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Цель исследования: выявить взаимосвязь конституционной реформы и изменения 
социальных институтов и предложить направления развития новых конституци-
онных положений в законодательстве Российской Федерации. 
Материалы и методы. Методологический инструментарий подобран с учетом кон-
кретных целей работы. Диалектико-материалистический метод познания позволил 
изучить предмет в развитии, во взаимосвязи всех его отдельных проявлений и во взаи-
модействии со смежными явлениями, обосновать достоинства и недостатки различ-
ных подходов к решению данного вопроса. Методы формальной логики: описание, срав-
нение, анализ и синтез – позволили раскрыть и детально охарактеризовать правовые, 
морально-этические и иные аспекты конституционно-правовых преобразований. Ис-
пользование частнонаучных методов познания: сравнительно-правового, формально-
юридического, статистического, структурно-функционального – позволило исследо-
вать рассматриваемую проблему во взаимосвязи и взаимозависимости, выявить опре-
деленные тенденции, сделать обобщения и выводы. 
Результаты исследования. Актуальность темы исследования определяется необ-
ходимостью легального закрепления традиционных российских ценностей и миро-
воззренческих ориентиров, сохранения и передачи российского цивилизационного 
кода для последующих поколений в условиях изменяющегося миропорядка и отстаи-
вания идеи многополярного мира. Конституция Российской Федерации с учетом по-
правок 2020 года стала итогом преобразований социальных институтов и програм-
мой развития российского общества и государства на перспективу. 
Оценивается конституционная доктрина в ретроспективе, дается оценка предпосылок 
конституционной реформы 2020 года, проводится анализ ее первых результатов. 
Анализируются новые конституционно-правовые нормы и их развитие в законода-
тельстве Российской Федерации, дается сравнительно-правовая характеристика 
отдельных конституционно-правовых новелл, обосновывается их значение в си-
стеме конституционно-правового регулирования общественных отношений. 
Выводы. Делаются выводы об общественном запросе на конституционное закреп-
ление институциональных изменений, закрепившихся в российском социуме в послед-
ние три десятилетия конституционного развития. 

 
Цель исследования – выявить взаимосвязь конституционной реформы и 

изменения социальных институтов и предложить направления развития новых 
конституционных положений в законодательстве Российской Федерации. 

Изменения в Конституцию Российской Федерации, одобренные в ходе обще-
российского голосования 1 июля 2020 г., конституционизировали ценностные 
и социально-экономические преобразования последних лет, позиционирование 
России в мире и обозначили программу развития отечественных государственных 
и общественных институтов. Все эти элементы составили конституционную 
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основу обеспечения национальной безопасности [2. С. 48] в условиях изменя-
ющегося миропорядка и отстаивания идеи многополярного мира. В контексте 
настоящего исследования представляется необходимым анализ конституцион-
ных норм, закрепивших конституционно-правовое регулирование именно но-
вых социальных институтов, оформившихся благодаря росту коллективного 
самосознания российского общества. В данном случае их понимание автором 
выходит за пределы исключительно юридического подхода. Социальные ин-
ституты, такие как формы, определяющие потребность в получении знаний, 
социализации подрастающего поколения, потребность в духовно-нравствен-
ных ориентирах, впервые в истории современной России получили правовое 
закрепление. 

Материалы и методы. Методологический инструментарий подобран 
с учетом конкретных целей работы. Диалектико-материалистический метод 
познания позволил изучить предмет в развитии, во взаимосвязи всех его от-
дельных проявлений и во взаимодействии со смежными явлениями, обосно-
вать достоинства и недостатки различных подходов к решению данного во-
проса. Методы формальной логики: описание, сравнение, анализ и синтез – 
позволили раскрыть и детально охарактеризовать правовые, морально-этиче-
ские и иные аспекты конституционно-правовых преобразований. Использова-
ние частно-научных методов познания: сравнительно-правового, формально-
юридического, статистического, структурно-функционального – позволило 
исследовать рассматриваемую проблему во взаимосвязи и взаимозависимости, 
выявить определенные тенденции, сделать обобщения и выводы. 

Предметом настоящего исследования являются конституционно-право-
вые нормы, регулирующие социальные отношения и общественные, личные 
ценности, в их числе конституционное право на образование как совокупность 
государственных, общественных, внутрисемейных факторов воздействия 
на формирующуюся личность. 

Данная тематика активно обсуждается в юридическом научном сообще-
стве. Ряд работ оказал наиболее существенное влияние на позицию автора 
в этом вопросе. Так, С.Н. Бабурин рассматривает конституционную реформу 
в системе государственных мер по укреплению российской нации [1. С. 3]. 
Э.Э. Баринов и А.Н. Позднышов оценивают конституционную реформу 
как центральную идею в системе мер обеспечения национальной безопасности 
[2. С. 48]. С.Б. Верещак, Л.А. Абрамова анализируют отдельные аспекты кон-
ституционного закрепления правового государства [5. С. 40]. Н.А. Боброва [4] 
и Н.Е. Таева [19] доказывают значение конституционных изменений 2020 года 
для обеспечения программного характера Конституции РФ – неотъемлемого 
юридического свойства основного закона. М.Х. Курданова [7. С. 21], С.А. Ку-
ликова и И.Д. Кирносов [8], А.А. Лобань [9. С. 473], Г.Л. Москалев [12], 
М.А. Павлова [14. С. 1063], А.Н. Писарев [15. С. 58; 16. С. 97], Е.М. Якимова 
и С.А. Баранова [21. С. 58] подробно анализируют новые конституционные 
нормы, направленные на охрану исторической памяти, определение ориенти-
ров молодежной политики, обеспечение социальной справедливости. В.А. Иг-
натенко [6], С.В. Нарутто [13] определяют основные направления реформы 
российского законодательства и в целом правопорядка, обусловленные  
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поправками в Конституцию 2020 года. С.В. Масленникова оценивает воспита-
тельное (идеологическое) значение конституционных изменений в условиях 
современного этапа развития социально-экономических отношений [10]. 
Т.Н. Михеева дает доктринальную характеристику конституционных попра-
вок 2020 года, обосновав их необходимость и закономерность в динамично 
развивающемся государстве и в условиях стремительно изменяющегося миро-
вого правопорядка [11]. Особый интерес для данного исследования представ-
ляют выводы И.А. Умновой-Конюховой о необходимости конституционно-
правового прогнозирования как средства своевременного выявления предпо-
сылок и преодоления будущих внутригосударственных и межгосударствен-
ных кризисов, что обеспечит минимизацию негативных последствий для чело-
века и будет способствовать общей гуманизации права [20]. 

Результаты исследования. Продекларированное в ч. 1 ст. 7 Конституции 
Российской Федерации социальное государство, как один из элементов основ 
конституционного строя России, последовательно создавалось и укреплялось 
с момента принятия Основного закона в 1993 г. Несмотря на лаконичность 
конституционного определения понятия «социальное государство», последу-
ющее содержание конституционных норм ориентирует нас на более широкое 
понимание, нежели социальное обеспечение человека в трудной жизненной 
ситуации. Определяющим здесь является состояние социальной справедливо-
сти, которая обеспечивается равными возможностями доступа к социальным 
благам (образованию, здравоохранению, культурным и историческим ценно-
стям, свободе самовыражения и творчества) для каждого. Поэтому построение 
модели социального государства носило комплексный характер, не ограничи-
валось исключительно мерами материальной поддержки, хотя на начальном 
этапе строительства социальной модели им уделялось первостепенное внима-
ние, и являлось инструментом для преодоления социального напряжения. 

Зафиксированные в законодательстве 90-х гг. ХХ в. понятия: «минималь-
ный размер оплаты труда», «прожиточный минимум», «средняя заработная 
плата по региону», «размер потребительской корзины» – явно различались 
между собой, хотя и использовались для измерения благосостояния граждан, 
и влекли за собой противоречащие Конституции формы материального соци-
ального обеспечения. Нематериальные блага – такие, как право на всеобщее 
бесплатное среднее образование, бесплатное среднее профессиональное, выс-
шее и послевузовское образование на конкурсной основе, – также реализовы-
вались далеко не в соответствии с конституционной моделью. Эти факторы 
порождали недоверие общества к государственным институтам, не обеспечи-
вающим социальной справедливости, вызывали критику научной обществен-
ности. Очевидно, требовались приведение законодательства в соответствие 
с конституционными положениями, развитие новых социальных институтов, 
провозглашенных в российской Конституции, но неизвестных еще отечествен-
ной конституционной практике. 

Обратимся к истории вопроса. Конституционная реформа набирала обороты 
в течение нескольких лет. И к 2020 г. был сформирован массивный пакет предло-
жений конституционных поправок, которые были определены в запросах обще-
ства и государства и легально оформлены в качестве смысловых и качественных 
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ориентиров развития страны в Указе Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»1. Целями обозначались прорывное 
научно-технологическое и социально-экономическое развитие Российской Феде-
рации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни 
граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий 
и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Сфе-
рами приоритетного государственного воздействия определялись: демография, 
здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные 
и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка 
занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, меж-
дународная кооперация и экспорт. Именно эти приоритеты получили закрепление 
в новой редакции Конституции Российской Федерации. 

Как верно отмечает Т.Н. Михеева, «утерянный когда-то имидж России как 
сильной мировой державы восстанавливался десятилетиями. И лишь сегодня 
наша страна демонстрирует устойчивую способность как к обеспечению соб-
ственного суверенитета и независимости, так и выступает инициатором 
и участником в решении важнейших международных проблем и урегулирова-
нии военных конфликтов. Созрели внутренние и внешние предпосылки 
к тому, чтобы в Конституции Российского государства нашли отражение вы-
шеназванные изменения» [11]. 

С.В. Масленникова задается вопросом, можно ли считать конституционные 
поправки в социальной и экономической сферах мировоззренческими ценно-
стями и идеологическими ориентирами [10]. Нами установлена прямая связь 
между внесенными поправками и национальными целями. Считаем, что нацио-
нальные цели и стратегические планы государства получили конституционное за-
крепление, что укладывается в объем характерных юридических свойств Основ-
ного закона – перспективности (программности) и учредительного характера кон-
ституционно-правовых норм. Данный подход авторов конституционных попра-
вок демонстрирует последовательный характер государственной социально-эко-
номической политики и четкое видение будущего Российского государства. Укла-
дываются данные поправки и в характеристику идеологической (воспитательной) 
функции государства Конституции. Уместным введение в конституционные 
нормы ценностных ориентиров видится и с точки зрения юридической техники, 
характерной для конституционных актов, и с точки зрения формы выражения кон-
ституционно-правовых норм в виде норм-принципов и норм-деклараций. 

Мнения отечественных конституционалистов разных лет, в частности 
К.В. Старостенко и Е.В. Скурко, в оценке уместности юридического закрепления 
ценностных ориентиров государства в конституционных актах по причине осо-
бенностей менталитета населения, «традиций государственного строительства» 

                                                      
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 [Электронный ре-
сурс] // Президент России: сайт. URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf. 
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также практически совпадают [17, 18]. Высокая степень детализации мировоз-
зренческих и социальных ценностей обеспечивает и усиливает свойство леги-
тимности Конституции. 

Проанализируем группы конституционных поправок в соответствии с за-
явленными выше гипотезами. Ценностные ориентиры современной России по-
лучили следующее закрепление в нормах Конституции: 

 традиционные семейные ценности, объявленные самыми главными для 
россиян, получили отражение в ст. 62.1, 72, 114 Конституции РФ. Крепкая се-
мья – один из столпов гражданского общества. Для государства семья – это 
не только домохозяйство и субъект экономики, но и институт воспроизводства 
населения, сохранения национальной самоидентичности. Обозначая демогра-
фическую проблему самой значимой из вызовов современности, следует отме-
тить, что ее решение не может произойти одномоментно, например, с помо-
щью увеличения социальных пособий для семей с детьми. А решение демогра-
фической проблемы посредством привлечения трудящихся мигрантов, ко-
нечно дающее более быстрый эффект, не может стать доминантой в государ-
ственной демографической политике. Поэтому закрепление в нормах Консти-
туции данной национальной цели следует рассматривать как юридическое 
свойство Основного закона – программность (перспективность), реализация 
которого происходит в течение жизни нескольких поколений, и в числе ресур-
сов на его обеспечение – не только нормативно-правовое регулирование, ма-
териальное стимулирование, но и грамотная социальная реклама (многодетная 
семья, почетное материнство, отец – активный участник воспитания, уваже-
ние, любовь и руководство опытом дедушек и бабушек). Кроме того, включе-
ние в нормы Конституции такого ценностного ориентира направлено на уси-
ление воспитательной (идеологической) функции Конституции; 

 конституционная защита человека труда (ст. 75, 75.1, 114). Усиление 
конституционных гарантий в данной сфере – запрос работающей части граж-
дан российского общества. Различные легальные определения, характеризую-
щие минимально возможный размер оплаты труда, – минимальный размер 
оплаты труда, среднемесячная заработная плата по региону, минимальный раз-
мер потребительской корзины – использовались на протяжении десятков лет для 
регулирования в различных сферах общественных отношений от оплаты штра-
фов до определения уровня жизни населения. Разница между этими измерите-
лями оплаты труда – от 100 процентов и выше. Индексация оплаты труда также 
зависела от величины инфляции, определявшейся посредством разных экономи-
ческих инструментов, и не являлась гарантией обеспечения достойного уровня 
жизни работающих граждан. Конституционное закрепление прожиточного ми-
нимума как единственно возможного критерия для установления минималь-
ного уровня заработной платы сняло противоречие между экономическими  
показателями и предполагает автоматический пересмотр размера оплаты труда 
работодателями; 

 усиление социальных гарантий, особенно для пожилых, в связи с инфля-
цией и другими негативными экономическими факторами, а также гарантирова-
ние доступной качественной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ст. 75); 
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 государственная служба и иная государственная деятельность как феде-
рального, так и регионального уровней рассматриваются не только как право-
применительная деятельность, приносящая доход лицу, ее осуществляющему, 
но и как служение своему народу, деятельность на благо государство, одно-
значно патриотическая позиция. Эти три составляющие являются единственной 
мотивацией для занятия государственных должностей и должностей государ-
ственной службы. Поэтому получили конституционное закрепление запрет 
на двойное гражданство или вид на жительство в иностранном государстве, 
наличие счетов в иностранных банках (ст. 77, 78, 81, 95, 97, 103, 110, 119, 129). 
Для Президента Российской Федерации также был установлен ценз гражданства 
Российской Федерации по рождению и увеличен ценз оседлости с 10 до 25 лет; 

 защита исторической правды обеспечивается наряду с государственной це-
лостностью и суверенитетом Российской Федерации (ст. 67, 67.1, 69, 79.1, 125). 
Данные нормы также являются новеллой современной отечественной конститу-
ционной практики. Вместе с тем в основных законах многих государств содер-
жится и более детальная регламентация исторических событий, послуживших 
стимулом для объединения нации, самоопределения национальной государствен-
ной траектории в мировом общественном пространстве. Концепция националь-
ного образа истории содержится в конституционном тексте, чаще всего в преам-
буле конституции, или в декларации независимости. В качестве примера можно 
привести конституции и конституционное законодательство Польши, Кубы, Ки-
тайской Народной Республики, Арабской Республики Египет, Южной Кореи [8]; 

 стабильность и развитие обеспечиваются усилением конституционного 
механизма системы сдержек и противовесов между органами различных вет-
вей власти. Перераспределение от Президента к палатам Федерального Собра-
ния Российской Федерации полномочий по назначению Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, его заместителей и федеральных министров 
(ст. 81, 83, ч. 1 ст. 102, ч. 1 ст. 103, 103.1); 

 обязанность Правительства Российской Федерации принимать меры к со-
хранению природного богатства, уникального биологического разнообразия. 
Данная компетенция у граждан России формируется в процессе экологического 
образования как неотъемлемой части основного общего образования (ст. 114); 

 культура гуманного обращения с животными как необходимая составляю-
щая здорового общества закрепляется также в норме ст. 114. Данная норма обо-
значает новый вектор развития образования и его составляющей – гуманитарного 
воспитания. Наличие запроса на такие ориентиры свидетельствует как о зре-
лости общественного сознания, так и о готовности государства обеспечить 
и поддержать гражданскую инициативу; 

 признанием волонтерских и иных неправительственных некоммерче-
ских организаций значимым элементом гражданского общества закрепляется 
конституционная обязанность Правительства Российской Федерации поддер-
живать данный вид гражданской инициативы (ст. 114); 

 культурное наследие признается одной из важнейших составляющих 
государственного суверенитета России, его сохранение обеспечивается госу-
дарством (ст. 67, 67.1, 68); 
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 в числе новых обязанностей Правительства Российской Федерации по-
явилось обеспечение развития научно-технологического потенциала страны, 
получившее закрепление в ст. 71 и 114. 

Последние две поправки непосредственно относятся к предмету данного 
исследования. И сохранение культурного наследия, и развитие научно-техни-
ческого потенциала страны осуществляются посредством системы образова-
ния всех уровней, а развитие и приумножение этих составляющих государ-
ственного суверенитета во многом зависят от уровня подготовки кадров в выс-
шей школе. Наращивание научного и культурного потенциала – не одномо-
ментная задача. Неслучайно Указом Президента Российской Федерации от 
25 апреля 2022 г. № 231 было заявлено о десятилетии науки с 2022 по 2031 гг.1, 
гг.1, в течение которого планируется выйти на конкурентные показатели. 

Выводы. Таким образом, конституционная реформа 2020 года оформила 
конституционную программу по развитию и укреплению новых социально 
значимых институтов в Российской Федерации, которая обеспечивает готов-
ность к вызовам настоящего и будущего молодого поколения, закрепляет тра-
диционные российские ценности, охраняет историческую память и россий-
скую государственность. Вместе с тем для развития российского конституци-
онализма в русле закрепленных конституционных новелл необходимы после-
довательное их развитие в законодательных и подзаконных актах, своевремен-
ное изменение вектора преобразований, предупреждение и минимизация 
ущерба для конституционных ценностей. В этой связи нуждается в дальней-
шем развитие важное новое направление юридической науки – конституци-
онно-правовое прогнозирование. Оценка правоприменения, запроса социума 
и качественная правовая прогностика в комплексе будут способствовать 
укреплению внутреннего и внешнего суверенитета. 
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The purpose of the study is to identify the interdependency between the constitutional re-
form and changes in social institutions and to propose directions for the development of 
new constitutional provisions in the legislation of the Russian Federation. 
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Materials and methods. The methodological instrumentarium is chosen taking into account the 
specific goals of the work. The dialectical-materialistic method of cognition made it possible to 
study the subject in development, in interrelation of all its individual manifestations and in inter-
action with related phenomena, to substantiate the advantages and disadvantages of various 
approaches to solving this issue. The methods of formal logic: description, comparison, analysis 
and synthesis made it possible to reveal and characterize in detail the legal, moral, ethical and 
other aspects of constitutional and legal transformations. The use of specific scientific methods 
of cognition: comparative legal, formal legal, statistical, structural and functional – made it pos-
sible to explore the problem under consideration in interrelations and interdependence, to iden-
tify certain trends, to make generalizations and conclusions. 
Study results. The relevance of the research topic is determined by the need to legally con-
solidate traditional Russian values and worldview guidelines, to preserve and pass the Rus-
sian civilizational code for future generations in conditions of a changing world order and 
defending the idea of a multipolar world. The Constitution of the Russian Federation, as 
amended in 2020, became the result of transformations in social institutions and the pro-
gram for the development of the Russian society and the state for the future. 
The constitutional doctrine is evaluated in retrospect, the prerequisites for the 2020 constitu-
tional reform are assessed, and its first results are analyzed. 
New constitutional and legal norms and their development in the legislation of the Russian 
Federation are analyzed, comparative legal characteristics of individual constitutional and 
legal novelties are given, and their importance in the system of constitutional and legal 
regulation of public relations is substantiated. 
Conclusions. The author comes to the conclusion about the public demand for the consti-
tutional consolidation of institutional changes that have taken place and consolidated in 
the Russian society in the last three decades of constitutional development. 
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