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Конституционная модернизация в государствах СНГ: 

тенденции и динамика последних пяти лет 
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В статье рассматривается динамика конституционных изменений в государствах СНГ за последние 
пять лет. Выделяются и рассматриваются тенденции конституционной модернизации в государствах 
постсоветского пространства. Обращается внимание на особенности проведения последних конститу-
ционных реформ в странах СНГ, включая расширение участия граждан в процессе конституционной 
модернизации. Исследуются некоторые общие направления конституционной модернизации на пост-
советском пространстве. Высказывается мнение об усилении национального компонента в конституциях. 
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The article examines the dynamics of constitutional changes in the CIS countries over the past five years. 
Trends in constitutional modernization in the states of the post-Soviet space are identified and discussed. 
The attention is drawn to the features of the latest constitutional reforms in the CIS countries, including 
the expansion of citizen participation in the process of constitutional modernization. Some general direc-
tions of constitutional modernization in the post-Soviet space are explored. An opinion is expressed about 
strengthening the national component in constitutions. 
Keywords: constitution, constitutional modernization, constitutional values, constitutional principles, in-
stitutional system, trends, CIS states. 
 
Прогрессивное развитие государства и общества, динамичный характер которого отме-

чается сегодня, предполагает конституционно-правовое обновление, конституционную мо-
дернизацию. Современный период конституционного развития многих государств СНГ сви-
детельствует о новом этапе, отражающем как изменения в обществе и государстве, так и со-
временные вызовы (социальные, экологические, экономические, политические и др.). За по-
следнее пятилетие во многих постсоветских государствах прошли конституционные рефор-
мы: в 2020 г. – в России, в 2021 г. – в Кыргызстане, в 2022 г. – в Беларуси, Казахстане, в 
2023 г. – в Узбекистане, Туркменистане. Анализ данных реформ представляет определенный 
научный интерес в целях определения общих черт и специфических особенностей конститу-
ционной модернизации в государствах СНГ. 

Принятие в 90-е гг. XX в. в странах СНГ конституций явилось результатом отказа от 
социалистической модели и признание либерально-демократической модели общественного 
развития. Учитывая национальную специфику, принятые на первоначальном этапе консти-
туции во многом имели определенное сходство, в их основу были положены классические 
принципы либеральной демократии, они закрепили ряд одинаковых норм, принципов и ин-
ститутов. Отметим, что, формализуя переход от одного типа государства к другому путем 
закрепления новых принципов и институтов, отрицавшихся ранее (например, принципы вер-
ховенства права, разделения властей, многопартийности и др.), многие постсоветские кон-
ституции подтвердили в своих текстах непрерывность конституционного процесса, пре-
емственность в конституционном развитии, закрепив в преамбуле связь с фундаменталь-
ными принципами (Армения) или традициями своей государственности (Азербайджан, Бела-
русь, Узбекистан и др.), непрерывность государственности (Молдова). 

Сложившаяся в 90-е гг. XX в. в странах СНГ модель постсоветской конституции носи-
ла переходный характер, отражая смену вектора общественного развития. Принятые консти-
туции не всегда могли адаптироваться к новой экономической и политической реальности, 
что предопределяло необходимость внесения в них изменений и дополнений. Уже через не-
сколько лет после принятия конституций в некоторых государствах постсоветского про-
странства в них вносятся изменения и дополнения (например, в Беларуси в 1996 г., Кыргыз-
стане в 1994 г., 1996 г.) либо принимается новая конституция (Казахстан в 1995 г.). 
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Определенный всплеск конституционного реформирования наблюдается в первое десятилетие 
XXI в. (Азербайджан в 2009 г., Армения в 2005 г., Беларусь в 2004 г., Казахстан в 2007 г., Россия 
в 2008 г., Кыргызстан в 2010 г. и др.), последнее десятилетие знаменует собой период активного 
реформирования конституций стран СНГ (Азербайджан в 2016 г., Армения в 2015 г., Беларусь 
в 2022 г., Казахстан в 2017 г., 2019 г., 2022 г., Кыргызстан в 2021 г., Россия в 2014 г., 2020 г., 
Таджикистан в 2016 г., Туркменистан в 2016 г., 2023 г., Узбекистан в 2016 г., 2017 г., 2023 г. и др.). 

В целом, с момента принятия во все конституции постсоветского пространства были внесены 
изменения, объем и количество таких изменений были разными (например, в Армении в Кон-
ституцию вносились изменения и дополнения два раза, в Азербайджане – три, в Беларуси – че-
тыре, в Казахстане – семь раз). Безусловно, нельзя подходить к указанным изменениям с ариф-
метической точки зрения, необходимо анализировать их содержание. В целом, для государств 
СНГ в последнее десятилетие характерна высокая динамика конституционных преобразований. 

Использование конституционных поправок «в качестве инструмента адаптации конститу-
ционного устройства к изменяющимся социальным реалиям» [1, с. 82] выступают характеристи-
кой современной эпохи. В литературе «стали говорить о наступлении эпохи конституционного 
ускорения, которая является составной частью социального ускорения, предполагающего посто-
янное и стремительное вмешательство в деятельность сложившихся институтов» [1, с. 82]. 

Представляется, что в современных условиях можно вести речь о постоянном харак-
тере процесса конституционной модернизации: для того, чтобы идти в ногу со временем, 
необходимо осовременивать конституционный текст посредством как внесения изменений и 
дополнений в Конституцию, так и в текущее законодательство, а также посредством дея-
тельности специализированных органов конституционного контроля, в первую очередь, пра-
вообразующей. Полагаем, данная тенденция сохранится. Переход от исключительности кон-
ституционной модернизации к постоянному реформированию Конституции на постсовет-
ском пространстве будет распространяться в будущем. 

Конституционная модернизация в государствах СНГ идет по пути изменения конститу-
ции (Беларусь, Казахстан, Россия и др.), причем конституция иногда излагается в новой редак-
ции (как в Армении в 2015 г., в Узбекистане в 2023 г.) или смены конституции (например, в 
Кыргызстане в 2010 г., 2021 г.). Не оценивая в рамках настоящей публикации достоинства и 
недостатки указанных путей, отметим, что принятие новой редакции конституции, по нашему 
мнению, выступает результатом внесения поправок, существенно изменяющих принципы уст-
ройства государства и общества, относящиеся к материальному ядру конституции. 

Формирующейся тенденцией на постсоветском пространстве выступает расширение уча-
стия граждан в процессе конституционной модернизации. Причем такое участие на практике 
осуществляется на ее различных стадиях, хотя сама возможность и формы участия не везде за-
конодательно определены. На практике используются различные формы участия граждан, кото-
рые реализуются одновременно с подготовкой проекта конституционных изменений, либо (что 
встречается реже) – до такой подготовки, а также после подготовки соответствующего проекта. 

В государствах СНГ чаще используется опосредованный способ участия граждан в разра-
ботке конституции, поправок к ней через специальный орган по разработке конституции (кон-
ституционная комиссия, рабочая группа и др.), который формируется, как правило, путем назна-
чения посредством включения в его состав представителей общественности, состоящий также из 
специалистов, экспертов, парламентариев и других лиц (Беларусь, Казахстан, Россия и др.). 

Обратим внимание на то, что в странах СНГ возрастает активность граждан в работе над 
содержанием конституционных изменений и их обсуждением. Так, в Беларуси диалог с общест-
вом в отношении предполагаемых конституционных изменений был начат осенью 2020 г., во-
влечение общественности в обсуждение предложений происходило в различных организационных 
формах (работа диалоговых площадок, направление предложений в государственные органы 
и др.). Непосредственно в Конституционную комиссию в период ее активной деятельности по-
ступило более 1100 конкретных предложений о корректировках конституционных норм, кото-
рые были проанализированы. Кроме того, более 15000 предложений было высказано на диало-
говых площадках с участием представителей политических партий, общественных объединений, 
научной общественности, средств массовой информации. Прошли широкие научные дискуссии, 
конференции, на которых также рассматривались возможные поправки в Конституцию [2]. 
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В Российской Федерации в ходе конституционных преобразований 2020 г. рабочая груп-
па по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ стала одним из основ-
ных каналов выражения народной конституционной (правотворческой) инициативы, обобщив 
более 1000 предложений [3, с. 13]. В Конституционный совет Кыргызстана, образованный 
20 ноября 2020 г. в целях участия в подготовке новой Конституции, поступило около 1000 
предложений от граждан, специалистов в различных областях, общественности [4, с. 191]. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что несмотря на факультативный характер 
проведения публичного обсуждения официального проекта конституционных изменений, 
практика многих государств постсоветского пространства (Армения, Беларусь, Россия и др.) 
демонстрирует постоянное использование данной формы, формируя правовую традицию 
обязательного проведения такого обсуждения с гражданами в силу значимости данного во-
проса в целом, а также важности рассматриваемых изменений фундаментального акта госу-
дарства, выступающего общественным договором. 

В единичных случаях обсуждение официального проекта конституционных изменений 
конституционно закрепляется в качестве обязательного элемента процедуры конституционного 
пересмотра (Узбекистан). Так, в Узбекистане в 2023 г. было проведено всенародное обсуждение 
по проекту Конституционного закона, всего от населения поступило свыше 220 тысяч предло-
жений по его совершенствованию, из которых каждое четвертое отражено в проекте [5]. 

Отметим, что практически все конституционные реформы последнего пятилетия были 
проведены с использованием процедур непосредственного участия граждан по их принятию: 
референдума (Беларусь 27 февраля 2022 г., Казахстан 5 июня 2022 г., Кыргызстан 11 апреля 
2021 г., Узбекистан 30 апреля 2023 г.), общероссийского голосования (1 июля 2020 г.). 

Общей особенностью конституционной модернизации в странах СНГ является масштаб и 
углубленный характер трансформации конституционного текста. Следствием масштабной и 
углубленной трансформации конституционных предписаний выступает увеличение объема кон-
ституционного текста и его детализация, во многом обусловленная расширением объектов 
конституционного регулирования. Если на первоначальном этапе конституции стран СНГ были 
более лаконичными, на сегодняшний день они стали более детализированными и развернутыми. 

Конституционализация новых объектов выступает характерной чертой современных 
конституций XXI в. (речь идет как о принятых, так и существенно обновленных конституци-
ях). Как справедливо отмечает В.Е. Чиркин, современные конституции становятся докумен-
тами государства и общества, …они расширяют объект регулирования и придают ему ком-
плексный, системный характер [6, c. 23]. 

В результате проведенных за последние пять лет конституционных реформ в Беларуси, 
Казахстане, Кыргызстане, России, Узбекистане в тексты учредительных документов были 
включены новые правовые конструкции – новые принципы, новые нормы и/или новые ин-
ституты, выступающие в качестве принципиально новых либо модернизирующие сущест-
вующие. В целом, такие конституционные изменения, призванные придать современный об-
лик конституционному тексту, свидетельствуют о конституционной модернизации. 

Так, в результате трансформации конституционных текстов в них были включены но-
вые принципы: например, принцип социальной ответственности (Беларусь в 2022 г.), прин-
цип солидарности (Узбекистан в 2023 г.), принцип конституционно-правовой ответственно-
сти государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц пе-
ред народом (Кыргызстан в 2021 г.). 

В отношении новых конституционных норм обратим внимание на появление в конститу-
ционных текстах ряда положений, демонстрирующих модернизацию отдельных конституцион-
но-правовых институтов (например, конституционного статуса личности, избирательного права, 
системы государственных органов, конституционного контроля и др.), формализующих исполь-
зуемые на практике категории (например, публичная власть – включена в Конституцию РФ в 
2020 г.), а также переводящих на конституционный уровень положения законодательных актов. 

Как отмечает Т.Я. Хабриева, «перевод положений законов на конституционный уровень, 
их «восхождение» в Конституцию – новое явление для российской конституционной практики, 
уже получившее в доктрине название – конституционная легитимация законодательных норм» 
[3, с. 21–22]. Данный инструмент использовался в процессе обновления российской Конститу-
ции в 2020 г., белорусской Конституции в 2022 г. Так, в Республике Беларусь перевод на консти-
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туционный уровень был реализован в отношении ряда законодательных положений путем более 
детальной или лаконичной регламентации. Речь идет, например, о положениях об инновациях 
(ч. 4 ст. 51, ч. 5 ст. 107), персональных данных (ч. 2 ст. 28), государственно-частном партнерстве 
(ч. 5 ст. 107) с опорой на действующие законодательные акты. Данные положения выступают 
новыми для конституционного регулирования, но не являются таковыми в рамках законода-
тельного регулирования. Возведение в ранг конституционных норм отдельных законодательных 
положений усиливает их значение и трансформирует их юридическую силу. 

В конституциях закрепляются новые объекты не только конституционного, но и в целом 
правового регулирования, которые выступают конституционным началом для дальнейшего 
правового регулирования. Некоторые из них, по нашему мнению, можно именовать конститу-
ционными инновациями, что выступает проявлением конституционной модернизации. 

Принципиально новым объектом конституционного регулирования является граждан-
ское общество. Анализ положений новых конституций XXI в. показывает, что термин «граж-
данское общество» достаточно редко встречается в учредительных актах. На постсоветском 
пространстве данный объект был закреплен в результате последних конституционных реформ 
в Основном Законе Республики Беларусь, Кыргызстана, Российской Федерации, Узбекистана. 
Причем регламентация на конституционном уровне гражданского общества в белорусском 
Основном Законе осуществляется при определении состава Всебелорусского народного соб-
рания (в свою очередь также являющимся новым объектом конституционного регулирования 
и нуждающимся в отдельном анализе), в российской Конституции – посредством закрепления 
полномочия Правительства осуществлять меры по поддержке гражданского общества, в кыр-
гызской Конституции – через полномочие Кабинета Министров обеспечивать эффективное 
взаимодействие с гражданским обществом. Следует отметить, что в новой редакции Консти-
туции Узбекистана 2023 г. появилась новая глава XIII «Институты гражданского общества», 
включенная в раздел третий «Общество и личность», в которой определяется, что «институты 
гражданского общества, в том числе общественные объединения и другие негосударственные 
некоммерческие организации, органы самоуправления граждан, средства массовой информации 
образуют основу гражданского общества» (ч. 1 ст. 69), закрепляются основы деятельности об-
щественных объединений, включая политические партии, профсоюзы, религиозных организаций. 

Отмечая ослабление влияния глобализационных процессов на конституционное разви-
тие стран СНГ в последние пять лет (за исключением отдельных государств), конституции, 
сохраняя общие базовые принципы (народный суверенитет, разделение властей и др.), все 
более четко проявляют специфические черты. Конституции становятся более узнаваемыми 
применительно к конкретной стране, вводят оригинальные правовые конструкции, что уси-
ливает их самобытные черты. В литературе отмечается, что «конституционные реформы 
XXI в. демонстрируют уникальный всплеск самобытности» [3, с. 18]. Данный тезис относит-
ся и к ряду постсоветских государств (Беларусь, Россия и др.). По справедливому утвержде-
нию О.И. Чуприс, изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь 2022 г. оли-
цетворяют самобытность Основного Закона [7]. 

Данная тенденция проявляется, полагаем, прежде всего, в усилении национального ком-
понента в конституции. Так, в учредительные акты государств (как правило в преамбулы), 
включаются положения о сохранении национальной самобытности (Беларусь), об опоре на 
культурные и духовные традиции (Беларусь), об опоре на более чем трехтысячелетний исто-
рический опыт развития государственности, а также научное, культурное и духовное насле-
дие великих предков, внесших бесценный вклад в мировую цивилизацию (Узбекистан), о со-
хранении верности традициям предков, о следовании заветам Манаса Великодушного жить в 
единстве, мире и согласии, в гармонии с природой (Кыргызстан). 

Преемственность в развитии Российского государства провозглашается в новой ст. 67.1 
Конституции РФ. Более того, Российская Федерация конституционно провозглашается право-
преемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) 
Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в меж-
дународных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами 
обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации (ст. 67.1). 

В Конституцию РФ в 2020 г. были включены положения о русском языке как языке госу-
дарствообразующего народа, «о культуре как уникальном наследии многонационального наро-
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да, о сохранении этнокультурного и языкового многообразия, веры в Бога, исторической правды 
памяти защитников Отечества, традиционных в России семейных ценностей и др.» [3, с. 19]. Та-
ким образом, поправка 2020 г. закрепила в российской Конституции социокультурный код, что 
относится к ее оригинальным чертам. В целом можно говорить об усилении как конституцион-
ных положений о национальной самобытности (языке, религии, культуре, традициях), подчер-
кивающих уникальность народа, так и о преемственности государственного развития. 

Общей чертой конституционных реформ, прошедших в последнее пятилетие в государ-
ствах СНГ и свидетельствующих об усилении самобытности содержания текстов конститу-
ций, является усиление ценностной составляющей Конституции путем расширения и уточ-
нения каталога конституционных ценностей. Например, в конституциях нашли отражение 
такие ценности как мир (Беларусь), гражданское согласие (Беларусь), межконфессиональное 
и межнациональное согласие (Узбекистан), благополучие граждан (Беларусь) или достойная 
жизнь граждан (Узбекистан), процветание государства (Беларусь, Узбекистан), социально 
справедливое общество (Беларусь) или социальная справедливость (Узбекистан), солидар-
ность (Узбекистан), брак как союз женщины и мужчины (Беларусь, Россия), патриотизм (Бе-
ларусь, Россия), историческая правда и историческая память (Беларусь, Россия) и др. Отме-
тим, что положение о приверженности не только общечеловеческим, но и национальным 
ценностям декларируется в Преамбуле Конституции Узбекистана в редакции 2023 г. 

Одним из направлений конституционных реформ на постсоветском пространстве вы-
ступает изменение типа существующей республиканской формы правления (Кыргызстан), и, 
как следствие, – перераспределение полномочий между ветвями власти. Совокупный эффект 
введенных нововведений приводит к перестройке отношений между ветвями власти. 

Опыт конституционной модернизации в странах СНГ продолжает демонстрировать по-
иск оптимальной модели взаимоотношений главы государства с парламентом и правительст-
вом с акцентом на расширение полномочий законодательной власти (в частности, в кадровой 
сфере, контрольные полномочия и др.). За последние пять лет серьезным изменениям в этой 
части подверглись, в частности, основные законы Беларуси (2022 г.), Казахстана (2022 г.), 
Кыргызстана (2021 г.). 

В некоторых государствах СНГ в результате последних конституционных реформ 
можно наблюдать укрепление судебной власти, что в большинстве случаев связано с разви-
тием конституционного правосудия (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). 

Наблюдаются внитриинституциональные изменения. В отношении парламента следует 
отметить переход от пропорциональной к ассиметричной смешанной избирательной системе 
(в Казахстане примерно 30 % Мажилиса (нижней палаты) формируется по мажоритарной сис-
теме, в Кыргызстане – 40 % Парламента), введение отзыва депутатов (Казахстан, Кыргызстан). 

Представляется возможным выделение возникающего перспективного, по нашему мне-
нию, направления совершенствования организации и деятельности парламента – сокращение 
численности парламентариев. Так, в Узбекистане уменьшилось количество членов Сената со 
100 до 65, в Кыргызстане – членов парламента со 120 до 90. Полагаем, данная тенденция будет 
укрепляться, учитывая необходимость модернизации отношений между избирателями и их 
представителями, обусловленную в том числе расширяющимися возможностями использова-
ния информационно-коммуникационных технологий, дальнейшей цифровизацией при отсут-
ствии объективной необходимости наличия значительного корпуса парламентариев. 

Усиление самобытности содержания конституций некоторых постсоветских государств 
проявляется в конституционализации статуса новых представительных органов: в 2021 г. в 
Кыргызстане – Народного Курултая – общественно-представительного собрания, которое дает 
рекомендации по направлениям общественного развития; в 2023 г. в Конституцию Туркмени-
стана была включена статья 61: «Халк Маслахаты Туркменистана является высшим представи-
тельным органом, представляющим интересы народа Туркменистана, порядок его создания и 
полномочия определяются Конституционным законом». В Республике Беларусь в соответст-
вии с новой ст. 891 Конституции Республики Беларусь Всебелорусское народное собрание ста-
новится высшим представительным органом народовластия, по мнению Г.А. Василевича, – 
«высшим представительным органом народа Республики Беларусь» [8, c. 20]. Данная статус-
ная характеристика определяет особый характер конституционного органа, его правовую при-
роду, место в системе представительных органов. Предназначение данного органа выражается 
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в том, чтобы, с одной стороны, служить связующим звеном между государством и обществом, 
не допускающим разрыва между ними, укреплять их взаимосвязь, с другой – выступать инсти-
туциональной опорой государственного механизма. Следует согласиться с О.И. Чуприс в том, 
что «фактически в Республике Беларусь получила конституционно-правовое закрепление но-
вая формы гражданского участия в осуществлении государственной власти» [7, с. 9]. 

В рамках данной статьи было обращено внимание лишь на отдельные новеллы консти-
туций стран СНГ, содержание конституционных изменений в постсоветских государствах 
требует детального изучения. 

В заключение отметим следующее. Современный период конституционного развития 
многих стран СНГ свидетельствует о масштабном обновлении конституционного текста, вы-
званном изменениями в обществе и государстве, высокой динамике конституционных изме-
нений, углубленном характере трансформации конституционных предписаний, усилении на-
ционального компонента. 

Последние прошедшие конституционные реформы во многих из рассматриваемых го-
сударств (например, в Беларуси в 2022 г., России в 2020 г., Кыргызстане в 2021 г., Узбеки-
стане в 2023 г.) носили комплексный характер, отражая во множестве поправок масштабные 
конституционные преобразования, объединенные логикой эволюционного развития государ-
ства и общества в конкретный исторический период. 

Конституционная модернизация в странах СНГ демонстрирует некоторую схожесть 
направлений, но одновременно усиливает индивидуальность государств, что обусловлено 
внутренними вызовами, историческими особенностями, различным уровнем правовой куль-
туры. Многие постсоветские конституции демонстрируют оригинальные правовые решения, 
при сохранении общих базовых принципов они все более четко проявляют свою самобыт-
ность. Общим в конституционном реформировании рассматриваемых государств на совре-
менном этапе, полагаем, является усиление в конституциях коллективистских устремлений, 
объединяющего начала, что проявляется как в содержании некоторых вносимых поправок, 
так и в их широком обсуждении с общественностью. 
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