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Российский конституционализм – явле-

ние, требующее глубокого анализа и исследо-

вания. Однако прежде чем перейти непосред-

ственно к его анализу, особенно в рамках раз-

вития теории глобального конституционализ-

ма, представляется необходимым рассмотреть 

саму теорию конституционализма. 

Конституционализм – это многоплановое 

явление, включающее в себя разнообразные 

элементы и сущностные характеристики. 

 Изучение конституционализма в научном 

сообществе имеет богатую историю и истоки. 

В связи с этим понимание конституционализ-

ма может разниться в зависимости от пред-
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ставленных юридических школ, а также от 

национальных характеристик данного явле-

ния. 

Приведем точки зрения на сущность кон-

ституционализма с целью выявления различ-

ных акцентов в его характеристике.  

Так, В. С. Нерсесянц характеризует кон-

ституционализм через призму идеологии ува-

жения, защиты конституции и идей правового 

государства [9, с. 6]. Не как идеологию, а как 

процесс достижения целей правового госу-

дарства с присущими сущностными характе-

ристиками конституционного строя государ-

ства рассматривает конституционализм А. Г. 

Пархоменко [10, с. 17].  

О. Е. Кутафин исследует конституциона-

лизм не в качестве ценности или идеологии, 

характеризуя его как состояние реально дей-

ствующей конституции, которое предполагает 

ограничение государственной власти, при-

верженность населения базовым ценностям, 

установленным Основным законом государ-

ства, а также, что немаловажно, готовность 

самого населения полноценно реализовывать 

предоставленные права и свободы [6, с. 14]. 

Несмотря на определенную разноплано-

вость представленных точек зрения, можно 

выявить тенденцию в характеристике сущно-

сти конституционализма через призму ценно-

стей. В этой связи можно говорить о сущест-

вовании аксиологического подхода к сущно-

сти конституционализма. Например, В. Т. Ка-

бышев утверждал, что конституционализм 

выступает обобщающей категорией консти-

туционных идей и ценностей, выражающей 

суть конституционного права, а также отра-

жающей конкретное устройство государст-

ва [4, с. 11].  

Ученые по-разному определяют ценно-

сти, которые выступают в качестве основы 

конституционализма. В любом случае данные 

ценности затрагивают вопросы формирования 

и функционирования государства, его взаи-

модействия с обществом, с населением, во-

просы достижения идей правового государст-

ва, демократии, гуманизма. 

В большинстве исследований сущности 

конституционализма с точки зрения аксиоло-

гии среди основных ценностей выступает 

верховенство права. Действительно можно 

утверждать, что современная демократия 

должна основываться именно на принципе 

верховенства права, в противном случае о 

существовании демократического государства 

речи идти не может.  

Еще одной ценностью, на которой осно-

вывается конституционализм, безусловно, 

выступают права и свободы человека. Без по-

нимания правового статуса человека, осно-

ванного на конституционных нормах, невоз-

можно оценить устройство каждого отдельно-

го государства. Именно права и свободы че-

ловека и гражданина зачастую занимают гла-

венствующие позиции в предлагаемой мно-

гими авторами иерархии конституционных 

ценностей. К примеру, В. Д. Зорькин, рассуж-

дая на тему конституционализма, отмечает, 

что права и свободы человека, справедливость 

и равенство, верховенство права и конститу-

ционная законность, правовое, демократиче-

ское, федеративное и социальное государство 

– это важнейшие составляющие основ кон-

ституционного строя и в то же время непре-

ходящие конституционные ценности [3, с. 47]. 

Видится неслучайным нахождение именно 

прав и свобод человека и гражданина на пер-

вом месте в предлагаемой цепочке конститу-

ционных ценностей.  

Среди других ценностей, характеризую-

щих сущность конституционализма, можно 

назвать принцип разделения властей, гаран-

тии реализации прав и свобод человека и гра-

жданина, ограничение правом самих государ-

ственных органов, наличие гражданского об-

щества, политический плюрализм и т.п. Ло-

гично сделать вывод о том, что ограничить 

перечень конституционных ценностей, сделав 

его закрытым, не представляется возможным 

в связи с тем, что данная категория подвижна 

и зависит от конкретного государства, от 

осуществляемой в нем политики и от направ-

ленности развития государства, а также от 

сложившихся в государстве традиций и куль-

турных особенностей, что в совокупности 

может подвергаться изменениям. 

С учетом возможной изменчивости кон-

ституционных ценностей и сложности в опре-

делении их единого перечня в науке делается 

вывод о несовершенстве аксиологического 

подхода к сущности конституционализма. 

Сложность его универсализма заключается в 

том, что словесное выражение и комбинация 

нормативного изложения системы ценностей, 

составляющих обязательные элементы кон-

ституционализма, весьма вариативны в госу-

дарствах и зависят от правовой культуры, 
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традиции, режима власти, формы правления и 

других факторов [12, с. 32]. 

В данной связи можно говорить о суще-

ствовании нормативного или позитивистского 

подхода к определению сущности конститу-

ционализма. Суть данного подхода заключа-

ется в том, что базовые характеристики кон-

ституционализма складываются в системе 

нормативного регулирования, посредством 

которого закрепляются первичные элементы 

государственной и общественной системы, в 

том числе конституционные ценности. 

В развитие данного подхода С. А. Авакь-

ян характеризует конституционализм через 

такие категории, как конституционные идеи, 

наличие соответствующего нормативно-

правового фундамента, достижение опреде-

ленного фактического режима, а также систе-

ма защиты конституционного строя и консти-

туции [1, с. 230].  

Оба подхода к определению сущности 

конституционализма имеют право на сущест-

вование. При этом они неразрывно связаны, 

так как оба подхода подразумевают формиро-

вание системы конституционных ценностей, 

однако при позитивистском подходе данная 

система более четко определена посредством 

нормативного закрепления. 

Также можно рассматривать конститу-

ционализм как правовое, политическое и со-

циальное явление. В первую очередь консти-

туционализм рассматривается, конечно, как 

правовое явление и в данном контексте выра-

жается в факте наличия конституции и ее ак-

тивного влияния на политическую жизнь 

страны, верховенстве и определяющей роли 

конституции как основного закона в системе 

действующего законодательства, опосредо-

ванности политических отношений конститу-

ционно-правовыми нормами, конституцион-

ной регламентации государственного строя, 

конституционном признании прав и свобод 

личности и т.д. [5, с. 224]. 

Однако факт наличия сформированного 

единого закона в виде конституции не являет-

ся обязательным условием сложившегося в 

государстве конституционализма. Необходи-

мо учитывать факт реализации устоявшихся и 

господствующих в государстве конституци-

онных ценностей. 

Рассмотрение конституционализма как 

политического явления напрямую зависит от 

его правовой характеристики. В рамках рас-

смотрения конституционализма как явления 

политического можно утверждать о его сущ-

ности как об определенном политическом 

движении, осуществляемой в государстве по-

литике, основанной на реализации конститу-

ционных ценностей и ставящей перед собой 

цель построения правового демократичного 

государства и формирования гражданского 

общества. 

Как социальное явление конституциона-

лизм максимально взаимодействует с катего-

рией гражданского общества. При сформиро-

вавшейся нормативной основе конституцио-

нализма, его реализации посредством полити-

ки государства институты гражданского об-

щества начинают развиваться и укореняться, 

что позволяет достичь максимального уровня 

взаимодействия государства и общества. 

Безусловно, рассмотрение сущности кон-

ституционализма должно осуществляться по-

средством анализа всех трех составляющих – 

как правового, политического и социального 

явления в их взаимодействии и взаимовлия-

нии.  

Подытожив характеристику сущности 

конституционализма, можно сделать вывод о 

том, что он представляет собой комплексное 

многогранное явление, характеризующее сис-

тему ценностей и принципов построения и 

функционирования государства, а также его 

демократических характер. 

Рассмотрев сущность конституционализ-

ма, перейдем к обсуждаемой в науке теории 

глобального конституционализма и возмож-

ности ее реализации.  

Глобальный конституционализм пред-

ставляет собой теорию применения фунда-

ментальных конституционных принципов, 

среди которых традиционно называют верхо-

венство права, защиту прав человека, разде-

ление властей, в международно-правовой 

сфере, с целью обеспечить нормативное един-

ство, эффективность и справедливость фор-

мирующегося глобального международно-

правового порядка, включая юридические, 

функциональные и этические компоненты [8, 

с. 976]. То есть суть данной теории заключа-

ется в объединении конституционных ценно-

стей всех государств и формировании единого 

конституционно-международного права с за-

креплением единых базовых принципов и по-

стулатов функционирования государств.  

Приверженцы данной теории утвержда-

ют, что формирование глобального конститу-

ционализма, то есть объединение междуна-
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родного и национального права, позволит 

прийти к гармонизации международных от-

ношений и предотвращению конфликтов, за-

креплению принципов правового государства 

в мировом масштабе [7]. 

Не вдаваясь в подробности различных 

взглядов в научной среде на теорию глобаль-

ного конституционализма, назовем некоторые 

обобщающие достоинства и недостатки дан-

ной теории. 

Среди положительных характеристик 

теории глобального конституционализма 

можно назвать влияние глобализации на пре-

дотвращение деструктивных процессов в об-

ществе на международном уровне. Также 

можно отметить, что, безусловно, единая сис-

тема ценностей и взглядов на государственное 

управление послужит стабилизации междуна-

родных отношений, а также послужит неким 

фактором сдерживания и осознания ответст-

венности государств, действующих в рамках 

международного взаимодействия. 

Однако также усматриваются и недостат-

ки данной теории. Во-первых, если взять за 

основу позитивистский подход к пониманию 

сущности конституционализма, для реализа-

ции глобального конституционализма нужна 

единая система ценностей, сформулирован-

ных в основополагающем нормативном акте. 

То есть необходима некая единая всеобщая 

конституция, создание которой и принятие ее 

всеми государствами нам видится гипотети-

чески невозможным. 

Во-вторых, усматривается сложность в 

выработке именно единых конституционных 

ценностей всего мира. Да, базовые фундамен-

тальные ценности и идеи в виде демократии, 

верховенства права, обеспечения прав и сво-

бод человека присущи большинству совре-

менных государств. Однако не стоит забывать 

об исторических и практических особенно-

стях функционирования на национальном 

уровне государственного управления и тради-

ций национальных обществ.  

В-третьих, теоретическим недостатком 

глобального конституционализма выступает 

совершенно иной подход к сущности данного 

явления, в отличие от традиционного понима-

ния в конституционном праве. Глобальный 

конституционализм выступает, скорее, как 

сугубо политическое явление, которое может 

подвергаться значительным изменениям, а, 

следовательно, о стабильности системы цен-

ностей речи идти не может. 

Также стоит отметить, что в теории для 

формирования глобального конституциона-

лизма необходимо согласие большинства или 

даже всех государств на принятие единой 

системы ценностей и правил государственно-

го управления. На данный момент можно 

констатировать, что в современных реалиях 

такого единого согласия достигнуть невоз-

можно.  

А. Н. Медушевский делает вывод о воз-

можных вариантах реагирования государств 

на глобальный конституционализм. 

1. Принятие теории глобального консти-

туционализма как предпосылки реальной ре-

гиональной интеграции правовых систем на-

циональных государств. 

2. Полное отрицание теории глобального 

конституционализма в целях сохранения ис-

ключительности национальных правовых ин-

ститутов. 

3. Принятие стратегии глобального кон-

ституционализма как ориентира на будущее с 

одновременным признанием неготовности 

сделать это в текущей перспективе. 

4. Принятие условий глобального консти-

туционализма с оговорками для некоторых 

областей национального правового регулиро-

вания. 

5. Принятие приоритетности ратифици-

рованных международных договоров по от-

ношению к внутреннему законодательству с 

наделением международных судов правом 

оспаривать соответствующие вердикты меж-

дународных и судебных институтов [7]. 

Такой подход к возможным вариантам 

развития глобального конституционализма, на 

наш взгляд, более точно отражает фактически 

складывающуюся действительность в данном 

вопросе. Это связано с тем, что национальные 

режимы большинства государств не позволя-

ют сразу безоговорочно принять единые 

принципы построения государственного 

управления и конституционных ценностей, 

при этом не отрицая полностью такую воз-

можность.  

Однако стоит признать, что разработан-

ная теория глобального конституционализма 

имеет сложности в практической реализации, 

которая, в первую очередь, связана с проти-

воречием подходов в международном и кон-

ституционном (национально-конституцион-

ном) праве.  

Что касается вопроса соприкосновения 

российского конституционализма и процессов 
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глобализации, то стоит отметить, что, скорее, 

идет не сближение данных явлений, а, наобо-

рот, некоторое отторжение и формирование 

некоего защитного конституционализма. 

Российскому конституционализму всегда 

были присущи базовые ценности в виде фор-

мирования правового государства, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, укоре-

нения гражданского общества и т.п. При этом, 

несмотря на выработанные международные 

стандарты данных категорий, в российском 

понимании они всегда имели национально-

традиционный окрас. 

В Конституции Российской Федерации 

закрепляются, на первый взгляд, стандартные 

элементы демократического государства. Од-

нако важно понимать, что простое закрепле-

ние ценностей, ориентиров и характеристик 

государства и основ его управления, еще не 

говорит о сформированном конституциона-

лизме. Для истинного конституционализма на 

первый план выходят эффективность реали-

зации данных элементов и их практическая 

применимость.  

По данному вопросу справедливо отмеча-

ет В. Б. Пастухов: «Конституция – это прежде 

всего уклад жизни, то есть такой бестелесный 

социальный эфир, который нельзя формали-

зовать и навязать обществу сверху, если оно 

само к этому не готово» [11, с. 131]. Получа-

ется, что конституция – это не просто «иде-

альный текст», это сформированный в обще-

стве тип восприятия демократических инсти-

тутов, реализованный с учетом национальных 

особенностей.  

В связи с вышеизложенным мы можем 

сделать вывод о формировании российской 

конституционной идентичности с присущими 

только ей особенностями традиционных ин-

ститутов. 

На формирование конституционной 

идентичности в России повлияло немало фак-

торов: исторические предпосылки, традици-

онные ценности, своеобразное правосознание 

населения, мировые события и др. Данное ис-

следование не ставит целью выяснение при-

чин формирования конституционной иден-

тичности, что позволяет сразу перейти к ана-

лизу влияния конституционных поправок 
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примечательна тем, что среди множества то-

чечных изменений, касающихся отдельных 

аспектов государственного управления, в ней 

содержатся некоторые процессы трансформа-

ции системы ценностей нашего государства. 

Теперь в тексте Конституции Российской Фе-

дерации мы видим больший акцент на сохра-

нение традиционных ценностей, культурной и 

национальной идентичности.  

Такое акцентированное внимание видится 

логичным и своевременным. Анализируя дан-

ный, вопрос Н. М. Добрынин отмечает: «Вся 

логика дальнейшей правовой мобилизации 

России: нам крайне важно сейчас приложить 

все усилия для возрождения чистой атмосфе-

ры общества, атмосферы жизни людей в со-

гласии друг с другом и с непреложными чело-

веческими истинами, нашедшими свою цен-

ностно-правовую фиксацию в положениях 

Конституции РФ об основах конституционно-

го строя» [2, с. 40].  

Таким образом, можно справедливо ут-

верждать, что в современных условиях разви-

тия государства основной задачей как раз и 

является усиление конституционной идентич-

ности и ее духовно-нравственных основ.  

Акцентируя внимание и усиливая поли-

тику государства в вопросах защиты истори-

ческой памяти, преемственности, самобытно-

сти народов, мы тем самым можем говорить 

не просто о теоретическом закреплении базо-

вых характеристик демократии, но уже о 

практической их реализации.  

Исходя из анализа внесенных в Консти-

туцию Российской Федерации поправок мож-

но сделать вывод о том, что, несмотря на тра-

диционное влияние международного права на 

национальное законодательство (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ), Россия только усиливает 

понимание индивидуальности национального 

законодательства, его ориентиров на тради-

ционные ценности российского народа, некий 

консерватизм в восприятии правовых явлений 

и права как такового, тем самым формируя 

более четкое понимание конституционной 

идентичности, что ставит под угрозу форми-

рование глобального конституционализма. 
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