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Аннотация. В статье поставлена проблема аксиологической (ценностной) трансформации современ-
ного российского конституционализма как главного созидательного фактора в современном разви-
тии конституционализма, незаменимого условия успешного цивилизационного возрождения России.
Целью исследования является анализ развития современного конституционализма как ведущей фор-
мы политико-правового развития государства, целей, принципов, методов и ценностного содержа-
ния его трансформации, необходимости строить интеграционный конституционализм на укреплении 
традиционных духовно-нравственных ценностей.
Решаются задачи ценностной оценки российского конституционализма, причин отказа России от за-
падного конституционного универсализма, её возвращения к традиционным духовно-нравственным 
ценностям, которые нуждаются в дальнейшем конституировании.
Использованы общенаучные и специальные методы исследования, включая диалектический и кон-
кретно-исторический, методы формальной логики, анализа и синтеза, сравнительно-правовой и ме-
тод толкования, что позволяет выявить тенденции развития российского конституционализма, оце-
нить стоящие перед ним стратегические задачи дальнейшего развития.
В качестве выводов аргументируются ценностные изменения смысла многих норм Конституции РФ, 
осуществлённые конституционной поправкой 2020 г., убеждением Российского государства и обще-
ства в том, что эволюция либерализма, мировоззренчески опиравшегося на свободу как преференцию 
для избранных, всегда бывшего лишь иллюзией свободы, завершается тоталитаризмом транснацио-
нальных корпораций. Западнизм как социальный феномен духовной мутации европейской цивили-
зации, став доминирующим явлением в жизни западных народов, превратив их в среду и средство 
своего бытия, раскручивает и дальше процесс социального вырождения и духовно-нравственной де-
градации западной европейской цивилизации. Россия в условиях цивилизационного кризиса нашла 
в себе силы опереться на собственные традиционные ценности, решительно трансформируя аксио-
логические основы своего конституционного строя. При этом конституционализм рассматривается 
как социальный и духовно-нравственный процесс легитимации народом Конституции, принятие об-
ществом Конституции как ценности.
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Abstract. The article poses the problem of axiological (value) transformation of modern Russian constitutionalism 
as the main creative factor in the modern development of constitutionalism, an indispensable condition for the 
successful civilizational revival of Russia. The purpose of the study is to analyze the development of modern 
constitutionalism as the leading form of political and legal development of the state, the goals, principles, 
methods and value content of its transformation, need to build integration constitutionalism on strengthening 
traditional spiritual and moral values.
The tasks of the value assessment of Russian constitutionalism, the reasons for Russia’s rejection of Western 
constitutional universalism, its return to traditional spiritual and moral values that need further constitution are 
solved. General scientific and special research methods are used, including dialectical and concrete-historical, 
methods of formal logic, analysis and synthesis, comparative legal and interpretation methods, which makes 
it possible to identify trends in the development of Russian constitutionalism, to assess the strategic tasks of its 
further development.
As conclusions, the value changes in the meaning of many norms of the Constitution of the Russian Federation, 
carried out by the constitutional amendment of 2020, the conviction of the Russian state and society that the 
evolution of liberalism, which ideologically relied on freedom as a preference for the elite, which has always been 
only an illusion of freedom, ends with the totalitarianism of transnational corporations. Westernism as a social 
phenomenon of the spiritual mutation of European civilization, having become the dominant phenomenon in 
the life of Western peoples, turning them into an environment and a means of their being, further promotes 
the process of social degeneration and spiritual and moral degradation of Western European civilization. In the 
context of the civilizational crisis, Russia has found the strength to rely on its own traditional values, decisively 
transforming the axiological foundations of its constitutional system. At the same time, constitutionalism 
is considered as a social, spiritual and moral process of legitimation of the Constitution by the people, the 
adoption of the Constitution by society as a value.
Strategic tasks of modern Russian constitutionalism are formulated: the continuation of the reconstruction of the 
Constitution of the Russian Federation on the basis of strengthening the harmonious unity of traditional spiritual 
and moral values in it, which alone can give a new quality of the Russian state, which should become democratic, 
legal, social and moral; the Constitution of the Russian Federation should include axiologically verified norms 
of integration constitutionalism; synchronization of axiologically compatible constitutional reforms within the 
framework of the Eurasian Economic Union, which should end with the adoption of a new Constitution not of the 
Russian Federation, but of the Russian Union.
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Формулируются три стратегические задачи современного российского конституционализма: про-
должение реконструкции Конституции РФ на основе укрепления в ней гармоничного единства тра-
диционных духовно-нравственных ценностей, что только и может дать новое качество Российско-
го государства, которое должно стать демократическим, правовым, социальным и нравственным; 
в Конституцию РФ следует включить аксиологически выверенные нормы интеграционного консти-
туционализма; синхронизация аксиологически совместимых конституционных реформ в рамках Ев-
разийского экономического союза, которые должны завершиться принятием новой Конституции уже 
не Российской Федерации, а Российского Союза.
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Конституционализм стал привычной ведущей формой 
политико-правового развития современного государства. 
Конституционное право выступает основой всех современ-
ных политических отношений и процессов, начиная с за-
крепления основ конституционного строя, экономической, 
правовой и социальной систем России и вплоть до создания 
форм деятельности гражданского общества 1. Тем важнее ра-
зобраться с вопросом, что происходит с российским консти-
туционализмом в наши дни, в каких целях, на каких принци-
пах, какими методами осуществляется его очевидная для всех 
трансформация.

В необходимости поиска такой организации общества, ко-
торая обеспечила бы существование в своих устоях динамич-
ного в развитии государства и прочного правопорядка в со- 
единении с таким императивом эпохи, как свобода личности, 
видит основной вопрос современного российского конститу-
ционализма Б. С. Эбзеев. Подчёркивая тесную связь, порой до 
взаимопроникновения, конституционного права и морали, он 
обоснованно видит в Конституции форму и способ легитима-
ции социального согласия и партнерства, а не средство обеспе-
чения социального превосходства 2. Однако часто такое пони-
мание конституционализма остаётся животрепещущей народ-
ной мечтой, далёкой от объективной реальности.

Рассматривая конституционализм как политическую си-
стему, опирающуюся на конституцию и конституционные 
методы правления, как политико-правовую теорию, обосно-
вывающую необходимость установления конституционного 
строя 3, трудно не заметить многих острых углов такого под-
хода, едва прикрытых хрупкой правовой материей. Особенно, 
если видеть сущность конституции лишь в ограничении вла-
сти государства, т. е. установлении пределов вторжения госу-
дарства в область прав и свобод человека и гражданина 4, или 
даже считать её лишь юридическим каркасом общественной 
системы в стране, основанной для юридических взаимосвязей 
общества, государства, личности и коллектива 5. Следует согла-
ситься с Ю. Л. Шульженко в том, что конституционализм вы-
ступает объединителем всех категорий права и все его понятия 
проявляются в этом самом конституционализме 6.

Характеризуя конституционализм, Е. В. Виноградова обо-
снованно отмечает, что именно понимание того обстоятель-
ства, что «каждая страна имеет особенные, традиционные 
только для неё моральные и нравственные скрепы, которые 
формируют её идентичность», привело к появлению доктрины 

1 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России: учеб. курс: 
учеб. пособие: в 2 т. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2023. Т. 1. С. 133.

2 См.: Эбзеев Б. С. Конституционное право России: учеб. М., 2019. 
С. 26, 30.

3 См.: Румянцев О. Г., Додонов В. Н. Юридический энциклопедиче-
ский словарь. М., 1996. С. 139.

4 См.: Василевич Г. А. Конституционное право Республики Беларусь: 
учеб. Минск, 2003. С. 62.

5 См.: Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. М., 2002. С. 36.
6 См.: Шульженко Ю. Л. Российская теория парламентаризма. 

М., 2018. С. 144.

конституционной идентичности 7. Однако конституционная 
идентичность не синоним цивилизационной исключительно-
сти, как это проявляется, например, в позиции В. К. Самигул-
лина, утверждающего, что изначальная ориентированность на 
человека и развитие с учётом человеческой энергетики свой-
ственна лишь мусульманскому праву 8.

Самой важной тенденцией современного российского кон-
ституционного развития является его аксиологическая транс-
формация. Рискну утверждать, что этот процесс стал главным 
созидательным фактором современного развития конституцио- 
нализма, незаменимым условием успешного цивилизацион-
ного возрождения России.

Любая конституция строится на ценностных приорите-
тах общества. Естественное конституционное возрождение 
России было насильственно прервано событиями сентя-
бря-октября 1993 г. Конституция РФ 1993 г. изначально стала 
актом русской цивилизационной капитуляции. За фиговы-
ми листочками механизмов разделения властей и иных кон-
ституционных институтов скрывались не только здравые, 
но и весьма ложные идеи. Как главное правовое воплоще-
ние победившей неолиберальной государственной идеоло-
гии, Конституция была построена на внедрявшейся в России 
сверху идеологии либерализма и капитализма, западноцент- 
ризма, социал-дарвинизма и антисоветизма 9. Жестокость, 
обман, ложь, предательство, стяжательство, цинизм, эгоис-
тический индивидуализм устанавливались как нормы чело-
веческого общения и деловой этики 10. На культивирование 
этих черт образа жизни была нацелена вся система охвачен-
ных эйфорией средств массовой информации.

Перерождение европейской цивилизации в Запад раз-
веяло иллюзии советского, а потом российского общества 
о желательности и возможности «общеевропейского дома». 
Первоначально привлекательное европейское общество по-
требления, совершенствуя результаты своего секулярного 
просвещения, интерпретируя свободу как вседозволен-
ность, провозглашая человеческие и социальные аномалии 
нормой, наконец, обнажило свои несовместимые с тради-
ционным укладом жизни сущностные черты, свойственные 
обществу двойных моральных и политических стандартов, 
культуре без Бога в системе нравственных координат.

Запад и европейская цивилизация не тождественны. 
Как отмечал А. А. Зиновьев, западнизм –  сложный и це-
лостный социальный феномен, в котором можно уви-
деть и капитализм, и демократию, и социализм (комму-
низм), и прочие общеизвестные явления, но который как 
специфическое целое не есть ни капитализм, ни демокра-
тия, ни социализм (коммунизм), ни любое из прочих его 
свойств в отдельности. Западнизм –  это особое целостное 

7 См.: Виноградова Е. В. Грани современного российского конститу-
ционализма. М., 2021. С. 164, 165.

8 См.: Самигуллин В. К. Восток: мозаика правовых традиций. 
М., 2021. С. 58.

9 См., напр.: Багдасарян В. Э., архимандрит Сильвестр (Лукашенко). 
Традиционные ценности: стратегия цивилизационного возрождения / 
науч. ред. Ю. Ю. Иерусалимский. Ярославль, 2022.

10 См.: Керимов А. Д. Государственная организация общественной 
жизнедеятельности: вопросы теории. М., 2018. С. 182.

For citation: Baburin, S.N. (2023). Axiological transformation of modern Russian constitutionalism // Gosu-
darstvo i pravo=State and Law, No. 12, pp. 40–47.

Key words: constitutionalism, Constitution, traditional spiritual and moral values, Russia, Westernism, tradition, 
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образование в теле западных стран, это «общество второго 
уровня по отношению к тому обществу, которое существу-
ет в этих странах испокон веков… Западнизм, став доми-
нирующим явлением в жизни западных народов, превратил 
их в среду и средство своего бытия» 11. Гениальная догадка 
А. А. Зиновьева о социальном происхождении западниз-
ма может быть дополнена пониманием, что сущностная 
черта этого феномена заключается в вырождении и духов-
но-нравственной деградации западной европейской циви-
лизации. Народы Европы ещё борются против западнизма, 
но в силу контроля транснациональных корпораций и кос-
мополитических элит над государством и правом большин-
ство западных народов уже проиграло.

Эволюция либерализма, мировоззренчески опиравше-
гося на свободу как преференцию для избранных, всегда 
бывшего лишь иллюзией свободы 12, завершается тоталита-
ризмом транснациональных корпораций 13.

Фактически в последний момент Россия остановилась 
перед пропастью западнизма, когда значительная часть её 
общества уже была поражена метастазами безнравственно-
сти. Лишь конституционная реформа 2020 года начала пре-
вращать Конституцию РФ из манифеста неолиберализма 
в Основной Закон общества, имеющего чёткие культур-
но-исторические и цивилизационные принципы, сформи-
ровавший отныне конституционный нравственный каркас 
Российской Федерации.

Оценивая смысл конституционной поправки 2020 года, 
можно убедиться, что она трансформировала аксиологиче-
ские основы конституционного строя, значительно развив 
принципы, уже имевшиеся в Преамбуле Конституции, даже 
в ущерб ряду норм «неизменяемой» гл. 1. И речь не толь-
ко о новых ст. 67.1, п. «ж.1» ч. 1 ст. 72, 75.1 и др. Консти-
туции РФ. Поправка 2020 года акцентированно уточнила 
мировоззренческий смысл большинства «неизменяемых» 
норм гл. 1 Конституции РФ. Такая конституционная цен-
ность, например как демократический правовой светский 
социальный характер государства, опирается ныне на нор-
мы о сохранении памяти предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, о преемственности в развитии Российского 
государства и объединении России тысячелетней историей 
(ч. 2 ст. 67.1). Можно приводить и другие примеры смыс-
ловой трансформации привычных конституционных норм.

Начавшееся в 2020 г. в России конституирование ду-
ховно-нравственных ценностей получило серьёзную опору 
в правовом пространстве России с утверждением Прези-
дентом РФ В. В. Путиным «Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» 14. При определённой 
методологической эклектике (конечно, претендующий на 
исчерпанность имеющийся в Основах перечень традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей дол-
жен начинаться с понятий любовь, вера, святыни, Отече-
ство, правда, покаяние, честь или в православной религи-
озной культуре –  стремление к спасению души) огромное 

11 Зиновьев А. А. Запад: избр. соч. М., 2008. С. 46.
12 См.: Багдасарян В. Э. Матрицы общественного сознания. М., 2021. 

С. 237, 238.
13 См. подр.: Савенков А. Н. Государство и право в период кризиса 

современной цивилизации. М., 2020.
14 См.: Указ Президента РФ от 09.11.2022 г. № 809 «Об утвержде-

нии Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 10.07.2023).

мировоззренческое значение этого правового акта трудно 
переоценить. Само его существование подтверждает право-
ту Е. А. Фроловой, своевременно напомнившей, что право 
является средством реализации моральных ценностей 15. 
Утверждённые Основы должны восприниматься органами 
законодательной, исполнительной и судебной власти, ор-
ганами местного самоуправления как духовный камертон 
их деятельности. Как указывал, призывая немецкую нацию 
к консолидации, И. Г. Фихте, «любовь к Отечеству должна 
управлять государством, как самый высший, последний 
и независимый орган власти, в первую очередь потому, что 
она ограничит его в выборе средств для достижения его 
ближайшей цели, внутреннего мира» 16.

Конституционная реформа Российской Федерации 
2020 года стала началом глубокого цивилизационного пере- 
устройства России, которое требует закрепления его резуль-
татов в новой Конституции. Столь радикальное обновление 
основ конституционализма необходимо в силу сохраняю-
щейся непоследовательности идеологических подходов Кон-
ституции РФ к закреплению экономических и социальных 
отношений 17, в связи с очевидной незавершенностью аксио-
логической трансформации современного российского кон-
ституционализма, отражающегося в реальном внутреннем 
противоборстве имеющихся конституционных норм.

Вспомним, что ценность –  это наделение человеком 
явления или вещи смыслом, придание им значения. Как 
справедливо отмечает Б. Я. Бляхман, ценность –  это то, че-
рез что люди ощущают себя людьми, то, что является по 
их собственному отношению к ней мерилом человеческого 
в человеке. Традиционные ценности и опирающиеся на них 
многообразие образцов, социальных ролей, знаний и норм 
при их усвоении личностью определяют её самооценку, её 
самоидентификацию, социокультурную идентичность 18. 
А. И. Клименко обоснованно замечает, что ценности пра-
вовой идеологии, имеющей как моральную, так и религи-
озную природу, относительны и иерархически структури-
рованы, имеют конвенциональную природу 19. Ценности 
субъективны, они проникают в право через принципы пра-
ва, которые служат носителями ценностей, придают цен-
ностям юридическую легитимность и практическую значи-
мость 20. Право, например, имеет социальную ценность как 
фактор общественной консолидации, оберегая общество 
от дезорганизации, регулируя процессы изменений, при-
чем как на национальном уровне, так и в масштабе между-
народного сообщества в целом 21.

15 См.: Фролова Е. А. Проблемы теории и философии права. 2-е изд., 
исп. и доп. М., 2018. С. 141.

16 Фихте И. Г. Речи к немецкой нации / пер. А. А. Иваненко. 
СПб., 2009. С. 197.

17 См.: Богданова Н. А. Идеология Конституции и её отражение 
в принципах конституционного строя // Конституция Российской Фе-
дерации и развитие законодательства в современный период: материа-
лы Всеросс. науч. конф. М., 2003. Т. 1. С. 21.

18 См.: Бляхман Б. Я. Гражданское общество: основные критерии 
формирования и функционирования. Кемерово, 2005. С. 183.

19 См.: Клименко А. И. Правовая идеология современного политиче-
ски организованного общества. М., 2017. С. 267, 268.

20 См.: Стоилов Я. Принципы права: ценностный и телеологиче-
ский подход // Право. Порядок. Ценности / под общ. ред. Е. А. Фро-
ловой. М., 2023. С. 233.

21 См.: Бабенко А. Н. Аксиологические подходы к изучению правовых 
явлений // Социальная ценность права в современном обществе. VI Алек-
сеевские чтения / отв. ред. В. Д. Перевалов. Екатеринбург, 2021. С. 33.
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Традиционные ценности сакрализуются традиционны-
ми религиями, после чего формируются традиции, в том 
числе традиции правовые. Опыт предыдущих поколений 
закладывает в душу человека в процессе воспитания лично-
сти стержневые нравственно-религиозные основы, форми-
руя его социальное поведение. Причём усвоенные в течение 
жизни ряда поколений принципы и ценности переходят 
в сферу бессознательного, образуют в своей совокупности 
архетипы и менталитет народа, а потому безапелляционно 
принимаются душой человека как правильные, истинные 
начала его жизни 22. Отсюда и вырастают представления 
о традиционном государстве и праве.

Именно правовые традиции лежат в основе как пра-
вовой культуры, выражающей объективное отношение 
общества к праву, так и правосознания, которое, в свою 
очередь, как система правовых взглядов, идей, убеждений 
и настроений определяет отношение общества не только 
к повседневной реальности, но и к желаемому праву. От-
сюда и призванная выражать общесоциальные интересы 
государственная идеология, являясь, как и правовая док-
трина, правовой категорией, должна рассматриваться с по-
зиции права и правомерности 23. Все эти правовые явления 
прямо и непосредственно задают параметры естественного 
развития конституционализма.

Конституционализм же –  не просто система знаний 
политико-правового характера, рождающая представления 
о фундаментальных ценностях демократии, обосновываю-
щая необходимость конституционного строя, планомерно-
го конституционного развития. Поскольку сама идея до-
стоинства личности стала известна человечеству благодаря 
вере в Бога и Библии, христианской проповеди 24, то кон-
ституционализм –  это ещё и социальный и духовно-нрав-
ственный процесс легитимации народом конституции, 
принятие обществом конституции как ценности.

На современном этапе развития российского консти-
туционализма следует особо выделить несколько стоящих 
перед ним стратегических задач. Во‑первых, важно продол-
жить реконструкцию Конституции РФ, укрепляя в ней гар-
моничное единство традиционных духовно-нравственных 
ценностей, что только и может дать новое качество Россий-
ского государства –  государство должно стать демократиче-
ским, правовым, социальным и нравственным. Для этого 
из гл. 1 Конституции РФ должны быть устранены правовые 
нормы неолиберальной парадигмы, взрывающие россий-
ское общество изнутри, такие как объявление прав и сво-
бод человека единственной высшей ценностью, приоритет 
частной собственности и многое другое. Доминирующие 
в Конституции РФ неолиберальные мировоззренческие 
принципы, выступающие ныне явными дефектами россий-
ского традиционного конституционализма, должны быть 
устранены. Трудно не согласиться с О. Е. Кутафиным, от-
метившим в своё время, что законодатель, допуская дефек-
ты, не всегда страдает невежеством. Чаще всего он наме-
ренно идёт на всевозможные искажения сути понятий или 

22 См.: Традиционное государство и право / под ред. А. А. Василье-
ва, Ю. А. Зеленина. М., 2020. С. 63.

23 См.: Государственная идеология: историко-правовые и теоре-
тико-правовые аспекты: в 2 т. Т. 1 / под ред. А. А. Васильева. М., 2019. 
С. 8, 66.

24 См.: Овчинников А. И. Бог и Конституция в постсекулярном 
мире // Бог. Человек. Конституция. Библейская философия права в на-
учном наследии А. П. Лопухина (1852–1904) / под ред. А. И. Овчинни-
кова. М., 2020. С. 75.

институтов с определённой политической целью или даже 
обеспечения определённых персональных интересов 25.

Цивилизационные параметры задаются любому обще-
ству его духовными ценностями. Наряду с правами и сво-
бодами человека, которые безусловны, высшими консти-
туционными ценностями должны быть провозглашены как 
минимум Отечество, вера, правда, святыни. А. И. Субетто 
утверждает, что именно духовные основания Русской ци-
вилизации –  русская культура, русский язык, русская фи-
лософия (русский космизм и холизм) –  цементируют её 
триадическое единство 26. В значительной мере соглаша-
ясь с указанной триадой, всё же представляется, что в этом 
единстве в качестве третьего элемента точнее иметь в виду 
не философию, а в целом русское мировоззрение. Не слу-
чайно отмечается, что, например, переплетение между бе-
лорусами и великороссами, их совместное участие в строи-
тельстве общерусской цивилизации происходило в религи-
озно-церковной и духовной сферах жизни общества 27.

Духовный фактор развития современных государств 
становится ныне всё более значим, как бы он не скрывал-
ся в тени их светского характера. Именно динамично раз-
вивающаяся духовность, или национальный дух, есть кон-
центрированное выражение культурной самобытности и ду-
ховного самоопределения нации. Пришло время преодолеть 
раскол между русскими духовными ценностями, православ-
ной традицией и социализмом как оптимальным обществен-
ным строем, основанным на нравственности и справедли-
вости 28. Пришло время опирающегося на традиционные ду-
ховно-нравственные ценности цивилитарного общества 29.

Во‑вторых, в Конституцию РФ следует текстуально 
включить нормы интеграционного конституционализма. 
Справедливо отмечается, что интернационализация и кон-
ституционализация ныне являются взаимосвязанными тен-
денциями развития современного права 30. Е. Е. Тонков, кон-
струируя концепцию государства созидающего, обоснован-
но указывает, что его эффективная деятельность должна 
определяться не строгой регламентацией, а обеспечением 
направленности развития общества на основе его собствен-
ной правовой активности 31. Однако интеграционный кон-
ституционализм, собирающий воедино на постсоветском 
пространстве историческую Россию, должен быть не толь-
ко формально институционален, но и строиться на общих 
традиционных духовно-нравственных ценностях народов 
послесоветского пространства как аксиологической основе 
интеграции.

25 См.: Кутафин О. Е. Избр. труды / сост. В. В. Комарова. М., 2016. С. 82.
26 См.: Субетто А. И. Русская цивилизация как выражение исто-

рического синтеза «Востока» и «Запада» // Россия –  Запад –  Восток: 
новая формационно-цивилизационная конфигурация мира / под науч. 
ред. И. М. Братищева. М., 2021. С. 239.

27 См.: Криштапович Л. Е. Беларусь как русская святыня. Минск, 
2013. С. 82.

28 См. подр.: Бабурин С. Н. Нравственное государство. Русский 
взгляд на ценности конституционализма. 2-е изд. М., 2023. С. 175–181.

29 См.: Нерсесянц В. С. Философия права: учеб. 2-е изд., перераб. 
и доп. М., 2017. С. 416–435; Бабурин С. Н. Указ. соч. С. 318–339; Лапае‑ 
ва В. В. Социализм как закономерный этап всемирно-исторического 
процесса: с позиций концепции цивилизма В. С. Нерсесянца // Вопро-
сы философии. 2018. № 7. С. 44–56.

30 См.: Интернационализация конституционного права: современные 
тенденции / под ред. Н. В. Варламовой и Т. А. Васильевой. М., 2017. С. 130.

31 См.: Тонков Е. Е. Государство созидающее как вектор развития со-
временной России. М., 2019. С. 30.
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Политическая особенность интеграционного консти-
туционализма состоит в распространении на междуна-
родно-правовое объединение механизмов формирова-
ния единой системы государственной власти, признании 
принципа общей государственной целостности и принци-
па разграничения предметов ведения между государства-
ми –  участниками интеграции и их объединением как та-
ковым. Правовой его особенностью следует считать разви-
тие интеграционного права, которое при своём зарождении 
в международно-правовых источниках имеет отчётливо вы-
раженный конституционно-правовой характер 32.

Интеграционный конституционализм, однако, лишь 
тогда переходит в сферу реального государственного раз-
вития, когда получает высшее правовое закрепление в кон-
ституциях всех государств-участников.

Потому, наконец, в‑третьих. Важна синхронизация 
конституционных реформ в рамках Евразийского эконо-
мического союза, которые должны завершиться приня-
тием новой Конституции уже не Российской Федерации, 
а Российского Союза. И здесь в обязательном порядке по-
надобится аксиологический фильтр для интеграционного 
права, особенно с учётом тенденций развития «рационали-
зированного парламентаризма» и противоречивой консти-
туционной динамики институтов законодательной и испол-
нительной власти постсоветских государств 33.

Следует гармонично синтезировать различные подхо-
ды к современному конституционализму. Дополнить, на-
пример, классический формально-юридический подход 
к конституционному развитию несколькими аспектами ев-
разийского конституционализма, под которым Ю. И. Ску-
ратов понимает концентрированную политико-правовую 
проекцию всего евразийского учения, его обобщенный 
результат в сфере права. Евразийский конституционализм 
представляет, по его мнению, исторически самоценный вид 
конституционной доктрины, идеологии и политического 
движения, базирующийся на самобытном понимании ев-
разийского мира как самостоятельной цивилизации, иде-
альным организационно-правовым воплощением которого 
выступает гарантийное государство правды, основанное на 
принципах демотической идеократии 34.

Но евразийский конституционализм далеко не сино-
ним отечественному. Русская цивилизация не может пре-
тендовать на общеевразийский характер –  слишком мно-
го в Евразии разных цивилизационных полюсов. Русская 
идея, объединившая в цивилизационный союз славянские, 
тюркские, финно-угорские, кавказские народы, имеет 
свой, российский конституционный путь.

Заслуживает внимания аргументация С. В. Изместьевым 
неизбежности глобального конституционализма, способно-
го обеспечить единый универсальный подход к правовому 
регулированию общественных отношений, защите прав, 
свобод и достоинства личности, обеспечению народовла-
стия при учёте интересов каждого из народов планеты 35. 
Он обоснованно видит шанс «возвращения к здоровому 

32 См. подр.: Бабурин С. Н. Интеграционный конституционализм. 
М., 2023. С. 130–134.

33 См. подр.: Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной кон-
ституции. М., 2005. С. 273, 274; Шульженко Ю. Л. Указ. соч. С. 141–143.

34 См.: Скуратов Ю. И. Евразийская парадигма России и современ-
ные проблемы её конституционно-правового развития. М., 2021. С. 413.

35 См.: Изместьев С. В. Глобальная альтернатива (Global Alternative). 
М., 2023. С. 138.

обществу» в развитии информационно-коммуникацион-
ных технологий, хотя и идеализирует преимущества пря-
мой электронной (сетевой) демократии как в националь-
ных, так и в международных масштабах 36. С. В. Изместьев 
полагает, что единственный выход из сегодняшнего плане-
тарного кризиса –  установление глобального миропорядка, 
основанного на общем признании верховенства норм гло-
бального права, глобальной конституции, как выражения 
подлинного народного суверенитета глобального граждан-
ского общества. Только так, по его мнению, можно достичь 
эпохи нравственного правления и «вечного мира» И. Кан-
та 37. Однако, провозглашая формально благую и даже нрав-
ственную цель, автор традиционно для последних десяти-
летий игнорирует сложности конкретного пути её достиже-
ния, сам переходный период социального развития, явно не 
замечает диалектических противоречий сосуществования 
государств различных культурно-исторических типов. Идёт 
тропой предшественников, от Томаса Мора до Е. Т. Гайдара.

Если время глобального конституционализма пока брез-
жит в мареве будущего, то время интеграционного права 
и интеграционного конституционализма в самом разгаре. 
Межгосударственная интеграция может быть эффективным 
способом совершенствования политико-правовой самоор-
ганизации человечества и реального перехода к устойчивому 
развитию лишь через механизмы интеграционного консти-
туционализма, учитывающего цивилизационные особенно-
сти соответствующих наций, опирающегося на традицион-
ные духовно-нравственные ценности всех существующих 
ныне народов. Иной подход неизбежно ведёт к фиктивно-
сти конституций, утрате легитимности власти и отсутствию 
в обществе гражданского единства 38.

Реорганизация мирового устройства не может избежать 
смены однополярного мира многополярным, строящимся 
на балансе интересов и ценностей государств различной 
цивилизационной принадлежности, закреплённых нацио-
нальными конституциями государств и соответствующими 
актами их союзов. Потому и справедливо утверждение, что 
Конституция РФ может выступать «объективным “индика-
тором” индивидуальной и общенародной идентичности» 39. 
Именно национальная конституция как свод конституци-
онных ценностей и основа национальной правовой систе-
мы лежит в основе правовой идентичности каждого субъ-
екта международных отношений 40.

*  *  *
Российский конституционализм объективно стал ядром 

интеграционного конституционализма постсоветского про-
странства, а аксиологическая трансформация российского 
конституционализма, опирающаяся на традиционные ду-
ховно-нравственные ценности многонационального народа 
исторической России, неумолимо идёт к новой Конститу-
ции нашего обновляемого общества.

36 См.: там же. С. 133, 135.
37 См.: там же. С. 140.
38 См.: Бабурин С. Н. Интеграционный конституционализм. 

С. 122–124.
39 Крусс В. И. Российская конституционная аксиология: актуаль-

ность и перспективы // Конституционное и муниципальное право. 
2007. № 2. С. 9.

40 См.: Исаева Н. В. Правовая идентичность как категория права 
и теоретико-правового анализа. М., 2014. С. 163, 164.
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