата 
обращения: 07.01.2021); Грачев В. А. Глобальные экологические 
проблемы в современной геополитической обстановке // Рос-
сия в XXI веке: глобальные вызовы, риски и решения. Анализ. 
Экспертиза. Рекомендации / под общ. ред. М. Ч. Залиханова, 
С. А. Степанова; ред. и сост. Г. Р. Исакова. С. 35–48.

43 См.: Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Указ. соч. С. 88–133.
44 См.: Моисеев Н. Н., академик. Обращение, 23 февраля 

2000 г. URL: http://www.ccas.ru/manbios/moistestam_r.html (дата 
обращения: 07.01.2021).

45 См.: там же.

основание которому следовало бы разыскать. 
Представляется, что время такого строительства 
пришло. Человечество должно научиться жить 
в согласии с Природой, с ее законами, что требу-
ет укрепления нравственных норм совершенно на 
новом, уже конституционном и глобальном уров-
нях. Перед народами всего мира, к какой бы циви-
лизации они не принадлежали, стоит задача без-
отлагательно создавать нравственное общество 
и нравственное государство.

В противном случае даже ныне живущее поко-
ление людей может стать свидетелем самоубийства 
человечества, либо следует ожидать природно-
го катаклизма, который подвергнет человечество 
принудительной эвтаназии. Необходимые факти-
ческие манипуляции для этого уже произведены 
самими людьми, их массовым отказом от чистоты 
души, бесцеремонным уничтожением природной 
среды, ростом эгоистического потребления, нетер-
пимости и безнравственности 46.

Нормы права коренятся в этическом сознании 
человека, создающем оценки и определяющем 
должное и недолжное независимо от естественного 
хода вещей, утверждал Б. А. Кистяковский 47. Если, 
например, отношение к наказанию и к процессу 
исполнения наказания –  это слепок с нравствен-
ной характеристики общества, в котором приме-
няется это наказание 48, то само соединение в со-
временной реальности права и нравственности, 
государства и нравственности, для многих проти-
воречит классической правовой теории. Ценности, 
как подчеркивает В. В. Лазарев, являются непре-
менным атрибутом правовой нормы 49, но для аб-
солютного большинства правоведов духовно-нрав-
ственные ценности не входят в их число.

Даже если не принимать публично формулы 
Ф. М. Достоевского, что основанием нравствен-
ных начал является вера в Бога, но и не впадать 
в ситуацию западной неолиберальной вседозво-
ленности, когда исчезают нравственные границы 
человеческого поведения и человек теряет самого 
себя, то в нравственных началах оправданно видят 

46 См.: Валлерстайн И. Указ. соч. С. 9–13; Грачев В. А. Указ. 
соч. С. 35–48; Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идео-
логия «денежной цивилизации». Кн. 1. Исторические и духов-
ные корни «денежной цивилизации» // Катасонов В. Ю. Собр. 
соч.: в 15 т. / науч. ред. О. А. Платонов. М., 2019. Т. 3; Гунда-
ров И. А. Демократическая катастрофа в России: причины, ме-
ханизм, пути преодоления. М., 2001.

47 См.: Кистяковский Б. А. Философия и социология права. 
СПб., 1998. С. 211.

48 См.: Голик Ю. В. Нравственность наказания как пробле-
ма общества // Преступность и наказание. Философия наказа-
ния. О нравственности наказания: материалы конф. в формате 
«круглого стола», посвященного презентации книг д-ра юрид. 
наук, проф. И.М.-о. Рагимова. Елец, 2016. С. 18.

49 См.: Лазарев В. В. Интегративное восприятие права. С. 102.
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выражение солидарных отношений людей. Вне та-
ких отношений становится невозможным само со-
циогенетическое развитие. Отсюда, как отмечает 
В. В. Чешев, именно нравственные отношения ока-
зываются системными принципами организации 
общества, включая хозяйственную жизнь и эконо-
мические отношения в обществе 50.

*  *  *
Суммируя результаты исследования, можно 

сформулировать определенные политико-правовые 
выводы. Конституционная реформа 2020 г. создала 
соответствующий культурно-историческим тради-
циям России нравственный каркас Конституции 
РФ, что дает возможность приступить к форми-
рованию нравственного государства, призванно-
го обеспечить в обществе приоритет добродетелей 
и нравственных решений 51. Не менее важно одно-
временно с процессом создания основ нравствен-
ного государства отлаживать механизмы интегра-
ционного конституционализма, поскольку именно 
он призван быть основой возрождения историче-
ской России, добровольного и успешного собира-
ния послесоветского пространства в новую единую 
государственную общность –  союзное государство.

Иерархия человеческих ценностей не может 
определяться принципом пользы и равнодушием 
к истине духовной, забвением потребности души 
в вечном спасении, утверждал на заре XXI в. Па-
триарх Алексий II: «Идеология неограниченного 
потребления, которая нашла благоприятную поч-
ву и в преуспевающей части нашего общества, мо-
жет породить только грубый эгоизм и окончатель-
но разрушить коренные основы взаимопонимания 
между народами» 52. Только обращение к вечным 
и непреложным основам человеческой жизни спо-
собно распахнуть перед человечеством перспекти-
вы будущего развития.

Конституции, подчеркивает на примере кон-
ституционной реформы 2020 г. В. В. Лазарев, отра-
жая реальное соотношение сил в обществе, всегда 
призваны выполнить роль стабилизирующего фак-
тора общественного развития 53. При этом решают 
задачу не только зафиксировать социально-э-
кономическую и политико-правовую ситуацию 

50 См.: Чешев В. В. Действительно ли основание всему нача-
ла нравственные? // Идеи и Идеалы. 2017. Т. 1. № 2. С. 75.

51 См.: Бабурин С. Н. Нравственное государство. Русский 
взгляд на ценности конституционализма. С. 276, 279.

52 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Церковь 
и современный мир на пороге нового тысячелетия: сб. докла-
дов IX Междунар. Рождественских образовательных чтений. 
М., 2001. С. 5.

53 См.: Лазарев В. В. Конституция как стабилизирующий 
фактор развития общества // Актуальные проблемы экономи-
ки и права. 2020. Т. 14. № 2. С. 316.

в обществе, но закрепить возможность для его не-
противоречивого развития. Создание нравственных 
начал конституционного регулирования дает бла-
гоприятную возможность и для укрепления нрав-
ственности в самом обществе.

Высокая нравственность предполагает любовь 
к людям независимо от их национальной и рели-
гиозной принадлежности, что заставляет строить 
законодательство на принципе справедливости 54. 
Этому способствует либо искренняя религиоз-
ность того или иного общества, либо принятие об-
ществом уходящей корнями в религиозную тради-
цию духовно-нравственной системы социальных 
координат.

Духовно-нравственные ценности изначально 
выступают как социальная реальность. История 
многократно подтвердила, что человеческая куль-
тура всегда развивалась под воздействием высоких 
духовных ценностей и идеалов. Они лежат и ныне 
в основе становления и развития ценностей пра-
вовых и политических. Отсюда необходимость 
в эпоху всеобщего цивилизационного кризиса, 
переживаемого человечеством, вернуться к духов-
но-нравственным основаниям жизни и присту-
пить к конституционному закреплению механиз-
мов нравственного государства.
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