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Аннотация
Рассматриваются основные предпосылки происходящих в нашей стране пре-

образований правовой системы, связанные с включением в правовую сферу ду-
ховно-нравственных традиционных ценностей, дается анализ современного под-
хода к категории традиционных ценностей и причины их трансформации, а также 
оценивается использование доктринальных документов и Конституции РФ, как 
средств для закрепления традиционных ценностей, как системообразующей ка-
тегории развития российского общества и государства. Целью исследования явля-
ется выявление истинных причин происходящих преобразований и формирова-
ние доктринального подхода к их оценке. Методологию исследования составили 
сравнительно-правовой и исторический метод, а также аналитический метод. Ста-
тья предлагает новый взгляд на происходящие в российском обществе процессы, 
поскольку в ней оцениваются не только правовые реалии, но и происходит их со-
поставление с политическими и геополитическими процессами, происходящи-
ми в России и мире. Полученные выводы позволяют более широко взглянуть на 
причины включения духовно-нравственных традиционных ценностей в право-
вую систему, как ее непосредственной правовой категории, и закладывают осно-
ву для выстраивания доктринального и практического подхода, к формированию 
обновленной правовой системы России.
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Abstract
The article examines the main prerequisites for the transformations of the legal sys-

tem taking place in our country, related to the inclusion of spiritual and moral tradi-
tional values in the legal sphere, analyzes the modern approach to the category of tra-
ditional values and the reasons for their transformation, and also evaluates the use of 
doctrinal documents and the Constitution of the Russian Federation as means to con-
solidate traditional values, as a system-forming category of development of Russian 
society and the state. The purpose of the study is to identify the true causes of the on-
going transformations and to form a doctrinal approach to their assessment. The re-
search methodology was based on the comparative legal and historical method, as well 
as the analytical method. The article offers a new look at the processes taking place in 
Russian society, since it evaluates not only legal realities, but also compares them with 
political and geopolitical processes taking place in Russia and the world. The findings 
allow us to take a broader look at the reasons for the inclusion of spiritual and moral 
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traditional values in the legal system, as its direct legal category, and lay the founda-
tion for building a doctrinal and practical approach to the formation of an updated le-
gal system in Russia.

Keywords: spiritual and moral values; traditional values; liberal values; transfor-
mation of the steam system; Constitution of the Russian Federation; moral leadership.
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Введение
Современный мир впервые после Второй мировой войны проходит через фун-

даментальную трансформацию всей системы координат, на которых базировались 
основы государственности всех стран мира и основополагающие принципы пра-
ва пости всех современных правовых систем.

Либеральные ценности, которые были положены во главу угла, в определенной 
степени оказались дискредитированными, за счет опрометчивых действий руко-
водителей тех стран, которые всегда выступали своего рода примером соблюде-
ния данных ценностей. Западноевропейские государства и Соединенные Штаты 
Америки долгие десятилетия рассказывали другим странам мира, как они должны 
выстраивать систему управления, и какие основы должны закладывать в нацио-
нальную правовую систему. Но сами же моментально отказались от системообра-
зующих вещей, наподобие принципов равенства и справедливости, отказа от кол-
лективной ответственности, неприкосновенности частной собственности и прав 
граждан, и множества других ценностных установок, как только они не стали от-
вечать их конъюнктурным интересам. А столь долго создававшееся в качестве ос-
новы взаимодействия народов мира международное право, было заменено никем 
не принимаемыми «Правилами» «Мира, основанного на Правилах».

Фактически стало понятно, что вся существующая мировая правовая архитек-
тура была призвана служить закреплению доминирующего положения Коллек-
тивного Запада, во многом выступая инструментом сдерживания других стран 
мира, которые имели отличные от западных стран правовые традиции. Что тре-
бовало от них отказа от системообразующих начал их государственности, и обра-
щения к странам Запада за содействием в выстраивании «правильной» демокра-
тии, в обмен на свои ресурсы. Ведь только так они могли получить признание как 
добросовестные партнеры, и допускались до участия в международных отноше-
ниях, прежде всего речь о внешнеэкономических отношениях.

Не стала исключением и Российская Федерация, которая после восстановле-
ния национального суверенитета вследствие выхода из состава Советского Сою-
за, также стала выстраивать новую государственность, основанную на системе ли-
беральных ценностей.
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Однако, даже имея однозначные успехи в этом процессе, в нас так и не стали 
видеть равноправного партнера, продолжая относиться как зависимому, не само-
достаточному государству. Параллельно проявляя откровенный страх перед нашей 
страной, вытекающий в постоянные попытки сдерживания как темпов экономичес-
кого развития, так и интеграции в глобальные экономические процессы.

Начало Специальной военной операции и последовавшая вслед за этим не-
объявленная санкционная война наглядно показали, что Россия во многом долж-
на искать для себя новую систему координат, и выстраивать как подходы к управ-
лению, так и правовую систему, с помощью которой данное управление должно 
осуществляться, ориентируюсь на те ценности, которые по-настоящему являют-
ся ценностями для российского народа. Те ценности, которые изначально были 
свойственны российскому обществу, никуда не ушли из общественного сознания, 
даже когда их пытались подменить либеральными.

Таким образом, сложилась достаточно уникальная ситуация, при которой обще-
ству необходимо напомнить о традиционных для него ценностях. Для этого достаточ-
но эффективным инструментом может стать национальное право, которое установит 
новую систему ценностных координат и закрепит защиту данных ценностей, а также 
передачу их будущему поколению российских граждан, за счет чего произойдет фор-
мирование нового самосознания общества. Но в то же самое время само право сей-
час нуждается в своего рода переоценке на предмет актуальности его аксиологичес-
ких основ, что не может происходить без непосредственно участия общества.

И тут надо понимать, что сама по себе категория «традиционные ценности», 
несмотря на видимость своей неизменности, все же претерпевает со временем 
переосмысление, поскольку каждое новое поколение людей, может вкладывать 
в него совершенно разное значение, некоторые из ценностей закрепляя в качес-
тве таковых, другие же напротив убирая из числа значимых, поскольку меняется 
само самосознание людей.

Как верно отмечает О. Н. Рудакова, «в стремительно меняющемся мире важ-
ную роль играет национальное самосознание, в основе которого лежат тради-
ционные ценности, с одной стороны, сохраняющиеся на протяжении всей чело-
веческой истории, а с другой – претерпевающие изменения под воздействием 
веяний эпох» [1, с. 97].

Но подобного рода изменения не происходят без причин. Любые преобра-
зования в системе традиционных ценностей связаны с периодами историческо-
го «перелома» для государства, когда страна переживает сложные времена, либо 
напротив, достигает пика своего существования в соответствующей модели циви-
лизационного развития, что приводит к существенным преобразованиям и обще-
ственных отношений, и самого общества, как следствие.

Причина сегодняшнего кризиса кроется в своего рода кризисе Западной циви-
лизации, где культ индивида привел к разрушению традиционных основ западного 
общества, и отказу от устоявшихся представлений о семье, обществе как таковом 
и всех существующих демократических ценностей, поскольку интересы отдельных 
привилегированных социальных групп стали иметь большее значение, чем инте-
ресы большинства. Утрачивается и представление о том, кто такой человек. Начи-
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ная с размывания его гендера, и заканчивая теми правами, которыми он обладал 
ранее, и которые являлись незыблемыми в силу их естественной природы. Все это 
приводит к утрате идеологической основы общества, отказу от всех проявлений 
самоидентичности различных народов и общей социальной дестабилизации во 
многих странах мира, прежде всего именно на Западе.

Описанные процессы приводят и к утрате позиций самих стран, в которых 
к власти приходят достаточно слабые политики, которые начинают принимать 
конъюнктурные законы, призванные не закрепить устоявшиеся принципы взаи-
моотношений между членами общества, а лишь получить поддержку от отдельных 
социальных групп, либо спонсоров, которые нередко также заигрывают с теми или 
иными социальными группами, с целью увеличения прибыли, путем привлечения 
представителей данных групп в качестве «благодарных» клиентов.

Это приводит к утрате позиций самих государств и тех правовых систем и общих 
принципов права, которые свойственны или поддерживаются такими странами. 
И, напротив, возрастает влияние государств, которые сохраняют приверженность 
традиционным для человеческого общества (вне зависимости от национального 
и религиозного факторов) ценностям. Такие страны приобретают то самое пресло-
вутое «моральное» лидерство, которое позволяет устанавливать глобальные пра-
вила игры, и создавать глобальные принципы правового регулирования. 

Падение авторитета стран Запада сопровождается возрастанием авторитета 
России, которая и обретает сегодня то самое «моральное лидерство» на междуна-
родной арене. И важное для этого значение имеет возврат к традиционным цен-
ностям, о чем может свидетельствовать опрос Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), в соответствии с которым «для восьми из деся-
ти россиян важно видеть Россию будущего страной, сохранившей традиционные 
моральные, национальные и религиозные ценности (81%)» [2].

1. Правовые аспекты закрепления традиционных ценностей в России
К вопросу о восстановлении значения традиционных ценностей как правовой 

категории в России вернулись в 2022 г., после принятия Указа Президента РФ № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который дал легаль-
ное закрепление понятию «традиционные ценности». Под ними понимаются «цен-
ности, формирующие мировоззрение граждан Российской Федерации, нравствен-
ные ориентиры, передаваемые от поколения к поколению, которые лежат в основе 
российской идентичности и культурного пространства страны» [3].

Также в Указе обозначены те традиционные ценности, которые уже приняты 
современным российским обществом и рассматриваются как бесспорные. Сре-
ди них выделяют: «жизнь, достоинство, права и свободы человека; патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу; высо-
кие нравственные идеалы, крепкая семья; созидательный труд, приоритет духов-
ного над материальным; гуманизм, милосердие, справедливость; коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение; историческая память и преемственность по-
колений, единство народов России» [3].
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Важно отметить, что перечень традиционных ценностей не является закрытым. 
Здесь нет ошибки. Причина кроется именно в том, что каждое поколение граж-
дан переосмысливает значение тех или иных ценностей, и усиливает их значение 
для общества, либо напротив происходит их обесценивание и утрата аксиологи-
ческого статуса. Это коррелируется с представлением А. Б. Гофмана, который ут-
верждал, что каждое поколение в процессе усвоения ценностных установок, всег-
да по-своему их интерпретирует, что может придавать им новые смыслы [4]. Что 
может приводить к переоценке значения ценностей. Но тут важно сохранить не-
кую идеологическую целостность смыслов. Иначе можно прийти к обесценива-
нию всей системы ценностей.

В качестве примера можно взять процессы, происходившие и происходящие 
сегодня в американском обществе. Системообразующей ценностью американс-
кой нации является американская конституция. Однако некоторые ее положения 
были переосмыслены в настоящем в силу изменившихся реалий.

Например, Вторая поправка Конституции США гласит, что «поскольку хорошо ор-
ганизованная милиция (ополчение) необходимо для безопасности свободного госу-
дарства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться» [5]. Данная 
поправка была важна для молодого американского государства, которое не име-
ло профессиональной армии, и нуждалось в каждом гражданине, способном стать 
на защиту страны. В свою очередь, предоставляя ему право защищать себя и свою 
страну, своим оружием, давая ему право на хранение и ношение оружия.

Современная Америка не нуждается в ополчении, обладая одной из самых мно-
гочисленных профессиональных армий мира. Однако право на ношение оружия 
никто у американцев отбирать не стал. Таким образом, ценность «защиты с ору-
жием в руках своего государства» была заменена на спорную ценность «ношения 
оружия». Но данная ценность сохранила свое содержательное значение, пусть 
и изменив смысловое.

Но есть и ценности, смысл которых не просто изменился, но исказился до со-
вершенно противоположного значения. Так, первая Поправка Конституции США 
гласит: «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установ-
лению религии либо запрещающего свободное ее исповедание, либо ограничи-
вающего свободу слова или печати, или право народа мирно собираться и обра-
щаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб» [5].

Эта американская ценность все еще актуальна де-юре, но совершенно обесце-
нена де-факто, после запрета вещания российских СМИ, которым было отказано 
в представлении альтернативной американскому правительству точки зрения. То 
же самое произошло со всеми, кто поддерживал Д. Трампа в СМИ, после выборов 
президента США в 2020 г. В первом случае на российских журналистов навесили 
ярлык пропагандистов, во втором – уже на американских – их едва ли не назва-
ли террористами и экстремистами, в обоих случаях прикрываясь защитой самой 
главной американской ценности – демократии.

То же самое происходило, когда под давлением движения Black Lives Matter (BLM) 
запрещались книги, и вводилась жесткая расовая цензура в отношении тех авто-
ров, которые не поддерживали движение, или же в произведениях которых хоть 
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как-то напоминали о рабовладельческом прошлом Америки. Но уже под прикры-
тием защиты равенства и восстановления исторической справедливости.

Это как раз и привело к коллапсу американского общества, которое стало утра-
чивать ценностные ориентиры, не понимая, что хорошо, а что плохо. А американс-
кий Закон, который должен был этому помешать, лишь содействовал еще больше-
му обесцениванию аксиологической основы американского общества.

Как раз на этом примере можно наблюдать, почему традиционные ценности 
приобретают значение правовой категории. Включая их в тело правовой системы, 
закон фактически формализует их и обеспечивает их сохранность и единообразие 
толкования. Для корректировки смыслового значения, потребуется корректиров-
ка самого закона. Что как раз и обеспечивает необходимую стабильность и незыб-
лемость в течение длительного исторического периода. И лишь в случае карди-
нального изменения общественного сознания, скорректируется и закон, который 
придаст закрепленной ценности новое смысловое значение.

На формирование современного представления о ценностях, определенное 
влияние оказывают различные политические, экономические, социальные, куль-
турные и духовно-нравственные факторы.

Именно влияние данных факторов приводит к трансформации традиционных 
ценностей. Степень этого влияния различна, в зависимости от существующего ис-
торического периода, типа государства и уровня развития общества. Существует 
немало исследований, посвященных анализу соответствующих факторов, из кото-
рых можно выделить работу Т. А. Рассадиной [6].

Одним из ключевых факторов при этом стоит признать морально-этические нор-
мы, которые не только оказывают влияние на формирование аксиологической осно-
вы общества, но и закладывающие базис для правового регулирования обществен-
ных отношений, поскольку нормы морали нередко становятся основой для правовых 
норм. Взаимосвязи правовых и моральных норм также уделено внимание во мно-
гих научных работах, среди которых моно выделить исследования Г. В. Мальцева [7],  
О. И. Цыбулевской [8]. Причем исследования данной тематики актуальны и до насто-
ящего момента времени. В качестве примера можно привести работы В. М. Артемо-
ва [9], Д. Г. Трифоновой [10], О. С. Ладейновой [11], А. Г. Чернявского [12] и Р. В. Енги-
баряна [13].

Морально-этическая составляющая общественного сознания и общественных 
отношений обычно остается вне сферы правовой регламентации. Однако время от 
времени попытки установить правовое регулирование данной сферы предприни-
маются. Нечто подобное мы можем наблюдать в настоящий момент. Прежде всего 
это является следствием агрессивного воздействия на общественную нравствен-
ность со стороны стран Запада, который попытался внедрить в российскую дейс-
твительность свои видоизмененные «либеральные ценности», пытаясь ассими-
лировать наше культурное и духовное пространство, а также используя данные 
модифицированные «западные ценности» как инструмент воздействия, призван-
ный разрушить духовные основы российского общества, и тем самым открыть путь 
к разложению нашего общества, и последующему разрушению российской госу-
дарственности, которая как раз и базируется на системе традиционных ценнос-
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тей. Чтобы не допустить данные деструктивные действия, Российское государство 
и пошло по пути установления правовой регламентации морально-этической со-
ставляющей общественных отношений, прежде всего путем введения правовой 
защиты для традиционных ценностей и возможности применения мер правовой 
ответственности за посягательства на данные ценности.

Для этого в разработанной Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации 2021 г. впервые делается попытка введения в правовую сферу мораль-
но этической составляющей. Так, ст. 24 Стратегии говорит о необходимости сохра-
нения не только физического здоровья граждан, но и морального, а в ст. 19 под-
нимается ранее затронутый вопрос создания привлекательно модели будущего 
мироустройства, которое закрепит моральное лидерство нашей страны на «фоне 
кризиса западной либеральной модели», и предпринимаемых западными госу-
дарствами попыток «целенаправленного размывания традиционных ценностей, 
искажения мировой истории, пересмотра взглядов на роль и место России в ней, 
реабилитации фашизма, разжигания межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов» [14].

Фактически и Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
2021 г., и Основы государственной политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей 2022 г. являются право-
выми актами, устанавливающими новое направление развития государственной 
политики в области безопасности и сохранения нашей национальной самобыт-
ности и самостоятельности, а также определяющие приоритетность задач, на-
правленных на сохранение государством духовно-нравственных ценностей рос-
сийского общества.

Можно сказать, что тем самым предпринимается попытка ассимиляции или 
интеграции правовой системы и духовно-нравственной в единую конструкцию, 
которая и станет основой для будущего законодательства. В какой-то степени это 
попытка сформировать консолидированную морально-правовую систему регу-
лирования общественных отношений, в рамках единого комплексного института 
социального регулирования. При этом, задействовав инструменты правовой за-
щиты традиционных ценностей для их сохранения и последующей передачи в не-
изменном виде будущим поколениям, государство идет по пути их формализации 
и институционализации, фактически выводя их из плоскости общественного со-
знания в плоскость государственно-правового регулирования.

Это могло бы рассматриваться как вторжение со стороны государства в сферу 
общественной жизни, однако благодаря формированию института публичной влас-
ти процесс создания которой был запущен поправками в Конституцию РФ 2020 г., 
происходит и интеграция общества в лице его институтов гражданского общества 
и государства в лице органов государственной власти, которые совместно долж-
ны обеспечить процесс управления общественными отношениями.

Уже сейчас, как правильно отмечает С. Т. Адамянц, такие понятия, как «ответс-
твенность за судьбу Отечества», «крепкая семья», «созидательный труд», «приори-
тет духовного над материальным», «историческая память и преемственность поко-
лений», приобретают не только этическое, но и правовое значение [15, с. 64].
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Сама по себе такая потребность возникла вследствие того, что предыдущий 
формат взаимодействия права и морали, выраженный в существовании не пра-
вового регулирования, но правового воздействия на морально-этическую сфе-
ру общественных отношений, к сожалению, оказался недостаточно эффективным 
и не смог должным образом обеспечить защиту традиционных для российского 
общества ценностей.

Но при этом право не замещает собой морально-этическое регулирование в це-
лом, а скорее лишь усиливает его. Поэтому на общественные институты граждан-
ского общества все также возлагается задача обеспечения принятия данных цен-
ностей обществом, не как требование закона, но как идеологическую константу 
российского общества. Кроме того, только традиционные подходы к передачи ду-
ховно-нравственных ценностей от одного поколения к другому, являются более 
эффективными, поскольку заключаются не в выработке страха неисполнения уста-
новок, за что последует правовое наказание, но принятие их смыслов и введение 
в категорию личных ценностей для каждого отдельно взятого гражданина.

2. Конституция России как основа нравственно-правового государства
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что вопросы сохранения тра-

диционных ценностей становятся системообразующей задачей для государства, 
и ключевым элементом системы государственного стратегического планирования, 
поскольку в своей совокупности, традиционные духовно-нравственные ценнос-
ти приобретают фундаментальное значение для сохранения национальной само-
бытности на общегосударственном уровне и самоидентичности на уровне наро-
дов Российской Федерации.

Поэтому вся стратегическая политика государства сегодня имеет своей целью 
за счет культурной и национальной политики обеспечить сохранность и дальней-
шее всеобъемлющее распространение традиционных духовно-нравственных цен-
ностей. Этот вектор национальной политики можно наблюдать во всех стратеги-
ческих документах, таких как Стратегия национальной безопасности [14], Стратегия 
государственной культурной политики [16], Стратегии развития воспитания [17], 
Стратегия государственной антинаркотической политики [18] и т.д.

Данный подход во многом связан с позицией действующего главы государства 
В. В. Путина, который планомерно выстраивает концепцию национальной идеи 
патриотизма, как системообразующей российской ценности, в определенной сте-
пени приобретающей черты национальной идеологии, которая направлена на 
обеспечение подлинного государственного суверенитета и формирование здо-
рового общества, основанного на культурном многообразии, но не отвергающе-
го традиционные духовно-нравственные ценности, которые и становятся скрепой 
всего многокультурного, многоэтнического и многоконфессионального российс-
кого народа.

Выстраивание новой политической системы координат невозможно было осу-
ществить без интеграции нового подхода в текст Основного закона. Что и было сде-
лано в 2020 г. В итоге категория традиционных ценностей приобрела значение од-
ной из системообразующих категорий конституционализма, взяв на себя функцию 
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аксиологического ядра. Факт приобретения традиционными ценностями крите-
рия ключевого аксиологического понятия российского конституционализма, при-
водит также к логической необходимости придания им нормативно-правового ха-
рактера и последующего формального юридического закрепления.

Но цель не в том, чтобы просто включить категорию традиционных ценностей 
в правовое пространство, а в формировании нового политико-правового пространс-
тва нравственно-правового народно-исторического государства [19, с. 32].

Тут важно отметить, что речь идет не столько о создании чего-то нового, а ско-
рее о возврате утраченного, поскольку синтез духовно-нравственных и право-
вых начал всегда был свойственен российской государственности вплоть до со-
ветской эпохи. Наша страна исконно носила в себе культурно-правовые черты, 
которые всегда выступали в качестве ее ценностной основы, и идеологической 
базы для партнерства общества и власти в вопросе сохранения государственнос-
ти [20, с. 37].

И тут можно согласиться с позицией Г. Д. Садовниковой, которая отмечает, что 
после принятия в 2020 г. Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» содержание в Конституции традицион-
но-ценностной компоненты усилилось [21, с. 48].

Также обозначилась и еще одна грань данного процесса. Включение категории 
традиционных ценностей в текст Конституции можно рассматривать как инстру-
мент установления социальной стабильности в обществе, поскольку общество, 
выполняющее положения закона не из страха, но из осознания их ценностно-
го характера, выстраивает более эффективное взаимодействие с государством, 
и сплачивается на почве единых аксиологических начал. Это в свою очередь ста-
новится фактором общественного развития, поскольку общество не тратит вре-
мя и ресурсы на внутреннюю конфронтацию.

Заключение
Таким образом, выстраивается некая завершенная логическая связь всех про-

цессов, происходящих сегодня в России.
Осознав тупиковость выстраивания всей модели построения общества и пра-

вовой системы на основе либеральных ценностей, начался поиск альтернативы 
либеральной модели. При этом данная альтернатива изначально призвана стать 
одной из скреп российского общества. То есть должна максимально соответство-
вать запросу всех нардов, проживающих в нашей стране. Таким консолидирующим 
фактором и стали традиционные ценности, которые, несмотря на исторические 
события и череду социальных кризисов, смогли сохраниться в общественном со-
знании и всегда опосредованно оказывали воздействие на отечественную право-
вую систему и принимаемые в ее рамках законы.

Но важно было заложить и эволюционный фактор развития общества, поэ-
тому для традиционных ценностей также было предусмотрена возможность их 
трансформации в соответствии с изменчивостью общественных отношений и об-
щества в целом.
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Правовой основой данных процессов первоначально стали стратегические доку-
менты, определяющие вектор развития государственной внутренней политики.

Параллельно была дана оценка возможности принятия новой парадигмы обще-
ством. Оно, в свою очередь, положительно восприняло новые целеполагательные 
смыслы, что стало базисом для последующего включения категории традицион-
ных ценностей в текст Основного закона страны. И заложило основу для последу-
ющего изменения всего российского законодательства под новое целеполагание. 
Это потребовало определенной формализации ценностных установок и их пря-
мого включения в правовую систему и действующие законодательные акты уже 
как полноценной правовой категории.

Все это в совокупности стало основой для новой модели мироустройства, в ко-
торой России отводится роль мирового морального лидера. Под эту, уже более 
глобальную цель сформирована правовая и политическая основа выстраивания 
нового политико-правового пространства нравственно-правового народно-ис-
торического государства.

В итоге мы наблюдаем не просто процесс точечной корректировки курса поли-
тического и правового развития государства, но глобальный разворот и выстраи-
вание новой модели государственности, с правовой системой, основанной на но-
вых принципах ее формирования, которая должна стать неким идейно-правовым 
и нравственным ориентиров для других стран мира.

Это достаточно амбициозный проект, но реализуемый для нашей страны. Ведь 
чем сложнее задача, тем более ответственно российский народ подходит к ее 
решению. Это позволяет надеяться на положительный итог такого глобального 
разворота.
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