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ИДЕАЛА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ…  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ МИРОВОГО ОПЫТА
Аннотация. По итогам 25-летнего действия Конституции РФ 1993 г. оценивается адек-
ватность закрепленной в ней либерально-демократической идеи, формулируемых кон-
ституционных целей и ценностей потребностям современного развития Российской Фе-
дерации. Сопоставляются закрепленный в Конституции РФ «конституционный идеал» 
и реальность. Оценка дается сквозь призму мирового опыта конституционного разви-
тия. Отмечается, что ценность и авторитет конституции подвергаются эрозии под 
воздействием многочисленных объективных и субъективных факторов, вследствие влия-
ния которых существует значительный разрыв между закрепленным в конституции иде-
алом и реальностью, а сам идеал подвергается сомнению.
Последовательно рассматриваются тенденции: 1) формирования конституционной 
аксиологии, гуманизации и социализации конституций, расширения конституционной 
нравственности; 2) появления новых доктрин конституционного идеала, основанных на 
конституционном компромиссе в условиях кризиса либерально-демократической и других 
действующих доктрин конституции; 3) возникновения феномена глобального конститу-
ционализма, меняющего пространственные пределы конституции, усиливающего меж-
дународное вмешательство в конституционный дизайн и формирующего универсальные 
конституционные стандарты.
На примере Российской Федерации определяются позитивные и негативные последствия 
трансформации государственного строя советского социалистического типа в консти-
туционный строй либерально-демократического типа.
В контексте оптимизации конституционного дизайна, зависимого от уровня публично-
сти конституционных процедур, рассматривается проблема легитимности Конститу-
ции РФ 1993 г. Предлагается считать нецелесообразным дальнейшее обсуждение проблем 
легитимности действующей Конституции РФ. В противном случае подвергается сомне-
нию легитимность всей системы законодательства Российской Федерации, принятого на 
ее основе. Важно также учитывать применение форм и процедур гражданского согласия 
при принятии Конституции РФ, что выразилось в работе Конституционного Совещания, 
подписании Договора об общественном согласии и проведении всенародного референдума.
Оценивая перспективы конституционного развития, автор считает, что в услови-
ях современных угроз и вызовов человечеству существует объективная потребность 
пересмотра отдельных конституционных и иных правовых стандартов, определяемых 
в национальном праве и международном праве. Такое направление конституционного 
регулирования и конституционных исследований автор предлагает называть консти-
туционной футуристикой, а доктрину, формирующую конституционный идеал будуще-
го, — конституционным футуризмом. Выявление конституционного идеала базируется 
на исследовании уровня реализации действующей конституции, который, как представ-
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ляется, измеряется тремя основными показателями: конституционной конгруэнтно-
стью, эффективностью и объективностью конституционных положений. Главная задача 
конституционной футуристики состоит в том, чтобы на основе оценки уровня реали-
зации действующей конституции выявить потенциал конституционного развития, на-
правленного на улучшение конституционного строя. Содержание этого потенциала в со-
временный период должно быть связано, как представляется, с поиском принципиально 
новых стандартов жизни, выводящих на качественно иной уровень развития человеческой 
цивилизации. Такой подход предопределяет новое структурирование конституций и со-
ответственно отрасли конституционного права, итогом чего станет преобразование 
конституционного права выживания в высший его тип — конституционное право жизни, 
основанное на конституционном идеале.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, современные конституции, консти-
туционные цели и ценности, конституционный идеал, конституционная аксиология, кон-
ституционная нравственность, гуманизация и социализация конституций, либерально-
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ность, подотрасли конституционного права.
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1. О тенденциях формирования конститу-
ционной аксиологии и расширения конститу-
ционной нравственности

Конституционное закрепление ключевых 
целей и ценностей, обеспечение которых со-
ставляет сущность конституционного идеала, 
стало общемировой конституционной тради-
цией и сформировало новое направление ис-
следований — конституционную аксиологию1. 
Среди ключевых целей и ценностей называют-
ся как широко применяемые конституционно-
правовые понятия и принципы (свобода, права 
человека, демократия, равноправие, граждан-
ский мир, безопасность, суверенная государ-
ственность, правосудие, верховенство права, 
государственное единство, разделение властей, 
парламентаризм и др.), так и социально-нрав-
ственные категории, гуманитарный смысл ко-

торых конституционализируется благодаря их 
включению в текст конституции (счастье, лю-
бовь, добро, справедливость, солидарность, 
уважение, преданность, верность, общая судь-
ба, единство народа, согласие, долг и др.). Мно-
гие из данных оценочных по своей природе 
понятий приобретают содержание в процессе 
конституционного судебного толкования2.

Не является исключением и Конституция 
Российской Федерации 1993 г., в преамбуле 
которой используются такие конституцион-
но-нравственные формулировки,  как  «со-
единенные общей судьбой на своей земле», 
«утверждая права и свободы человека, граж-
данский мир и согласие», «сохраняя историче-
ски сложившееся государственное единство», 
«чтя память предков, передавших нам любовь 
и уважение к Отечеству, веру в добро и спра-

1  См., например: Крусс В. И. Российская конституционная аксиология: актуальность и перспективы // Кон-
ституционное и муниципальное право. 2007. № 2. С. 7—14 ; Зорькин В. Д. Ценностный подход в консти-
туционном регулировании прав и свобод // Журнал российского права. 2008. № 12. С. 3 ; Пресняков М. В. 
Справедливость в системе конституционно-правовых ценностей // Конституционное и муниципальное 
право. 2009. № 16. С. 6—9 ; Таева Н. Е. Нормы Конституции Российской Федерации как форма выраже-
ния социальных ценностей // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 5. С. 4 ; Бондарь Н. С. 
Российское конституционное право в ценностном измерении: как правовой отрасли, юридической на-
уки, учебной дисциплины // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 11. С. 6 ; Гаджиев Г. А. 
Онтология права (критическое исследование юридического концепта действительности) : монография. 
М. : Норма; Инфра-М, 2013. С. 312—313.

2  Garlicki L. «Constitutional Values» and the Strasbourg Court // Acta Societatis Martensis. 2009/2010. P. 13.
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ведливость», «стремясь обеспечить благопо-
лучие и процветание России», «исходя из ответ-
ственности за свою Родину перед нынешним 
и будущими поколениями» и др. Нравствен-
ность как конституционная категория закре-
плена в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ в качестве 
конституционной ценности, в целях защиты 
которой федеральным законом могут быть 
ограничены права и свободы человека и граж-
данина.

Тенденция расширения конституционной 
нравственности тесно переплетается с гумани-
зацией и социализацией современных консти-
туций. Диалектика развития объектов консти-
туционного регулирования свидетельствует об 
эволюции в сторону системного регулирования 
отношений в цепочке трех ключевых объектов: 
государство — общество — человек. При этом 
все более пристальное внимание уделяется 
тем субъектам права, ради которых, в сущно-
сти, это право и создается: человеку, народу, 
населению, будущим поколениям. В совре-
менных конституциях3 расширилось представ-
ление о таких ценностях, как жизнь (признание 
ее с момента зачатия плода в утробе матери, 
запрет смертной казни); физическое здоровье 
(проведение связи здоровья с благоприятной 
окружающей средой, здоровой едой, чистой 
водой, запреты клонирования, генномоди-
фицированной продукции); справедливость 
(регулирование различных видов справедли-
вости в нормах материального и процессу-
ального права); безопасность, мир и развитие 
(конституционное закрепление права на мир, 
безопасность и развитие) и др. Современное 
конституционное регулирование уже не может 
отказаться от социальных обязательств не толь-
ко по внутренним конституционным мотивам 
(власть в интересах народа и от имени народа, 
человек — высшая ценность и т.п.), но и по при-
чине взятия на себя международно-правовых 
обязательств по признанию, соблюдению и за-
щите прав человека — личных, социальных, 
экономических, духовно-культурных.

Соединение правовых норм и норм нрав-
ственности в тексте конституции свидетель-
ствует об особой ценности и исключительно 
высоком авторитете данного акта в системе 
нормативных правовых актов государства. Мо-
рализация конституционного идеала предо-
пределяет высокие требования к содержанию 

конституции. Однако в реальности диалектика 
конституционного развития обнаруживает, что 
конституционный идеал и реальность имеют 
существенную дистанцию.

Ценность и авторитет конституции подвер-
гаются эрозии под воздействием многочислен-
ных объективных и субъективных факторов, 
вследствие влияния которых, во-первых, суще-
ствует значительный разрыв между закреплен-
ным в конституции идеалом и реальностью. 
Во-вторых, в соответствии с реалиями возник-
ли учения, доказывающие отсутствие идеала 
в текстах самих конституций, страдающих суще-
ственными недостатками по причине защиты 
ими «несправедливого», «несовершенного», 
«тоталитарного», «авторитарного» государ-
ственного и общественного строя. В частности, 
марксистско-ленинское учение обосновало, что 
либерально-демократический строй, учрежден-
ный в конституциях буржуазных государств, 
отражает интересы лишь правящего класса, 
порождает несправедливость и эксплуатацию 
трудящихся масс, а нерегулируемый государ-
ством рынок влечет за собой разрушительные 
экономические кризисы. Попытки в социали-
стических конституциях гарантировать идеалы 
равенства, справедливости и гуманизма также 
потерпели неудачу, ибо в них нарушался баланс 
свободы, демократии и ответственности, отри-
цались такие принципы конституционализма, 
как разделение властей, местное самоуправ-
ление, парламентаризм, политическое и иде-
ологическое многообразие, в них не содержа-
лись необходимые гарантии, обеспечивающие 
права людей на личную свободу и неприкосно-
венность, осуществлялось централизованное 
государственное регулирование экономических 
отношений, не допускающее даже отдельных 
элементов рыночных отношений и частной соб-
ственности.

В современных государствах по-прежнему 
сохраняется разрыв между конституционным 
идеалом и реальностью. Об этом свидетель-
ствует кризис либерально-демократической 
концепции свободы и равноправия в западном 
мире; ограниченность режима прав и свобод 
в исламских конституциях; трудности становле-
ния новых конституционных строев, заменив-
ших социалистический строй в странах пост-
советского пространства и Восточной Европы; 
неспособность новых конституций в государ-

3  Например, Конституции Швейцарии 1999 г., Мьянмы 2008 г., Киргизии 2010 г., Венгрии 2011 г., Египта 
2012 г., Непала 2015 г. и др.



№ 11 (144) ноябрь 201826

LEX RUSSICA
25-ЛЕТИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ:  

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ствах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латин-
ской Америки облагородить негуманный и не-
демократичный порядок, устранить в стране 
хаос, обеспечить мир, безопасность и устойчи-
вое развитие.

2. Оценка либерально-демократической 
доктрины Конституции Российской Федера-
ции 1993 г.

В начале 1990-х гг., в период поиска лучше-
го идеала для новой российской Конституции, 
отечественные эксперты были озадачены вы-
бором объединяющей национальной идеи, 
которая могла бы быть положена в основу 
главного нормативного правового акта страны. 
Среди выдвигаемых идей заметно конкури-
ровали между собой пять основных доктрин: 
либерально-демократическая, консервативная 
(монархическая), патриотически-державная 
(соборность — державность — народность), 
православно-клерикальная (единство церкви 
и государства), коммунистическая (социалисти-
ческая). В итоге победила либерально-демокра-
тическая доктрина. В статье 1 и последующих 
статьях Конституции Российской Федерации 
1993 г. сформулированы принципы правового, 
демократического, социального, светского госу-
дарства с республиканской формой правления, 
рыночной экономикой, гарантиями политиче-
ского и идеологического плюрализма.

Трансформация государственного строя со-
ветского социалистического типа в конститу-
ционный строй либерально-демократического 
типа4 обусловила следующие конституционные 
преобразования и тенденции правового раз-
вития.
1.  Проведена деидеологизация конституци-

онно-правового пространства. Отменены 
монополия коммунистической идеологии, 
закреплены принципы идеологического 
многообразия, политического плюрализма 
и многопартийности.

2.  Обозначена гуманизация государственно-
правовых институтов. Права и свободы че-
ловека объявлены высшей ценностью, а их 
признание, соблюдение и защита — обязан-
ностью российского государства (ст. 2 Кон-
ституции РФ).

3.  В основу конституционного строя положе-
на новая концепция взаимоотношений го-

сударства, общества и человека. Приоритет 
государства и партийной идеологии, обще-
ственных интересов над личными, характер-
ные для советского государственного права, 
заменяются признанием паритета государ-
ственных и общественных, и личных интере-
сов, взаимной ответственности государства 
и человека.

4.  Зафиксирован переход к рыночным отно-
шениям в экономике, основанной на при-
знании и защите равным образом всех форм 
собственности (частной, государственной, 
муниципальной и иных), свободного пере-
мещения  товаров,  услуг  и финансовых 
средств, на поддержке конкуренции и сво-
боды экономической деятельности (ч. 1 и 2 
ст. 8 Конституции РФ).

5.  Закреплен принцип разделения властей 
на законодательную, исполнительную и су-
дебную (ст. 10, 11 Конституции РФ), заме-
нивший монополию однопартийной власти 
и принцип всевластия Советов.

6.  Учреждена новая избирательная система, 
построенная на принципе альтернативности 
при выдвижении кандидатов, состязатель-
ности выборов и активном участии различ-
ных партий в избирательном процессе.

7.  Проведена существенная реорганизация 
федеративного устройства России, сочета-
ющего принципы государственной целост-
ности и единства государственной власти, 
с одной стороны, и конституционно-дого-
ворного разграничения предметов ве́дения 
и полномочий, равноправия субъектов РФ 
— с другой.

8.  Учрежден институт конституционного пра-
восудия в лице Конституционного Суда РФ. 
Субъектам РФ предложено создать свои 
конституционные, уставные суды.

9.  Российское государство взяло на себя обя-
зательства по признанию и гарантирова-
нию местного самоуправления. Особый 
институцио нальный характер местного са-
моуправления подчеркнут в ст. 12 Конститу-
ции РФ, согласно которой органы местного 
самоуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти.

10.  Созданы конституционные предпосылки 
для интеграции российского права с меж-
дународным правовым пространством5 

4  См.: Умнова (Конюхова) И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры : в 2 т. М. : Юрайт, 2015. Т. 1. С. 104.

5  См.: Умнова (Конюхова) И. А. Указ. соч. С. 106. 
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(ч. 4 ст. 15 ст. 17, ч. 3 ст. 46, ст. 79 Консти-
туции РФ): общепризнанные принципы 
и нормы международного права опреде-
лены частью российской правовой систе-
мы, обозначен приоритет международного 
договора над законом, закреплен принцип 
прямого действия основных прав и свобод, 
общепризнанных в международном праве, 
закреплена возможность каждого в соответ-
ствии с международными договорами об-
ращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчер-
паны все имеющиеся внутригосударствен-
ные средства правовой защиты.
Радикальность новой Конституции РФ со-

стояла в том, что российское государство, к со-
жалению, отказалось от всех без исключения 
элементов прошлого социалистического строя, 
в том числе от устоявшихся традиций социали-
стической демократии и общенародного госу-
дарства, сближающих народ с государством. 
К ним можно было бы отнести следующие ос-
новные достижения: 1) развитая общенарод-
ная демократия (общенародное обсуждение 
важных вопросов общественной и государ-
ственной жизни, наказы и отзы́в депутатов, 
общественный контроль, народные дружины, 
товарищеский суд, народные заседатели и др.); 
2) ответственность государства за социальное 
развитие и социальную справедливость (фонды 
общественного потребления, гарантирующие 
бесплатное образование всех уровней, меди-
цинское обслуживание всех видов, бесплатное 
жилье для населения); 3) государственное ре-
гулирование экономики, стратегическое долго-
временное планирование и программирова-
ние, направленные на равномерное развитие 
отраслей народного хозяйства, защиту эконо-
мического суверенитета государства; 4) регу-
лирование заработной платы, обеспечивающее 
социальную справедливость; 5) гарантирова-
ние права на труд, в том числе путем планиро-
вания трудовых ресурсов, формирования сети 
техникумов и ПТУ, действия системы распреде-
ления выпускников по предлагаемым им рабо-
чим местам и др.

Новый либерально-демократический идеал 
Конституции РФ уже в самом начале его реа-
лизации выявил немало проблем адаптации 
правового сознания и менталитета граждан 
и населения к конституционным переменам, 
которые вернули к таким отрицаемым ранее 
социалистическим обществом категориям, как 
богатые, бедные и нищие, бездомные, беспри-

зорные, безработные и др. Декриминализация 
права привела к тенденциям деморализации 
общества (в частности, снятие уголовного на-
казания за такие виды антисоциального пове-
дения, как наркомания, мужеложество, прости-
туция и пр.).

В первые годы нового постконституционно-
го развития возникло противостояние между 
федеральной законодательной властью, с од-
ной стороны, и Президентом РФ и Правитель-
ством РФ, с другой стороны, что выразилось 
в немалом количестве запросов в Конститу-
ционный Суд РФ, направленных на уяснение 
конституционных процедур взаимодействия 
российского парламента, главы российско-
го государства и российского правительства. 
Аналогичные процессы наблюдались между 
органами законодательной (представитель-
ной) и исполнительной государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. По-
степенно в России сформировалась модель 
сильного Президента РФ,  доминирования 
в политической системе партии власти, что 
в определенной мере вернуло к прежним доре-
волюционным и социалистическим традициям 
концентрации власти в руках главы государства 
и его ближайшего окружения.

Ликвидировав партийный контроль и пар-
тийную кадровую политику в государственном 
строительстве, государство не заменило его 
полноценной системой поддержки талантли-
вых кадров и борьбы с коррупцией в системе 
государственной власти. Отказ от принципа 
демократического централизма и внедрение 
элементов федеративного устройства и мест-
ного самоуправления не обеспечили в ожи-
даемой мере системность и эффективность 
государственного управления, значительно 
снизился элемент ответственности власти. Раз-
витие федеративных отношений пошло не по 
пути реализации модели децентрализованного 
кооперативного федерализма (ст. 71—73 Кон-
ституции РФ), а в векторе формирования цен-
трализованного федерализма, основанного на 
делегировании и деконцентрации власти на 
правилах, определяемых сверху.

Внедрение в ткань отечественной экономи-
ки рыночных отношений в условиях отказа от 
системного регулирования экономики, процес-
сов приватизации и распределения прибыли го-
сударством привело к концентрации капитала 
в рамках ограниченного круга лиц, постепенно-
му слиянию капитала и государственной власти. 
Нерегулируемый рынок вверг Россию в миро-
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вой цикл экономических кризисов, сделал ее 
уязвимой в банковской и финансовой сферах, 
зависимой от мировой экономики, создавае-
мой транснациональными корпорациями.

В условиях глобализации угроз и вызовов 
национальной безопасности, общественному 
порядку, правам и свободам человека в лице 
международного терроризма и экстремизма, 
угрозы применения сценариев «цветных ре-
волюций», нарастания разрушительных по-
следствий экономических кризисов, нового 
витка гонки вооружений и пр. в XXI столетии 
по инициативе главы российского государства 
был взят курс на укрепление государственной 
целостности и безопасности, усиление роли 
федерального центра и исполнительной власти 
в управлении делами государства и общества. 
На фоне этих процессов весьма противоречиво 
стало развиваться законодательство, регулиру-
ющее формы непосредственной демократии. 
Принцип народовластия, провозглашенный 
в ст. 3 Конституции РФ, был существенно огра-
ничен по содержанию федеральными законами 
о выборах и референдуме. Ключевые вопросы 
государственной и общественной жизни были 
вычеркнуты из перечня предмета референдума.

Таким образом, с одной стороны, в Россий-
ской Федерации, как и в других государствах, 
обнаружился разрыв между конституционным 
идеалом и реальностью; с другой стороны, 
выявилось очевидное несоответствие между 
формально-юридическим идеалом и тем кон-
ституционным идеалом, который должен быть 
на самом деле. Попытки Конституционного 
Суда РФ приспособить Конституцию РФ к по-
литической конъюнктуре, в том числе снять 
определенные противоречия, нивелировать 
конституционные коллизии, восполнить пробе-
лы и «дописать» смысл Конституции РФ, лишь 
в незначительной мере имеют успех в части 
приближения государства и общества к кон-
ституционному идеалу. В большинстве случаев 
предлагаемые пути конституционной интерпре-
тации выглядят косметическими мерами и не 
позволяют затронуть глубинные проблемы 
конституционного развития. В частности, в ре-
шениях, касающихся защиты конституционных 
прав и свобод, Конституционный Суд РФ не-
редко прибегает к применению принципов до-
стоинства, справедливости (социальной спра-
ведливости), равноправия и недискриминации, 
однако итоговые выводы направлены лишь на 
устранение определенных несоответствий в не-
совершенной по своей сущности системе рас-

пределения ресурсов, благ и ответственности, 
порождающей существование таких слоев на-
селения, как малоимущие, безработные, без-
домные, проживающие в аварийных домах, 
в зонах экологического бедствия и пр.

3. В поисках новых доктрин конституцион-
ного идеала. Путь конституционного компро-
мисса

Выбрав идеал либерально-демократиче-
ского строя, Россия столкнулась как с общими 
цивилизационными проблемами развития 
в рамках такой парадигмы, так и с собственны-
ми проблемами отечественной приспособляе-
мости к данному идеалу.

В условиях устойчивого кризиса консти-
туции, не воспринимаемой в должной мере 
в широких политических и социальных слоях 
в качестве акта самого высокого юридического 
авторитета, научная мысль занялась поиском 
новой парадигмы конституционализма и кон-
ституционного идеала. Перед научной мыслью 
встала задача определения такой идеологии 
конституционного строя, которая была бы спо-
собна гармонизировать формальную и реаль-
ную конституции, найти такой конституционный 
идеал, который примирял бы всех действую-
щих субъектов политики, все ветви и уровни го-
сударственной власти, социальные слои обще-
ства и населения.

Дискуссии по поводу идеальной, формаль-
но-юридической и реальной конституции поро-
дили, как известно, различные научные школы. 
В прошлом столетии по отношению к привер-
женности форме права обозначилось деление 
ученых на позитивистов (формально-юриди-
ческий подход) и реалистов (социологический 
подход). С точки зрения идеологии конститу-
ции споры развернулись между сторонника-
ми либерально-демократической концепции 
конституционализма, конституционно-монар-
хической (консервативной) теории конституции 
и социалистической доктриной конституции, 
основанной на марксистско-ленинском уче-
нии. Крайности во взглядах не несли в себе за-
ряд конструктивизма, поэтому неизбежно стали 
возникать промежуточные учения, выдвигаться 
смешанные концепции, доктрины так называе-
мого конституционного компромисса.

XXI столетие также отличается интенсивным 
поиском новых парадигм конституционного 
развития, и предложения об альтернативном 
типе конституционного развития основывают-
ся именно на смешанных моделях, гибридных 
формах, сочетающих элементы различных стро-
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ев (капиталистического и социалистического, 
патриархально-клерикального и демократи-
чески-светского и т.д.). К примеру, профессор 
Центра социально-правовых исследований 
Оксфордского университета Рэндэл Пиренбум, 
размышляя о будущем конституционализме 
на примере Китая, пишет, что Китай никогда не 
был полностью привержен ни марксистско-ле-
нинскому режиму, ни либеральной демокра-
тии. В то же время Китай оказался чрезвычайно 
успешным в достижении экономического роста, 
улучшении жизненных условий, поддержании 
социалистической стабильности по сравнению 
с большинством развивающихся стран, полу-
чивших довольно угнетающие результаты ре-
форм. Р. Пиренбум уверен, что исследователи 
на примере Китая должны переосмыслить 
концепции конституционализма и либераль-
ной демократии. Он допускает возможность 
партийно-государственной альтернативы ли-
беральному демократическому конституцио-
нализму и полагает, что лучше придерживаться 
реальности в нелиберальном, недемократиче-
ском обществе, не марксистско-ленинской стра-
не с социальной рыночной экономикой и соци-
алистическим правовым государством, хотя и с 
руководящей ролью партии6.

Путь конституционного компромисса раз-
личных идеологий, конвергенции либерально-
демократической, социалистической и иных 
доктрин конституционного строя в единстве 
с учетом особенностей и традиций развития 
конкретной страны видится главным условием 
формирования конституционного идеала, на-
ходящегося в непрерывной диалектике сближе-
ния с потребностями общества и реальностью. 
При этом поиск конституционного идеала дол-
жен основываться как на анализе различных ти-
пов конституций, так и внимательном изучении 
этапов конституционного развития.

4. Конституционные процедуры и легитим-
ность Конституции Российской Федерации 
в конституционном дизайне

В современной науке конституционного пра-
ва появились исследования, которые увязывают 
успех конституции с совершенствованием кон-

ституционного дизайна на основе выявления 
и распространения лучшего конституционного 
опыта, совершенствования процедур конститу-
ционного законотворчества7.

В частности, профессора школы права Чи-
кагского  и Кембриджского  университетов 
Ж. Блант, З. Элкинс и Т. Гинсбург считают, что 
каждый случай конституционного дизайна 
должен иметь дело с определенными базовы-
ми вопросами организации данного процесса 
и процедуры: кто должен быть вовлечен в кон-
ституционный дизайн, когда это вовлечение 
имеет место, как должны вести себя участники 
процесса на стадиях написания, дебатов и одо-
брения текста8. Важным, по мнению Ж. Блан-
та, З. Элкинса и Т. Гинсбурга, является активное 
взаимодействие между собой участников кон-
ституционного процесса на различных его ста-
диях, именно они формируют в конечном итоге 
матрицу конституционного дизайна. В качестве 
примера игнорирования условия взаимодей-
ствия приводится Конституция Афганистана 
2004 г., которая писалась соответствующей ко-
миссией в обстановке секретности с участием 
иностранных советников и была представлена 
в аппарат Президента Афганистана перед непо-
средственным проведением чтений и ее приня-
тия Конституционной ассамблеей. Этим объяс-
няется, по мнению ученых, ее низкий авторитет 
и неэффективность.

Как и многие другие современные консти-
туционалисты, Ж. Блант, З. Элкинс и Т. Гинсбург 
отмечают, что вовлечение общественности 
и населения в конституционный процесс явля-
ется в последнее время предметом все больше-
го внимания ученых, властей, международных 
организаций. Такая оценка предопределена 
необходимостью достижения максимально 
возможного уровня легитимности. Ученые об-
ращают внимание на бессистемные и слабые 
формы общественного участия в конституци-
онном процессе9.

В  Российской Федерации,  несмотря  на 
25-летний срок действия Конституции РФ, со-
храняет остроту вопрос о признании ее леги-
тимности именно с точки зрения случившего-
ся в реальности конституционного процесса. 

6  Peerenboom R. Social Foundations of China’s Living Constitution // Comparative Constitutional design / ed. by 
T. Ginsburg. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2013. P. 162—163.

7  Comparative Constitutional design / ed. by T. Ginsburg. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2013. 
8  Blount J., Elkins Z., and Ginsburg T.  Does  the  Process  of  Constitution-Making  Matter?  //  Comparative 

Constitutional design / ed. by T. Ginsburg. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2013. P. 31—65.
9  Blount J., Elkins Z., and Ginsburg T. Op. cit.
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В определенных отечественных и зарубежных 
научных кругах, в программных воззрениях от-
дельных политических движений и партий этот 
вопрос остается предметом оживленной дис-
куссии. Причиной тому является неоднозначная 
оценка острого политического кризиса, разраз-
ившегося накануне принятия Конституции РФ 
1993 г. С одной стороны, Съезд народных де-
путатов и Верховный Совет РФ были объявлены 
Президентом РФ Б. Н. Ельциным нелегитимны-
ми, с другой стороны, оппозиция, представля-
ющая высшую законодательную власть страны, 
не признала президентский проект Конститу-
ции РФ, противопоставленный ранее разрабо-
танному проекту Конституционной комиссии 
Съезда народных депутатов РФ. В качестве 
средства разрешения противостояния Прези-
дент РФ, как известно, по своей инициативе 
определил всероссийский референдум по про-
екту новой Конституции РФ10.

Конституция РФ, представленная Прези-
дентом РФ, получила поддержку менее трети 
населения. В соответствии с результатами ре-
ферендума, опубликованными Центральной 
избирательной комиссией РФ, более 40 % из-
бирателей, участвовавших в голосовании, не 
одобрили новую Конституцию РФ и более 40 % 
не приняли участие в референдуме. При этом 
население 9 республик и 10 областей высказа-
лось против новой Конституции России. Такие 
результаты голосования в условиях острого 
противостояния политических сил в российском 
обществе и дали почву для сомнений в отно-
шении легитимности Конституции РФ 1993 г.11

Думается, что дискуссии вокруг легитимно-
сти Конституции РФ 1993 г. могут быть сохра-
нены только лишь для анализа исторической 
заданности аргументов каждой из сторон, а так-
же для учета уроков прошлого с целью предот-
вратить в будущем использование неправовых 
механизмов разрешения политических кон-
фликтов12. Нельзя игнорировать тот факт, что 
до принятия Конституции РФ на референдуме 
была осуществлена процедура конституцион-
ного примирения: 5 июня 1993 г. было созвано 
Конституционное совещание — конференция 
представителей органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и общественных 

организаций, созванная Президентом РФ для 
завершения подготовки альтернативного про-
екта новой Конституции РФ (так называемый 
президентский проект), который, однако, во-
брал в себя некоторые положения из проекта, 
разработанного ранее Конституционной ко-
миссией Съезда народных депутатов. В состав 
Конституционного совещания входили пред-
ставители федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления, политических партий, профсоюзных 
и иных общественных объединений, массовых 
движений и религиозных конфессий, товаро-
производителей и предпринимателей. В октя-
бре — ноябре 1993 г. «президентский» проект 
Конституции РФ прошел окончательную дора-
ботку в укрупненных органах Конституционного 
совещания: Общественной и Государственной 
палатах, а также в Комиссии конституционного 
арбитража Конституционного совещания. Ре-
зультатом работы Конституционного совеща-
ния стало внесение нескольких сотен поправок 
в первоначальный «президентский» проект 
Конституции РФ.

В целях усиления легитимности новой рос-
сийской Конституции, как известно, была ис-
пользована  также процедура достижения 
гражданского согласия через подписание спе-
циального договора. Проект такого догово-
ра, опубликованный в начале апреля 1994 г., 
содержал  обращение Президента  России 
Б. Н. Ельцина13 с призывом к примирению. 
28 апреля 1994 г. в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца был подписан Договор об 
общественном согласии14, по сути представля-
ющий собой обязательство высших должност-
ных лиц и организаций, вовлеченных в поли-
тическую борьбу, решать разногласия в рамках 
Конституции РФ 1993 г., воздерживаясь в буду-
щем от насильственных методов. 5 мая 1994 г. 
во Владимирском зале Кремля состоялась 
торжественная церемония присоединения 
к Договору наиболее крупных и влиятельных 
организаций промышленников, предпринима-
телей и банков. Договор подписали также руко-
водители законодательных (представительных) 
и исполнительных органов власти субъектов РФ, 

10  См. более подробно об этом: Умнова (Конюхова) И. А. Указ. соч. С. 258. 
11  Умнова (Конюхова) И. А. Указ. соч. С. 258.
12  Умнова (Конюхова) И. А. Указ. соч. С. 259.
13  Российская газета. 1994. 7 апр. 
14  Известия. 1994. 30 апр. 
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лидеры большинства партий и общественных 
объединений, духовные руководители россий-
ских конфессий, представители предпринима-
тельских кругов, предприятий и хозяйственных 
организаций, спортивных, благотворительных 
и других общественных объединений. В целом 
под Договором было поставлено около 800 
подписей15.

Хотя не все политические партии и обще-
ственные движения поставили свои подписи 
под Договором16, разногласия касались скорее 
содержания отдельных положений Договора, 
нежели самой идеи согласия вокруг новой Кон-
ституции РФ17. С целью стабилизации жизни 
в России даже «неподписанты» были готовы 
идти на компромисс с действующей властью 
и принятой Конституцией РФ. В разделе 1 под-
писанного Договора, посвященного вопросам 
достижения политической стабильности в об-
ществе, было записано следующее положение: 
«Участники Договора исходят из того, что поли-
тическая жизнь общества должна развиваться 
в рамках Конституции Российской Федерации». 
Таким образом, через акцию подписания До-
говора Конституция РФ 1993 г. была фактически 
одобрена значительной частью государствен-
ных, политических и общественных деятелей 
страны.

В сложившихся в России условиях согласова-
ния и принятия Конституции РФ 1993 г., а также 
в связи с длительным периодом ее действия 
в настоящее время едва ли целесообразно про-

должать обсуждение проблем легитимности 
действующей Конституции РФ. В противном слу-
чае будет инициирован вопрос о нелегитимно-
сти всей системы законодательства Российской 
Федерации, принятой на ее основе18. Принимая 
во внимание длительность действия Конститу-
ции РФ 1993 г., важно также иметь в виду, что 
во время конфликта вокруг обсуждения и при-
нятия новой Конституции РФ именно использо-
вание референдума явилось средством стаби-
лизации и преодоления политического кризиса. 
Была предпринята попытка учреждения главно-
го нормативного правового акта страны путем 
народной воли, и хотя эта попытка оказалась не 
столь представительной с точки зрения количе-
ственных показателей, она тем не менее была 
реализована как таковая19.

5. Глобальный конституционализм и фор-
мирование новых конституционных стандар-
тов в контексте конституционной футуристики. 
Конституционный футуризм как новая доктри-
на развития

В современную эпоху в поиск конституци-
онного идеала все более вовлекается между-
народное сообщество. Это связано не только 
с доктриной международной конституции 
(идеи Европейской конституции и «между-
народной конституции ООН», включающей 
Устав ООН, Всеобщую декларацию прав чело-
века 1948 г. и Международные пакты о правах 
1966 г.). Речь идет также о международном 

15  Умнова (Конюхова) И. А. Указ. соч. С. 259—260.
16  Так, Коммунистическая партия РФ высказала свое негативное отношение к этому документу на обще-

российской конференции КП РФ, состоявшейся 23—24 апреля 1994 г. в Звенигороде (см.: Александро-
ва Л.  Почему  коммунисты не  хотят  подписывать Договор  //  Российская  газета.  1994.  27  апреля). Из 
руководителей субъектов РФ Договор не подписали председатель областного Законодательного собра-
ния Владимирской области Н. Е. Виноградов и председатель Законодательного собрания Кемеровской 
области А. М. Тулеев. С замечаниями подписали Договор руководители профсоюзов медиков, Россий-
ского профсоюза металлистов, Российского профсоюза водителей и работников городского транспорта, 
а также ряд лидеров субъектов РФ — Президент Татарстана М. Ш. Шаймиев и Председатель Верховного 
Совета Татарстана Ф. Х. Мухаметшин, Президент Северной Осетии А. Х. Галазов и Председатель Верхов-
ного Совета Северной Осетии Ю. Г. Бирагов, председатель Думы Читинской области В. Е. Вишняков (см.: 
Справка об итогах подписания Договора об общественном согласии от 28 апреля 1994 года // Россий-
ская газета. 1994. 29 апреля). 

17  Так, замечания руководителей Республики Татарстан касались в основном учета в Договоре ранее за-
ключенных соглашений, а  также представленных ранее официальных поправок к проекту Договора. 
Руководство Северной Осетии возражало против включения в Договор положения о создании механиз-
мов реализации Закона о реабилитации репрессированных народов. Замечания лидеров профсоюзов 
сводились в основном к возражениям против включения в текст Договора упоминания о Генеральном 
соглашении на 1994 г. 

18  Умнова (Конюхова) И. А. Указ. соч. С. 260—261. 
19  Умнова (Конюхова) И. А. Указ. соч. С. 259. 
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вмешательстве в конституционный процесс от-
дельных стран, который обеспечивает не толь-
ко учет опыта других стран, но и включение 
в тексты конституций отдельных положений 
международного права. Как правило, в таких 
случаях конституция служит средством стаби-
лизации ситуации в тех странах, где ведется 
война, произошел переворот, случилась рево-
люция, имеет место гуманитарная катастрофа 
и т.п. Создание конституционного законопро-
екта в таком государстве происходит в форма-
те переговоров и примиренческих процедур, 
в которые вовлекаются ООН и другие между-
народные организации, сотрудничающие со 
странами-посредниками. Ярким примером 
результата международного конституционного 
законотворчества является Конституция Боснии 
и Герцеговины. В настоящее время с участием 
международного сообщества при ключевой 
роли Российской Федерации создается Консти-
туция Сирии.

Конституционное развитие государств в со-
временную эпоху выразилось не только в тра-
диционных формах принятия новых конститу-
ций, обновления действующих путем внесения 
поправок или пересмотра. Формирование 
и развитие конституционной судебной юрис-
дикции, направленной на защиту конститу-
ционных положений и их толкование высши-
ми судами, породило интенсивную практику 
конституционного развития путем судебной 
практики не только в странах общего права, 
но и в государствах других правовых семей, 
включая романо-германскую правовую се-
мью. Существенно расширились пределы кон-
ституционного регулирования по содержанию. 
В итоге появились концепции экономической, 

социальной, экологической, духовно-культур-
ной конституций20. О конституционном раз-
витии заговорили в контексте глобального 
конституционализма, то есть признания меж-
дународного конституционного пространства, 
интегрирующего и одновременно конкуриру-
ющего с конституциями государств21.

Наиболее ярко конституционализация меж-
дународных правовых отношений выразилась 
в праве Европейского Союза, особенно в идее 
Европейской конституции, воплощенной в Лис-
сабонском договоре. Как отметил профессор 
публичного права Университета Эдинбургa 
Нейл Уокер, супернаднациональная Европа 
никогда не требовала коллективной идентич-
ности, присущей международным организаци-
ям глобального значения (ООН, ВТО и др.), или 
спасения от разнообразных правовых и инсти-
туциональных режимов (защита от индивидуа-
лизма отдельных государств), а стремилась пу-
тем переговоров достичь тесных и комплексных 
отношений, отражающих региональную специ-
фику22.

Феномен  глобализации конституциона-
лизма и формирования устойчивого понятия 
«международная конституция» вызвал широ-
кий круг разнообразных дискуссий — начиная 
от допустимости такой трактовки и заканчи-
вая конкретными проблемами национального 
и государственного суверенитетов, правового 
государства, прав и свобод человека, федера-
лизма23. Среди исследователей обнаружились 
носители разных, в том числе противополож-
ных, взглядов: глобальные конституционали-
сты и традиционалисты (локалисты)24. Если сто-
ронники первого течения в качестве главного 
условия развития конституции и роста ее авто-

20  См., в частности, подробнее: Умнова И. А. О современном понимании Конституции Российской Феде-
рации в контексте доктрин конституционализма и судебной правоприменительной практики // Госу-
дарство и право. 2014. № 11. С. 18—26.

21  См., например: European constitutionalism beyond the state / J. H. H. Weiler, М. Wind (eds). Cambridge : 
Cambridge Univ. Press, 2003 ; Transnational constitutionalism / N. Tsagourias (ed). Cambridge : Cambridge 
Univ. Press, 2007 ; Ruling the world: Constitutionalism, international law and global government / J. Dunoff, J. 
Trachtman (eds). Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2009 ; The Twilight of Constitutionalism? / ed. P. Dobner 
and M. Loughlin. Oxford University Press, 2010  ; The worlds of European constitutionalism / ed. by G. de 
Búrca, J. H. H. Weiler. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2012 ; Taming Globalization: International law, The 
U.S. Constitution, and the New World Order.— Oxford University, 2012 ; Comparative Constitutional design / 
ed. by T. Ginsburg. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2013.

22  Walker N. The place of European law // The worlds of European constitutionalism. P. 75—93.
23  См., в частности: The Twilight of Constitutionalism?
24  The Twilight of Constitutionalism? ; The worlds of European constitutionalism ; Kumm M., Lang A. F. jr., Tully J., 

Wiener A. How large is the world of global constitutionalism? // Global Constitutionalism. Camdridge, 2014. 
Vol. 3. № 1. P. 1—8.
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ритета рассматривают универсализацию кон-
ституционных норм, то есть их стандартизацию 
на международно-правовом уровне, то тради-
ционалисты, наоборот, именно в глобализации 
права увидели угрозу конституциям и выступи-
ли за приверженность национальным традици-
ям, за защиту национальной самобытности при 
определении конституционного идеала. Как и в 
других крайних спорах, в этой дискуссии воз-
никли промежуточные учения, пытающиеся 
примирить глобалистов и традиционалистов25, 
которые  видятся  более  конструктивными 
и адекватными реалиям современного консти-
туционного развития. Компромиссный подход 
к пониманию конституционализма позволяет 
определить границы глобализации и в то же 
время не настаивать исключительно на нацио-
нальной доктрине конституционализма.

Таким образом, теоретические исследова-
ния тенденций и пределов конституционного 
развития находятся сегодня в фокусе присталь-
ного внимания современных ученых-конститу-
ционалистов и практиков. Расширение консти-
туционного пространства внутри государств, 
повышение роли судебных и иных непарла-
ментских практик конституционного развития, 
внешняя экспансия конституций государств, 
сопровождаемая формированием междуна-
родной конституции в соответствии с доктри-
ной глобального конституционализма — эти 
тенденции должны быть изучены в контексте 
не только поиска компромиссных теорий, но 
и определения смысла конституционного ре-
гулирования, адекватного потребностям кон-
ституционной защиты приоритетных ценностей 
и целей развития, формирующих конституцион-
ный идеал, свидетельствующий о расширении 
гуманизации и социализации конституций.

Уже сегодня, однако, становится очевидным, 
что перспективы конституционного развития 
в условиях современных угроз и вызовов че-
ловечеству обуславливают потребность в пе-
ресмотре отдельных конституционных и иных 
правовых стандартов, определяемых в нацио-
нальном и международном праве. Такое на-
правление конституционного регулирования 
и, соответственно, конституционных исследо-
ваний можно было бы назвать конституцион-
ной футуристикой, а доктрину, формирующую 

конституционный идеал будущего, — консти-
туционным футуризмом.

Конституционная футуристика, как представ-
ляется, связана с поиском формально-опреде-
ленного конституционного идеала, отражающе-
го потребности функционирования и развития 
конституционного строя, сбалансированно вы-
ражающего интересы государства, общества 
и отдельно взятого человека. Выявление такого 
идеала базируется на исследовании уровня ре-
ализации действующей конституции, который 
полагаю целесообразным измерять с помощью 
трех основных показателей: конституционной 
конгруэнтности, конституционной эффектив-
ности и объективности конституционных по-
ложений.

Конституционная конгруэнтность как кри-
терий оценки позволяет выявить адекватность 
содержания конституции ее форме, а также 
установить согласованность конституционных 
положений между собой.

Конституционная эффективность показывает 
степень фактической реализованности консти-
туционных положений, то есть демонстрирует 
авторитет и результативность конституции. В та-
ком измерении выявляется, насколько успешно 
происходит воплощение в жизнь формальной 
конституции с помощью потенциально воз-
можных форм их реализации: через использо-
вание, соблюдение, исполнение, применение 
конституционных положений, а также путем их 
конкретизации и толкования.

Конституционная объективность как тре-
тий основной показатель уровня реализации 
конституции служит определению степени 
отражения конституционными положениями 
потребностей регулирования, то есть учета 
объективной реальности, запроса общества, 
государства и людей на определенный консти-
туционный строй, сбалансировано отражаю-
щий их интересы. Конституционная объектив-
ность связана также с необходимостью запуска 
с помощью конституции новых импульсов для 
развития, сохранения и умножения ценностей, 
определяющих конституционный идеал насто-
ящего и будущего.

Любая конституция, создаваемая людьми, не 
имеет абсолютного совершенства. В ней обнару-
живаются конституционные дефекты, в частно-

25  Loughlin M.  What  is  Constitutionalisation?  //  The  Twilight  of  Constitutionalism?  P.  52—73  ; Kumm M., 
Lang A. F. jr., Tully J., Wiener A. Op. cit. ; Kumm M. The best of time and the worst of time: between constitutional 
triumphalism and nostalgia // The Twilight of Constitutionalism? P. 207—219 ; Halberstam D. Local, global and 
plural constitutionalism: Europe meets the world // The worlds of European constitutionalism. P. 150—202. 
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сти коллизии, противоречия, неопределенности 
и пробелы. Эти недостатки в дальнейшем устра-
няются либо путем внесения конституционных 
поправок и изменений либо через осуществле-
ние конкретизации и толкования конституци-
онных положений. Не является исключением 
и Конституция Российской Федерации, которая 
имеет ряд коллизий и несогласованностей. 
К примеру, в контексте регулирования консти-
туционных основ федеративного устройства Рос-
сийской Федерации обнаруживаются противо-
речия между целым рядом конституционных 
положений. Речь идет, к примеру, о коллизии 
между п. «в» ст. 71 и п. «б» ч. 1 ст. 72, в соответ-
ствии с которыми «защита прав и свобод чело-
века и гражданина; защита прав национальных 
меньшинств» отнесены одновременно к пред-
мету ве́дения Федерации и к предмету совмест-
ного ве́дения Федерации и субъектов РФ. Име-
ет место также противоречие между ч. 3 ст. 11 
и ст. 76 Конституции РФ. Согласно ст. 11 раз-
граничение предметов ве́дения и полномочий 
между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляется Конституцией, Федеративным 
и иными договорами о разграничении предме-
тов ве́дения и полномочий. В то же время регу-
лирование по предметам совместного ве́дения 
Российской Федерации,  предполагающее 
в том числе разграничение предметов ве́дения 
и полномочий между органами государствен-
ной власти по вертикали, осуществляется, в со-
ответствии со ст. 76 Конституции РФ, законами 
и иными нормативными правовыми актами. 
Договоры как правовая форма не упоминают-
ся в данной статье. Существуют противоречия 
и между иными конституционными положени-
ями, с одной стороны, закрепляющими принцип 
равноправия субъектов РФ, а с другой — уста-
навливающими особенности статуса республик 
и автономных образований.

Конституционные коллизии наблюдаются 
также и в конституционном регулировании 
других институтов конституционного права. 
К примеру, согласно ч. 2 ст. 7 Конституции РФ 
в Российской Федерации обеспечивается госу-
дарственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства. Между тем в ч. 1 ст. 38 
Конституции РФ закреплено, что «материнство 
и детство, семья находятся под защитой госу-

дарства». Институт отцовства в данном случае 
не упоминается, что выглядит по меньшей мере 
пробелом.

Приведенные примеры свидетельствуют 
о проблемах конгруэнтности положений Кон-
ституции РФ. Коллизии и противоречия в рос-
сийской практике устраняются сегодня преиму-
щественно не конституционными поправками, 
а путем мотивировочной интерпретации и тол-
кования конституционных положений Кон-
ституционным Судом РФ. К примеру, именно 
Конституционный Суд РФ определил своим по-
становлением от 9 января 1998 г. № 1-П по делу 
о проверке конституционности Лесного кодекса 
Российской Федерации, что федеральный закон 
(а не договор. — Прим. автора) как норматив-
ный правовой акт общего действия, регулирую-
щий те или иные вопросы (предметы) совмест-
ного ве́дения, определяет права и обязанности 
участников правоотношений, в том числе пол-
номочия органов государственной власти.

Как уже отмечалось выше, вопросы эффек-
тивности конституции связаны с анализом сте-
пени реализации конституционных положений. 
В Российской Федерации Конституция имеет 
прямое действие и применяется на всей терри-
тории России (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ). Пря-
мое действие и применение Конституции РФ 
обеспечивается развитием форм ее реализа-
ции. Для Российской Федерации в целом харак-
терна тенденция расширения практики реали-
зации Конституции путем ее прямого действия 
и прямого применения конституционных поло-
жений. В этой связи в современный период рас-
тет число исследований, посвященных пробле-
мам реализации и применения Конституции РФ, 
констатируется тенденция активного приме-
нения конституционных принципов и норм 
российскими судами и другими правоприме-
нительными органами26. Несмотря на актуаль-
ность этого направления исследований, дума-
ется, что акценты научных изысканий должны 
постепенно смещаться в сторону более глубо-
кого анализа других показателей конституцион-
ного пространства. Полагаю, что отечественная 
наука конституционного права должна сегодня, 
во-первых, обратить особое внимание на такой 
показатель реализации Конституции РФ, как ее 
объективность, а во-вторых, заняться фунда-
ментальной разработкой доктринальных пер-
спектив конституционного развития.

26  Более подробно об этом см.: Умнова И. А., Алешкова И. А. Применение Конституции Российской Феде-
рации судами общей юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики. М. : РГУП, 2015. 184 с.
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Оценка объективности Конституции РФ 
в значительной мере связана, полагаю, с выяв-
лением адекватности принципов российского 
конституционализма, сформулированных на 
основе идеи либеральной демократии, тем ре-
альным условиям, которые сложились в совре-
менном российском обществе и государстве. 
Кризис режима либеральной демократии во 
всем мире коснулся и Российской Федерации. 
Это проявляется в том, что принципы народов-
ластия, демократии, свободы, разделения вла-
стей и справедливости в Российской Федерации 
конкурируют с системами сильного главы госу-
дарства и единоначалия; дальнейшим укруп-
нением частного капитала и формированием 
олигархического монополизма в экономике; 
слиянием государственной власти с капиталом; 
значительным разрывом между доходами тру-
дящихся; низкими социальными стандартами 
и пр. Существующие в реальности отношения 
требуют выдвижения обновленной конститу-
ционной парадигмы. На сегодня этой парадиг-
мой мог бы стать путь конституционного ком-
промисса различных идеологий, конвергенции 
либерально-демократической, социалистиче-
ской и иных доктрин конституционного строя 
в единстве с учетом особенностей и традиций 
развития Российской Федерации.

Выбор обновленной парадигмы потребует 
существенных конституционных изменений. 
В этом контексте важно понимать, что усиление 
объективности конституции путем повышения 
степени учета состояния и потребностей раз-
вития реальных отношений предопределено 
формально-юридической возможностью даль-
нейшего совершенствования конституционных 
положений, устранения недостатков конститу-
ционного регулирования. К сожалению, Консти-
туция РФ 1993 г. является трудноизменяемой, то 
есть негибкой. В ней не предусмотрена возмож-
ность изменения положений гл. 1, 2 и 9 иначе, 
как путем принятия новой Конституции РФ. 
Именно жесткость российской Конституции яв-
ляется, по- видимому, одной из причин высокой 
активности Конституционного Суда РФ в толко-
вании конституционных норм и интерпретаци-
онном развитии их содержания на основе фор-
мулы «исходя из конституционного смысла».

Реализация требований конституционной 
объективности выводит на доктринальные пер-

спективы конституционного развития, которые 
напрямую связаны с выявлением главной за-
дачи конституционной футуристики. Это задача, 
как представляется, состоит в том, чтобы на ос-
нове оценки уровня реализации действующей 
конституции выявить потенциал конституци-
онного развития, направленного на улучшение 
конституционного строя. Содержание этого по-
тенциала в современный период должно быть 
связано, как видится, с поиском принципиально 
новых стандартов жизни, выводящих на каче-
ственно иной уровень развития человеческой 
цивилизации. В частности, в контексте новых 
концепций выживания и общей (солидарной) 
ответственности международная обществен-
ность и государства должны пересмотреть 
определенные стандарты человеческого потре-
бления, которые нацелены на паразитическое 
истребление среды обитания и уничтожение 
самого человека27. Один из примеров — право 
каждого на непрерывное улучшение условий 
жизни (ст. 11 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах 
1966 г.). Его реализация без установления ра-
зумных границ потребления, пределов исполь-
зования ресурсов влечет к «съеданию» челове-
чеством земли, ее ресурсов и самого себя. Для 
преодоления этой проблемы целесообразен 
пересмотр пределов дозволенного, и в частно-
сти введение в правовой тезаурус нового тер-
мина «паразитическое потребление» как вида 
антиправового, антисоциального поведения 
и образа жизнедеятельности28.

Формирование новых конституционных 
и, соответственно, иных правовых стандартов 
права справедливости станет одним из дей-
ственных механизмов ликвидации высокого 
уровня неравенства, соблюдения принципов 
ограничения богатства и недопустимости бед-
ности. В будущих конституционных стандартах 
качества жизни должна быть полноценно за-
ложена фундаментальная идея экологии чело-
века.

В контексте развития отношений между го-
сударством, с одной стороны, и обществом, со-
циальными группами и человеком — с другой, 
ключевое значение имеет, как представляется, 
повышение ответственности государственной 
и других видов публичной власти за решение 
задач в интересах людей, населения и народов. 

27  См.: Умнова И. А. Современные концепции прав человека в международно-правовом и конституцион-
ном измерениях // Омбудсмен. 2012. № 2. С. 7.

28  Умнова И. А. Современные концепции прав человека … С. 7.
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Современные режимы демократии, недоста-
точно наполненные механизмами защиты от 
злоупотребления властью и правом, не могут 
в ожидаемой мере справиться с коррупцией 
и иными пороками власти. Наконец, конститу-
ционное регулирование будущего — это право-
вая база, обеспечивающая эффективное проти-
водействие глобализации и диверсификации 
угроз и вызовов человечеству, эффективный 
ответ на системные проблемы цивилизацион-
ного развития.

Если попытаться структурировать конститу-
цию нового поколения, то можно утверждать, 
что формируемый ею конституционный идеал 
призван обозначить прочные основы следую-
щих подсистем конституционного строя и со-
ответственно подотраслей конституционного 
права нового типа: 1) государственное право 
как право демократии и ответственности госу-
дарственной власти; 2) публично-политическое 
право как право народной общественной власти 

и народного самоуправления; 3) экономическое 
конституционное право как право гражданско-
го общества, экономической справедливости 
и антикризисное право; 4) социальное кон-
ституционное право как право социальной 
справедливости, социальной ответственности 
и социального развития; 5) экологическое кон-
ституционное право как право благоприятной 
окружающей среды, фундаментальных экологи-
ческих прав и свобод, конституционных гаран-
тий экологии человека; 6) духовно-культурное 
конституционное право как право конститу-
ционной нравственности и конституционных 
принципов облагораживания (нобилизации) 
человеческих отношений. Формирование обо-
значенных выше подотраслей (подсистем) кон-
ституционного права и есть, как представляется, 
путь преобразования сложившегося на сегодня 
конституционного права выживания в высший 
его тип — в конституционное право жизни, ос-
нованное на конституционном идеале.
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Abstract. The paper carries out evaluation of the relevance of a liberal-democratic idea enshrined in the 1993 
Constitution, constitutional goals and values and their compliance with the needs of a modern society on the 
basis of a 25-year-long operation of the Constitution. The author compares the “constitutional ideal” enshrined 
in the Constitution of the Russian Federation and the reality. Evaluation is carried out in light of the international 
experience of constitutional development. It is noted that the value and authority of the Constitution suffer erosion 
under the influence of numerous objective and subjective factors due to the influence of which a significant gap 
between the ideal enshrined in the Constitution and the reality emerges, and the ideal itself is questioned.
Trends are considered in sequence: 1) formation of constitutional axiology, humanization and socialization of 
constitutions, expansion of constitutional morality; 2) emergence of new doctrines of the constitutional ideal based 
on the constitutional compromise under the conditions of crisis of liberal-democratic and other constitutional 
doctrines; 3) emergence of global constitutionalism which changes the scope of constitution authority, intensifies 
international interventions in the constitutional design and forms universal constitutional standards.
On the example of the Russian Federation, the paper highlights positive and negative consequences of the Soviet 
socialist state system transformation into the liberal-democratic constitutional system.
The author focuses on the problem of legitimacy of the 1993 Constitution of the Russian Federation in the context 
of optimization of constitutional design that depends on the level of publicity of constitutional procedures. It is 
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suggested that further discussion of the problems of legitimacy of the Constitution of the Russian Federation 
makes no sense. Otherwise, the legitimacy of the entire RF system of legislation adopted on its basis is challenged. 
Also, it is important to take into account application of forms and procedures of civil consent with regard to the 
adoption of the Constitution of the Russian Federation as reflected in the work of the Constitutional Conference, 
the Agreement on Public Consent and the nation-wide Referendum.
Assessing the prospects of constitutional development, the author argues that under modern threats and 
challenges to humanity there is an objective need to review certain constitutional and other legal standards 
set out in national and international law. The author proposes to apply this approach to the constitutional 
regulation and constitutional studies and to call it constitutional futuristic; and the doctrine forming the 
constitutional ideal of the future should be called constitutional futurism. The constitutional ideal determination 
is based on examination of the level of Constitution implementation, which appears to be measured by three 
main indicators: constitutional congruence, effectiveness and objectivity of constitutional provisions. The main 
task of the constitutional futuristic is to identify, based on the assessment of the level of implementation of the 
current Constitution, the potential of constitutional development aimed at improving the constitutional order. 
The content of this potential during the recent period should be associated with the search for fundamentally new 
standards of life leading to a qualitatively different level of development of a human civilization. This approach 
predetermines the new structuring of constitutions and, accordingly, the branch of constitutional law, the result 
of which will be the transformation of constitutional law of survival into its highest type, namely, constitutional 
law of life based on the constitutional ideal.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, modern constitutions, constitutional goals and values, 
constitutional ideal, constitutional axiology, constitutional morality, humanization and socialization of 
constitutions, liberal-democratic doctrine of the Constitution of the Russian Federation, doctrines of constitutional 
compromise, constitutional design, constitutional procedures, legitimacy of constitutions, legitimacy of the 
Constitution of the Russian Federation, global constitutionalism, new constitutional standards, constitutional 
futuristic, constitutional futurism, constitutional congruence, constitutional effectiveness, constitutional 
objectivity, sub-branches of Constitutional Law.
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