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Выделяются и исследуются некоторые современные направления конституционной модернизации. Определя-
ются основные цели проводимых и предлагаемых конституционных реформ в зарубежных странах. Анализируется 
опыт конституционной модернизации в отдельных государствах (Казахстан, Россия и др.).
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Введение

Одним из трендов современного конституци-
онного развития выступает конституционная мо-
дернизация. Прогрессивное развитие государства 
и  общества, появление новых вызовов – социаль-
ных, экологических, экономических, политических 
и  др.  – предопределяет необходимость новелли-
зации конституций. Учитывая разновекторность 
и в то же время индивидуальность конституцион-

но-правового развития современных государств, 
все же можно выделить определенные общие на-
правления конституционной модернизации, полу-
чившие выражение в предлагаемых и проводимых 
конституционных реформах, а  также попытать-
ся спрогнозировать перспективные направле-
ния конституционных изменений в  современном  
мире. 

Основная часть

Полагаем, что конституционная модернизация 
выступает не просто составной частью правовой 

модернизации, но является ее основой и  носит 
фундаментальный, базовый характер. В целом 
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«конституционная модернизация ориентирует на 
глубокие преобразования в  самой практике кон-
ституционно-правового развития, качественное 
обновление всех сфер современного конституци-
онализма» [1, с. 13]. Разделяем позицию Н. С. Бон-
даря о  том, что конституционная модернизация 
не сводится только к изменению самого Основно-
го Закона [1, c. 27]. Безусловно, необходимо также 
изменение текущего конституционного законо-
дательства. Со своей стороны отметим, что одним 
из способов конституционной модернизации вы-
ступает полная или частичная конституционная 
реформа.

В настоящее время во многих странах мира на-
блюдается масштабное обновление конституцион-
ного текста, вызванное изменениями в обществе 
и государстве, а также высокая динамика консти-
туционных изменений. Белорусские исследователи 
справедливо обращают внимание на углубленный 
характер трансформации конституционных пред-
писаний в  ответ на изменяющиеся условия жиз-
ни [2, с. 48–49], а также на колоссальные по охвату 
и  характеру изменений конституционные рефор-
мы в  постсоциалистических странах на рубеже 
XX–XXI вв. [3, c. 60]. Масштабные и существенные 
социальные и политические преобразования в го-
сударстве легитимируются посредством проведе-
ния конституционных реформ (конституционная 
легитимация). Об этом свидетельствуют проводи-
мые и предлагаемые реформы во многих странах 
(Армения, Казахстан, Россия, Франция и др.).

Следствием масштабной и  углубленной транс-
формации конституционных предписаний высту-
пает увеличение объема конституционного текста 
и  его детализация, во многом обусловленная воз-
растанием количества объектов конституционного 
регулирования (новые его объекты рассматрива-
лись автором ранее [4; 5]).

Представляется, что в  современных условиях 
можно вести речь о  постоянном характере кон-
ституционной модернизации: для того чтобы идти 
в  ногу со временем, необходимо обновлять кон-
ституционный текст посредством внесения из-
менений и дополнений как в Основной Закон, так 
и в текущее законодательство, а также при помощи 
деятельности (в первую очередь правообразующей) 
специализированных органов конституционного 
контроля. Полагаем, что данная тенденция сохра-
нится. Переход от исключительности конституци-
онной модернизации к  постоянному реформирова-
нию конституции будет осуществляться в будущем.

Отметим, что практика отдельных западноев-
ропейских государств демонстрирует пример «по-
стоянного» реформирования Основного Закона. 
Так, за период с 1958 г. по настоящее время (по со-
стоянию на 1 июля 2020 г.) Конституция Франции 
была пересмотрена 24 раза (было принято 24 кон-
ституционных закона). Вместе с  тем конституци-

онные реформы в этой стране не имели одинако-
вой природы. Эволюция конституционного текста 
шла, на наш взгляд, по трем направлениям, т. е. все 
24  пересмотра Основного Закона Франции мож-
но разделить на следующие группы: 1)  пересмо-
тры, связанные с  модернизацией институтов (от 
6 ноября 1962 г., 29 октября 1974 г., 8 июля 1999 г., 
2 октября 2000 г., 23 июля 2008 г.); 2) пересмотры, 
связанные с  геополитическими изменениями (от 
4 июня 1960 г., 25 июня 1992 г., 25 января 1999 г., 
1 марта 2005 г., 4 февраля 2008 г.); 3) пересмотры, 
вызванные новыми требованиями общества (все 
остальные, в частности, от 27 июля 1993 г., 4 августа 
1995 г., 28 марта 2003 г., 23 февраля 2007 г. и др.).

Как правило, каждый избранный президент 
Франции считает необходимым предложить опре-
деленную трансформацию конституционных поло-
жений, воплощенную в проекте конституционного 
закона, однако не все такие предложения находят 
логическое завершение (например, предложения 
президента Ф.  Олланда в  2013 и  2016  г. о  рефор-
мировании Конституции Франции поддержаны не 
были). Так, на сегодняшний день в Национальном 
Собрании Франции находится на рассмотрении 
проект конституционного закона «Об обновлении 
демократии», внесенный 29 августа 2019  г. пре-
мьер-министром, разработанный после консульта-
ций президента Франции Э. Макрона с гражданами 
в ходе больших национальных дебатов и заменив-
ший предыдущий проект конституционного за-
кона «для более представительной, ответственной 
и эффективной демократии» [6, с. 103–107].

Конституционное развитие некоторых стран СНГ  
также свидетельствует о  постоянном реформиро-
вании их конституций (например, Кыргызстана, 
Грузии и др.), однако мотивы и направления такого 
реформирования на постсоветском пространстве, 
особенно в  начальный период независимого раз-
вития государств, отличаются от западноевропей-
ской практики, что связано с  особенностями как 
самих постсоветских стран, так и текстов их кон-
ституций (в первоначальной редакции). Эволюция 
политической и правовой систем государств пост-
советского пространства предопределяет необхо-
димость дальнейшей модернизации.

Важнейшей исходной точкой проведения кон-
ституционной модернизации выступает опреде-
ление ее цели (целей), которая определяет вектор 
(векторы) таких преобразований. Как справедли-
во указывает Т.  Я.  Хабриева, «целеполагание при 
конституционной реформе находится в  зависи-
мости от общих закономерностей развития обще-
ственных отношений, от реальных возможностей 
государственных и  иных институтов и  применяе-
мых средств. Конституционная реформа не долж-
на иметь характера ad hoc, т. е. быть продиктована 
мотивами экономической, политической и  иной 
конъюнктуры, она должна основываться на стра-
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тегических программах, устремленных в будущее» 
[7, с. 113].

В рамках данной цели может быть разработана 
стратегия конституционной модернизации, опре-
деляющая ее задачи и  основные направления. 
Такая стратегия также может устанавливать сро-
ки и  этапы конституционного реформирования 
(один либо несколько этапов), ожидаемые резуль-
таты. Этот подход нам представляется предпочти-
тельным.

Важную роль в  определении целеполагания 
и  принципиальных направлений конституцион-
ной модернизации принадлежит главе государства. 
Именно определенная им цель (цели) конституци-
онной реформы, ее основные направления стано-
вятся основой для трансформации предписаний 
Основного Закона.

Так, обращаясь с  посланием к  Федерально-
му собранию Российской Федерации 15 янва-
ря 2020 г., В. В. Путин вынес для обсуждения ряд 
конституционных поправок, важных для даль-
нейшего развития России как правового социально-
го государства, где высшей ценностью являются 
свободы и  права граждан, достоинство человека, 
его благополучие, которые легли в  основу кон-
ституционной модернизации. Например, прези-
дент Франции Н.  Саркози после своего избрания 
в  2007  г., объявил парламенту о  необходимости 
модернизации государственных институтов, что 
и  было реализовано посредством конституцион-
ного закона от 23 июля 2008  г. «О модернизации 
институтов V Французской Республики». Действу-
ющий президент Франции Э.  Макрон, обраща-
ясь с  посланием на совместном заседании палат 
французского парламента 3 июля 2017 г. объявил 
о  глубинной реформе государственных институ-
тов, главная цель которой  – укрепление доверия 
французов к своим государственным институтам 
и их представителям, обновление демократии.

Таким образом, основными целями конститу-
ционных реформ на современном этапе выступа-
ют развитие правового и социального государства, 
укрепление демократических институтов и защита 
основных прав человека.

Учитывая, что конституционные преобразова-
ния могут существенным образом изменять текст 
конституции, обновляя его с  учетом вызовов со-
временного общественного развития, на сегод-
няшний день можно выделить несколько векторов 
таких преобразований (новеллизации конститу-
ции) в разных странах.

Первый из них предполагает усиление аксио-
логической составляющей конституции, нацио-

нальных ценностей государства, национальной 
идентичности. По данному вектору прошли кон-
ституционные реформы в  Венгрии (2011), Латвии 
(2014), в  Казахстане (2017), в  Российской Федера-
ции (2020) и др.

Так, Основной Закон Венгрии от 25 апреля 
2011 г. проникнут духом национальной венгерской 
идентичности. Во вводной части («Национальное 
кредо») отмечается, что базовыми ценностями 
для венгров являются семья и нация, а также вер-
ность, вера и  любовь. Примечательно, что общей 
целью граждан и  государства является достиже-
ние блага, безопасности, порядка, справедливости 
и  свободы, которые также, полагаем, выступают 
в  качестве конституционных ценностей. Следует 
обратить внимание на то, что в основу новой вен-
герской конституции положены христианские цен-
ности, в связи с этим закрепляется защита жизни 
зародыша с  момента зачатия (ст.  II), запрет евге-
нической практики, направленной на отбор людей, 
использование человеческого тела или его частей 
как источника наживы, клонирование (ч. 3 ст. III), 
защита института брака как добровольно установ-
ленных супружеских отношений между мужчиной 
и женщиной, а также семьи как основы сохранения 
нации (ст.  L). В Основном Законе страны имеется 
ссылка на конституционную историю Венгрии, на-
циональный язык, национальную культуру (вво-
дная часть), провозглашается единство венгерской 
нации (ст. D)1. 

Законом Российской Федерации о  поправке 
к Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и  функ-
ционирования публичной власти» (вступил в силу 
4 июля 2020 г. после одобрения на общероссийском 
голосовании) (далее – Закон РФ от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ) в Основной Закон включены положения 
о  том, что «Российская Федерация, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, а также пре-
емственность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государствен-
ное единство. Российская Федерация чтит память 
защитников Отечества, обеспечивает защиту исто-
рической правды. Умаление значения подвига на-
рода при защите Отечества не допускается» (ч. 2, 3 
ст. 671)2. В конституцию включено положение о рус-
ском языке как языке государствообразующего на-
рода, о  признании культуры Российской Федера-
ции уникальным наследием, о защите культурной 
самобытности всех народов и  этнических общно-
стей государства, о  признании детей важнейшим 

1The Fundamental law of Hungary [Electronic resource]. URL: http://hunconcourt.hu/fundamental-law# (date of access: 
20.05.2020).

2О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти : За-
кон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ [Электронный 
ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/news/48045 (дата обращения: 20.05.2020). 

Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2020;3:46–52
Journal of the Belarusian State University. Law. 2020;3:46–52



49

Конституционное право и административное право
Constitutional Law and Administrative Law

достоянием, установлении приоритетов семейного 
воспитания и др.

Представленные примеры свидетельствуют об 
усилении национальной идентичности государства, 
защиты национальных ценностей и интересов.

Вторым вектором конституционной модерни-
зации в  современном мире выступает совершен-
ствование институциональной системы государ-
ства (модернизация системы государственных 
органов). Данный вектор имеет многоаспектный 
характер. При конституционном реформировании 
по данному вектору возможны следующие преоб-
разования:

• модернизация формы правления, связанная с ее 
существенной трансформацией, в частности, с пере-
ходом от одной формы правления к другой. Напри-
мер, в Армении конституционная реформа 2015 г. 
закрепила переход от республики смешанного 
типа к  парламентарной республике. В результате 
данного преобразования были расширены полно-
мочия парламента, произошел переход к  пропор-
циональной избирательной системе при выборах 
в  парламент, за президентом сохранены только 
представительские полномочия, изменен порядок 
его избрания (отныне он избирается парламентом, 
а не путем прямых всеобщих выборов); правитель-
ство, являясь высшим органом исполнительной 
власти, на основании своей программы выраба-
тывает и  осуществляет внутреннюю и  внешнюю 
политику, ему подчиняются вооруженные силы 
государства; кандидатура премьер-министра вы-
двигается парламентским большинством и назна-
чается президентом, и другие изменения; 

• модернизация в  рамках существующей формы 
правления, связанная с  перераспределением полно-
мочий между органами государственной власти. Так, 
в  рамках модернизации президентской формы 
правления в Казахстане, которая носила поэтапный 
характер (2007 г., в значительной степени – 2017 г.), 
произошло усиление роли, самостоятельности 
и  ответственности парламента и  правительства, 
перераспределение отдельных полномочий меж-
ду президентом, парламентом и  правительством 
с учетом принципа единства и разделения государ-
ственной власти.

В частности, в результате модернизации 2017 г. 
принципиально изменились конституционные ха- 
рактеристики парламента Казахстана: он стал выс-
шим представительным органом республики, осу-
ществляющим законодательную власть. Это выте-
кает из отказа главы государства от полномочий по 
изданию указов, имеющих силу законов, осущест-
влению законодательных полномочий в  случае 
делегирования их ему парламентом. Повысилась 
роль Мажилиса при формировании правительства: 

премьер-министр после консультаций с Мажили-
сом вносит представление главе государства о кан-
дидатурах членов правительства (за исключением 
министра иностранных дел, министра обороны 
и министра внутренних дел, которые назначают-
ся и  освобождаются президентом самостоятель-
но). Произошло усиление подотчетности и  под-
контрольности правительства парламенту и  его 
палатам. Принципиально новой является норма, 
устанавливающая сложение правительством сво-
их полномочий перед вновь избранным Мажи-
лисом. Устанавливается двойная ответственность 
правительства в его деятельности как перед пре-
зидентом, так и перед парламентом; на премьер-
министра возлагается обязанность докладывать об 
основных направлениях деятельности правитель-
ства и о всех его важнейших решениях не только 
президенту, но и парламенту; палаты парламента 
наделяются правом по итогам отчета члена прави-
тельства большинством не менее чем 2/3 голосов от 
общего числа депутатов палаты принимать обра-
щение к президенту республики об освобождении 
от должности члена правительства при неисполне-
нии им законов. В таком случае глава государства 
освобождает от должности члена правительства. 
Повышению самостоятельности и ответственности 
правительства служит также ряд изменений, касаю-
щихся конституционного статуса главы государ-
ства, его полномочий: ряд полномочий президента 
республики переданы правительству и парламенту. 
Кроме того, президент Казахстана утратил право 
отменять либо приостанавливать действие актов 
правительства и  премьер-министра, отныне он 
может председательствовать на заседаниях пра-
вительства по особо важным вопросам только при 
необходимости.

Отметим, что во многих странах СНГ на перво-
начальном этапе развития наблюдалось усиление 
президентской власти, а впоследствии – усиление 
роли парламента. 

Обращая внимание на конституционную ре-
форму в  Российской Федерации 2020  г., отметим, 
что Федеральному собранию Российской Федера-
ции предоставлено больше возможностей участво-
вать в формировании правительства. Ряд кадровых 
полномочий президента переданы Совету Феде-
рации Федерального собрания Российской Феде-
рации, расширяется компетенция правительства, 
а также повышается персональная ответственность 
его председателя. Вместе с тем в ч. 1 ст. 110 Консти-
туции Российской Федерации вводится положение 
о том, что «исполнительную власть Российской Фе-
дерации осуществляет Правительство Российской 
Федерации под общим руководством Президента 
Российской Федерации»3. Таким образом, несмотря 

3О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти : За-
кон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ [Электронный 
ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/news/48045 (дата обращения: 20.05.2020). 
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на определенную деконцентрацию президентских 
полномочий в  пользу парламента, одновременно 
наблюдается укрепление президентской власти 
и статуса президента в целом.

Следует согласиться с профессором Ю. А. Тихо-
мировым в том, что институт президента в Россий-
ской Федерации «является опорной конструкцией 
всего механизма публичной власти… Конституция 
РФ закрепляет за президентом РФ высокую роль 
в обеспечении устойчивого развития страны и, что 
особенно важно, относит к его ведению принятие 
мер, которые обеспечивают гибкое регулирование, 
меняющее ситуацию»4. Здесь необходимо отме-
тить внесенное в  Конституцию Российской Феде-
рации положение, определяющее роль президента 
в поддержании гражданского мира и согласия, что 
очень существенно, особенно с учетом многонаци-
ональности и  многоконфессиональности россий-
ского государства.

Одним из направлений совершенствования ин-
ституциональной системы государства выступает 
конституционализация новых государственных ор-
ганов, усовершенствование организации и  деятель-
ности публичных органов власти в  целях повыше-
ния их эффективности. 

Упомянутым выше Законом РФ от 14 марта 
2020 г. № 1-ФКЗ конституционализированы осно-
вы статуса Государственного совета Российской 
Федерации. В соответствии с  новым положением, 
введенным пунктом «е.5» ст. 83 Конституции Рос-
сийской Федерации, президент формирует Госу-
дарственный совет Российской Федерации в целях 
обеспечения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной власти, опре-
деления основных направлений внутренней 
и внешней политики государства и приоритетных 
направлений его социально-экономического раз-
вития. Статус Государственного совета Российской 
Федерации определяется федеральным законом.

Наблюдается обновление конституционных пред- 
писаний, определяющих правовой статус Консти-
туционного Суда Российской Федерации. В  част-
ности, в  Конституцию Российской Федерации 
включается положение, определяющее правовую 
природу данного государственного органа: «Кон-
ституционный Суд Российской Федерации являет-
ся высшим судебным органом конституционного 
контроля в  Российской Федерации, осуществля-
ющим судебную власть посредством конституци-
онного судопроизводства в  целях защиты основ 
конституционного строя, основных прав и  свобод 
человека и гражданина, обеспечения верховенства 
и  прямого действия Конституции Российской Фе-
дерации на  всей территории Российской Федера-

ции» (ч. 1 ст. 125). Его состав уменьшается до 11 су-
дей (ранее их было 19), расширяется компетенция 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
в  том числе появляется возможность использо-
вать новую для государства форму факультативно-
го предварительного конституционного контроля 
в отношении законов. В соответствии с новой ч. 5.1 
ст.  125 Основного Закона Конституционный Суд 
Российской Федерации «по  запросу Президента 
Российской Федерации проверяет конституцион-
ность проектов законов Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации, 
проектов федеральных конституционных законов 
и  федеральных законов, а  также принятых в  по-
рядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 
и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Фе-
дерации, законов до  их подписания Президентом 
Российской Федерации; по  запросу Президента 
Российской Федерации в  порядке, установленном 
федеральным конституционным законом, про-
веряет конституционность законов субъекта Рос-
сийской Федерации до их обнародования высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федера-
ции (руководителем высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской 
Федерации)»5.

Конституционный Суд Российской Федерации 
наделяется значительными полномочиями в сфере 
защиты суверенитета страны. Расширяется содер-
жание полномочия, внесенного в  2015  г. в  Феде-
ральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. 
№  1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации». Отныне Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном фе-
деральным конституционным законом, разрешает 
вопрос о возможности исполнения решений меж-
государственных органов, принятых на основании 
положений международных договоров Российской 
Федерации в  их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о воз-
можности исполнения решения иностранного или 
международного (межгосударственного) суда, ино-
странного или международного третейского суда 
(арбитража), налагающего обязанности на Россий-
скую Федерацию, в  случае если это решение про-
тиворечит основам публичного правопорядка Рос-
сийской Федерации (п. б ч. 5.1 ст. 125 Конституции 
Российской Федерации).

Одним из важнейших векторов конституцион-
ной модернизации выступает модернизация право-
вого статуса личности. Наблюдается расширение 
каталога прав, свобод и  обязанностей личности 
с  акцентом на различные сферы (экологическую, 
информационную, социальную, сферу биомедици-

4Тихомиров Ю. А. О поправках к Конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://izak.ru/institute/
materialy-po-voprosam-vneseniya-izmeneniy-v-konstitutsiyu-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 25.05.2020).

5Новый текст Конституции с поправками 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/news/48953/ (дата обраще-
ния: 16.07.2020).
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ны и др.). Так, в рамках конституционной реформы 
2020 г., одним из направлений которой выступает 
укрепление социального характера государства, 
конкретизируются права граждан в общественной 
сфере, развиваются права-гарантии, укрепляются 
гарантии защиты социальных прав.

Для западноевропейских стран (например, Фран-
ции) основополагающим вектором конституцион-
ной модернизации выступает усиление институтов 
демократии. В связи с  этим по-новому решаются 
вопросы, касающиеся гражданской активности, де-
мократического участия, в  том числе наблюдает-
ся появление новых способов прямого выражения 
мнения.

Следует отметить перспективные направления 
конституционной модернизации, к  которым, на 
наш взгляд, можно отнести следующие. 

Учитывая современные внутренние и  внешние 
вызовы и угрозы, возникающие кризисные явления, 
будет продолжаться усиление ценностной составля-
ющей конституции, которое выступает конститу-
ционным ответом (конституционной реакцией) на 
кризис ценностей в  обществе (легализация одно-
полых браков, утрата патриотических чувств и др.) 
и  государстве (мир, безопасность, здоровье). Про-
должится включение или расширение в тексте кон-
ституции содержания положений, направленных на 
укрепление безопасности, увеличение объема ката-
лога конституционных ценностей в целом.

Продолжится защита национальных интересов 
на конституционном уровне, укрепление позиций 
государства с целью обезопасить национальные ин-
тересы (в том числе и  в  сфере взаимоотношений 
с  международным сообществом). Защита сувере-
нитета государства приобретет особое значение.

В отношении институциональной системы го-
сударства можно выделить несколько направле-
ний. Полагаем, что на постсоветском пространстве 
продолжится трансформация конституционных 
предписаний, связанных с  перераспределением 
полномочий между органами единой государ-
ственной власти. Перспективным выступает раз-
витие в  направлении «рационализированного 
парламентаризма» и  специализации управления, 
установление более тесного сотрудничества главы 
государства, парламента и  правительства путем 
закрепления совместных полномочий, субсидиар-
ности при реализации государственных функций.

Одним из перспективных, на наш взгляд, на-
правлений станет усиление ответственности долж-
ностных лиц и государственных органов с учетом 
развития персональной ответственности, ее про-
порциональности объему имеющихся полномо-
чий, а также расширения возможности обществен-
ного контроля за деятельностью государственных 
органов и  должностных лиц, за эффективностью 
реализуемых ими полномочий. Необходимо усили-

вать ответственность должностных лиц и государ-
ственных органов перед народом (причем такая 
ответственность должна быть не только косвенной, 
но и прямой).

Следует также учитывать, что в  современных 
условиях необходима действенная эффективная 
система государственных органов, должностные 
лица которых (прежде всего их руководители) 
должны оперативно реагировать на современные 
вызовы и нести ответственность за принимаемые 
решения. Поскольку скорость их принятия меня-
ется, оперативность становится одним из ведущих 
принципов, влияющих на эффективность государ-
ственного управления. 

Отметим, что в  последнее время остро стоит 
вопрос о  субъекте принятия решений, например, 
в условиях пандемии: повышается роль медицин-
ских специалистов, их заключения ложатся в осно-
ву решений должностных лиц. В целом повышается 
роль экспертов, экспертного сообщества.

Дальнейшее развитие приобретут вопросы де-
онтологии. Например, во Франции в  2017  г. был 
принят закон о  морализации публичной жизни, 
в одном из основных положений которого введен 
новый режим возмещения расходов парламен-
тариев, запрет для парламентариев, министров, 
должностных лиц местных администраций на-
нимать на работу близких родственников (супру-
гов, детей и др.) и пр. В целях укрепления доверия 
граждан к власти морально-этический аспект будет 
усиливаться в  том числе посредством включения 
в конституционные тексты соответствующих поло-
жений. Поправки к Конституции Российской Феде-
рации 2020  г. также в  определенной мере отвеча-
ют данному тренду, предусматривая повышенные 
требования и  ряд ограничений для должностных 
лиц, в  том числе президента, члена парламента, 
правительства, иного руководителя федерального 
органа исполнительной власти, руководителя фе-
дерального государственного органа, руководите-
ля субъекта федерации, Уполномоченного по пра-
вам человека, судьи, прокурора (например, запрет 
иметь счета в зарубежных банках, запрет двойного 
гражданства).

Два указанных выше направления дальнейшего 
конституционного развития – деонтология и  уси-
ление ответственности государственных органов 
и  высших должностных лиц  – станут играть важ-
ную роль в ближайшем будущем и будут развивать-
ся в целях укрепления доверия граждан к власти.

Вектор развития демократии в ближайшее вре-
мя, полагаем, будет сохраняться. Здесь перспектив-
ными направлениями, на наш взгляд, выступают 
усиление демократических начал и  институтов 
гражданского общества в  управлении государ-
ством, включая «ответственную демократию» (рас-
ширение сферы и  форм участия граждан страны 
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и  политических партий, общественных объеди-
нений в  осуществлении государственной власти, 
усиление общественного контроля за деятельно-
стью государственных органов), что будет способ-
ствовать укреплению прямых и  обратных связей 
между управляемыми и управляющими, усилению 
возможностей народа влиять на государственную 

власть. Должны внедряться действенные механиз-
мы взаимоотношений новые между народом (как 
источником государственной власти и  носителем 
суверенитета) и государственными органами. В це-
лом прогнозируется усиление роли народа как ис-
точника власти, в том числе посредством расшире-
ния каталога политических прав граждан. 

Заключение

Конституционная модернизация, выступая фун-
даментом правовой модернизации, предполагает 
конституционно-правовое обновление принципов, 
норм и  институтов. Независимо от используемых 
в  разных государствах и  регионах мира различных 
конституционных моделей отдельные векторы кон-

ституционного обновления носят общий характер, 
иные связаны с  особенностями развития политиче-
ской и  правовой систем различных государств. Как 
наглядно демонстрирует практика зарубежных стран, 
конституционная модернизация обладает многовек-
торной направленностью, имеет различные цели.
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