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В статье представлен авторский подход к изучению и преподаванию теории 
и практики конституционализма в системе российского юридического об-
разования. Само понятие конституционализма рассматривается на основе 
единства научно-доктринальных, нормативно-правовых, правореализацион-
ных, мировоззренческих, учебно-образовательных и методических начал. Это 
предполагает необходимость обоснования нового видения как структуры, 
так и содержания учебного курса конституционного права, включая выра-
ботку организационно-правовых и методических вопросов его преподавания 
в единстве с другими юридическими дисциплинами не только публичного, но и 
частного, а также международного права. В этой связи главным ориентиром 
системы отечественного юридического образования должна выступать не 
узкоотраслевая (уголовно-охранительная, корпоративно-цивилистическая и 
т. п.), а конституционная модель фундаментальной подготовки юридических 
кадров. Последнее предусматривает признание идей конституционализма 
в качестве базового начала системы преподавания юридических дисциплин, 
рассматриваемых в контексте единства юридического позитивизма и социо-
логии права, социокультурных, аксиологических характеристик правового 
бытия личности, общества и государства.
Одновременно автор обращает внимание на негативные тенденции, связан-
ные с недостатком внимания к национальной системе конституционного 
права, деформацией (после включения России в Болонский процесс) отечествен-
ных философско-мировоззренческих начал юридического образования, перехо-
дом к двухуровневой системе подготовки юридических кадров (бакалавриат-
магистратура). В связи с этим предлагаются конкретные шаги на пути совер-
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шенствования преподавания конституционного права, обосновывается целе-
сообразность перехода к конституционной модели подготовки юридических 
кадров, с учетом национальных особенностей философско-мировоззренческой 
парадигмы отечественного юридического образования. 

Ключевые слова: конституция; конституционализм; юридическое образова-
ние; конституционное право; государствоведение; методика преподавания.

u u u

Три десятилетия минуло с момента обретения россией действующей консти-
туции . за прошедшее время российское государство преодолело нелегкий путь глу-
боких преобразований, затронувших практически все сферы общественной жизни . 
Наиболее серьезной модернизации основной закон подвергся совсем недавно — в 
2020 году . с учетом подведения первых итогов состоявшейся конституционной ре-
формы и в контексте 30-летнего юбилея конституции россии, весьма актуальным 
представляется исследование как фундаментальных научно-теоретических, так и 
прикладных проблем конституционализма в его российской версии, а также роли 
конституции в жизни современного общества . при этом важнейшим аспектом яв-
ляются вопросы о роли судебной власти в утверждении и развитии отечественного 
конституционализма и о значении судебных органов (в том числе высших судов) 
как хранителей и преобразователей конституции, цементирующего фактора всей 
системы российского конституционализма .

юридическая материя конституции россии и ее демократическая природа 
изначально испытывали определенное давление извне, его источник — дух кос-
мополитизма первых лет постсоветской эпохи, окрепший в условиях дефицита 
национальных социокультурных и нравственно-этических начал . в этом смысле 
историческая роль в преодолении космополитических иллюзий и утверждении 
юридического реализма, основанного на правовом плюрализме, выработке основ 
российского конституционализма, принадлежала и принадлежит именно судебной 
власти — во многом конституционному суду рФ .

в этом русле долгие годы разрабатывалась судебная доктрина конституцио-
нализма, основанная на национальных традициях и особенностях отечественной 
судебной системы . она включает в себя как теоретические, так и нормоустанови-
тельные начала; отражает роль судебного правотворчества и возможности его вли-
яния на развитие институтов конституционализма, в том числе на нормативный 
потенциал самой конституции, регулирующий функционирование социального 
организма на всех его уровнях .

для суда это объективно предполагает не только условие строгого соблюде-
ния требований закона, но и возможность выступать (при определенных условиях) 
генератором, творцом и одновременно субъектом применения нетипичных правил 
судебной деятельности, что в качестве тенденции, приобретающей характер зако-
номерности правового развития, можно расценивать и как переход от судебного 
правотворчества к «праву суда», к судебному праву . при этом сам конституцио-
нализм вполне обоснованно рассматривать как универсальную, многоуровневую, 
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межотраслевую, междисциплинарную проблему, научное осмысление которой вы-
ступает крайне актуальной задачей для исследователя . Это получает концентриро-
ванное отражение в авторском представлении о концепции судебного конститу-
ционализма, методологические координаты которой позволяют раскрыть природу 
данной категории через единство теории и практики судебного обеспечения вер-
ховенства права и прямого действия конституции, безусловного гарантирования 
конституционных ценностей на основе баланса власти и своболы, частных и пу-
бличных интересов, единства социокультурных и нормативных правовых факто-
ров конституционного развития российской государственности1 . поэтому вполне 
естественно, что целый ряд дискуссионных вопросов, касающихся различных сто-
рон эволюции судебного конституционализма, становятся предметом совместных 
обсуждений ученых и практиков в академической среде и на мероприятиях, по-
священных судебному и иным формам правоприменения . в ряду таких меропри-
ятий достойное место занимают ставшие уже традиционными встречи теорети-
ков и практиков юриспруденции, проводимые научно-образовательным центром 
судебного конституционализма южного федерального университета (Ноц ск 
юФу), — это и научно-практические конференции, и тематические дискуссионные 
площадки, и, безусловно, ежегодные форумы конституционализма .

Так, заметным событием в сфере межвузовского научного обмена стал кру-
глый стол на тему «Судебная практика в правовой системе России: история и со-
временность», проведенный 10 апреля 2023 года кафедрой конституционализма 
юридического факультета южного федерального университета совместно с Ноц 
ск юФу и центром судебного права института законодательства и сравнитель-
ного правоведения (изисп) при правительстве российской Федерации . в ходе 
заинтересованного общения участники встречи обсудили место и роль судебной 
практики в правовой системе россии, проблему обеспечения ее единообразия как 
важнейшего принципа правосудия и ее значение с точки зрения деятельности за-
конодательных органов власти субъектов российской Федерации .

Не менее значимой вехой в изучении конституционного процесса новейшего 
этапа истории россии, безусловно, станет и нынешний, четвертый по счету дон-
ской форум конституционализма, приуроченный к 30-летию принятия конститу-
ции рФ и получивший название «конституция россии в эпоху глобальных пере-
мен: от романтизма и политических иллюзий — к правовому реализму» .

следует подчеркнуть, что южный федеральный университет заслуженно 
считается колыбелью отечественной научной школы судебного конституциона-
лизма, поэтому исследования в этой области права здесь сопряжены с методиче-
скими разработками, связанными с организацией учебного процесса на юридиче-
ском факультете университета, и не в последнюю очередь — с деятельностью ка-
федры конституционализма — формально новой структурной единицей в составе 
вуза, которая, вместе с тем, имеет глубокие исторические корни и уже не одно 
десятилетие готовит специалистов в сфере конституционного и муниципального 
права, выступает генератором фундаментальных научных работ по данной про-
блематике .

1 см . подробнее: Бондарь, Н . с . судебный конституционализм: доктрина и практика: моно-
графия . — 2-е изд . — москва, 2016 . — с . 21 и др .
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1. О кафедре как первичной ячейке системы образования 
(в свете личных уроков конституционализма)

Непосредственным поводом для написания данной статьи явился многолет-
ний личный опыт ее автора по руководству кафедрами государствоведческого про-
филя в южном федеральном (ранее — ростовском государственном) университете 
(юФу), а также решения, принятые в конце 2022 года руководством университета, 
ориентированные на реализацию принципиально новых подходов к кафедральной 
дифференциации государствоведческих дисциплин и разработки организационно-
методического обеспечения их преподавания на юридическом факультете указан-
ного образовательного учреждения .

практически во всех юридических вузах страны государствоведение как одна из 
традиционных профильных специализаций (наряду с гражданско-правовой и уголовно-
правовой специализациями) сегодня переживает период академического декаданса, 
снижения престижа в глазах учащихся . Это обстоятельство, по нашему мнению, долж-
но подвергнуться осмыслению в научно-методическом и мировоззренческом смыслах .

при этом нельзя не учитывать, что система образования вообще и юриди-
ческого образования в частности относятся к одной из наиболее консервативных 
сфер профессиональной деятельности . поспешные, непродуманные попытки ее 
реформирования способны привести к удручающим итогам, которые могут иметь 
далеко идущие последствия . мы это знаем не понаслышке: тема «достижений» ре-
форматорской активности последних десятилетий в сфере юридического образо-
вания не раз поднималась в научной периодике 1, и ее еще придется затронуть в на-
стоящей публикации . вместе с тем главная цель настоящей публикации — предста-
вить опыт одного из федеральных вузов страны (в нашем случае юФу, являющегося 
alma mater автора данной статьи) в отношении поиска новых подходов, связанных 
с совершенствованием методического и организационно-правового обеспечения 
преподавания государственно-правовых дисциплин .

при выработке путей решения соответствующих вопросов в юФу всегда ис-
ходили, с одной стороны, из сложившихся в данном университете достаточно глу-
боких исторических традиций в преподавании и развитии научных исследований 
по различным направлениям государственно-правовых дисциплин юридического 
образования, а с другой стороны — из необходимости учета новых, современных 
тенденций и закономерностей конституционного развития российской государ-
ственности, предъявляющих новые требования и к юридическому образованию .

кафедра является, как известно, базовой учебной, научно-образовательной еди-
ницей в структуре отечественной высшей школы, включая юридические вузы . само 
слово «кафедра» происходит от греч . kathedra — буквально «сидение», «стул», возвы-

1 позиция автора данной публикации на этот счет излагалась и ранее, в разное время, за-
долго до появившихся в последнее время критических оценок «реформатовских» усилий в сфере 
высшего, в том числе юридического, образования . см ., напр .: Бондарь, Н . с . российское юридиче-
ское образование как конституционная ценность: национальные традиции и космополитические 
иллюзии . серия «Библиотечка судебного конституционализма» . — вып . 3 . — москва, 2013; Бон-
дарь, Н . с . современные ориентиры российского юридического образования: национальные тради-
ции и космополитические иллюзии // юридическое образование и наука . — 2013 . — № 1 . — с . 7–16; 
Бондарь, Н . с . реформированию юридического образования — конституционные ориентиры // Lex 
russica . — 2013 . — № 11 . — с . 1248–1250 .
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шение в виде помоста с высоким пюпитром для оратора, лектора, проповедника; в хри-
стианской церкви кафедра — это возвышение, с которого произносятся проповеди 1 .

при этом нельзя не учитывать весьма существенные особенности кафедраль-
ных коллективов, в том числе их портретно-метрическую специфику как живых 
организмов образовательной сферы . Это, в частности, относительно небольшая 
численность их сотрудников, особые критерии и порядок формирования (ког-
да подбор членов такого коллектива осуществляется, как правило, не только по 
профессиональным качествам, но не в последнюю очередь и по личным характе-
ристикам, мировоззренческим взглядам и даже по психологической совместимо-
сти) . убежден, что залогом жизнеспособности и учебно-исследовательской состо-
ятельности кафедрального коллектива является его формирование не по прин-
ципу личной преданности (вспомним небезызвестный принцип государственной 
кадровой политики), а на основе «единства в многообразии»: когда каждый член 
кафедры — личность: то ли уже сформировавшаяся на основе богатого жизнен-
ного опыта, то ли молодая, энергичная, с оригинальными, порой революционны-
ми взглядами и оценками . при таком подходе к формированию штата коллективу 
кафедры наверняка не угрожает ментальная стагнация .

в этом плане представляется вполне обоснованным рассмотрение становления 
и развития кафедры как непрерывного конкретно-исторического процесса ее эволю-
ционирования в рамках университетского научно-образовательного пространства, со-
пряженного с переживанием противоречий, проблем и достижений, которые были и 
остаются у многострадальной отечественной системы юридического образования (ви-
димо, по природе своей обреченной на перманентное реформирование, которое дале-
ко не всегда ведет к его качественному улучшению) . справедливости ради стоит отме-
тить, что автор данной работы старался в продолжении своей научно-педагогической 
деятельности минимизировать издержки такого «реформирования» 2 .

соответственно, и о сегодняшнем векторе кафедрального развития нельзя 
рассуждать, не обратившись к самим истокам создания и основным этапам раз-
вития кафедр государствоведческого профиля в юФу; не обратившись к своео-
бразному началу координат — отправной точке и историческому пути юридиче-
ского факультета ргу (юФу) и его структурных подразделений 3, формирования 

1 см . Этимологический словарь Н . м . шанского . — 3-е изд ., испр . — москва: дрофа, 2004 .
2 см .: Бондарь, Н . с . российское юридическое образование как конституционная ценность: 

национальные традиции и космополитические иллюзии . серия «Библиотечка судебного конститу-
ционализма» . — вып . 3 . — 2-е изд ., доп . — москва: юрист, 2014 .

3 см . об этом: Бондарь, Н . с . «команда молодости нашей…» . кафедре муниципального права и 
управления — 20 лет (воспоминания и размышления) // от советского строительства — к муниципаль-
ному праву: история и современность (кафедре муниципального права и управления юФу (ргу) — 
20 лет) . сборник материалов, посвященных юбилею кафедры муниципального права и управления 
юФу/отв . ред . проф . н . с . Бондарь . — ростов-н-дону: изд-во юФу, 2008 . — с . 6–35; Бондарь, Н . с . мы 
преданы «команде молодости нашей»: к 30-летию кафедры муниципального права и природоохран-
ного законодательства . // Близкое — далекое: кафедре муниципального права и природоохранного за-
конодательства ргу (юФу) — 30 лет: сб . материалов, посвященных 30-летию кафедры муниципально-
го права и природоохранного законодательства юФу/отв . ред . — проф . Н . с . Бондарь . — ростов н/д: 
профпресс, 2018 . — с . 9–46 . кроме указанных сборников, это, прежде всего, интересные публикации 
питомца ргу, выдающегося историка права д . ю .н . к . п . краковского (см: краковский, к . п . Нить вре-
мени . история юридического факультета варшавского-донского-ростовского-южного федерального 
университета . 1915–2015) . — 2-е изд . — ростов-на-дону: изд-во юФу, 2015) .
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получившей признание в россии конституционно-правовой и муниципальной 
научных школ 1 . при этом не секрет, что университетская кафедра нередко име-
ет и свое собственное научно-образовательное «лицо», связанное, как правило, с 
ее руководителем . Более того, и создание новой кафедры порой изначально ори-
ентировано на конкретное научное направление, представленное той или иной 
персоной . и это вполне естественно, ведь роль заведующего кафедрой в научно-
образовательном процессе — особая . парадокс, правда, заключается в том, что, 
возможно, кафедра становится наиболее успешной в том случае, когда сам за-
ведующий кафедрой не стремится особо выделяться своей наставнической дея-
тельностью; когда кафедральная жизнь настолько отлажена, что все понимают 
друг друга с полуслова и внешние рычаги управления с элементами дисципли-
нарного и тем более административного влияния, по сути, не задействуются . Но 
в любом случае ответственность на заведующем лежит большая, ведь кафедра — 
научно-образовательная ячейка университета, и во многом именно от заведую-
щего зависит авторитет и положение кафедры как исследовательской структу-
ры и в своем вузе, и в межвузовском пространстве . Тем более, если речь идет о 
формировании концептуальных начал становления и развития новой кафедры . 
Не всем выпадает возможность приложить руку к основанию новой кафедры, а 
в последующем руководить ее деятельностью . автору статьи такая честь была 
уготована дважды: в далеком 1987 году, когда ему как молодому ученому довелось 
стоять у истоков первой в стране кафедры муниципально-правового профиля, и 
5 декабря 2022 года — когда была создана первая в стране кафедра конституцио-
нализма . Не приходится при этом говорить, что кафедральной работой довелось 
заниматься на протяжении двух десятилетий «по совместительству» (после на-
значения 16 февраля 2000 года судьей конституционного суда рФ), а точнее — по 
призванию . поэтому вполне естественно, что автору есть о чем вспомнить и по-
рассуждать, сопоставив различные этапы в истории (причем не только в истории 
кафедры…) .

очевидно, что само по себе переименование кафедры не относится к каким-то 
экстраординарным событиям; для вуза это достаточно обыденное явление, неред-
ко, кстати, затрагивающее личные интересы, если иметь в виду как сложившиеся в 
высшей школе традиции кафедрального строительства, так и особенности самой по 
себе природы кафедрального творческого коллектива . переименование кафедры, 
однако, — лишь внешняя сторона, своего рода вершина айсберга проблем совер-
шенствования образовательного процесса . в качестве подтверждения этого тезиса 
отчасти можно рассматривать и решение, принятое в юФу, о создании принципи-
ально новой, первой в россии кафедры такого профиля в структуре юридического 
образования — кафедры конституционализма . созданная путем реорганизации 
посредством слияния двух государствоведческих кафедр — кафедры муниципаль-
ного права и природоохранного законодательства и кафедры государственного 

1 см .: Бондарь, Н . с . ростовская школа муниципального права / Н . с . Бондарь, Н . в . джагарян 
// муниципальное имущество: экономика, право, управление . — 2016 . — № 4 . — с . 38–43; Бондарь, 
Н . с . от донского местного самоуправления — к ростовской школе муниципального права: вчера, 
сегодня, завтра/Н . с . Бондарь, Н . в . джагарян, Т . п . георгиева // вестник юридического факультета 
южного федерального университета . — 2017 . — № 1 . — с . 6–15 .
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(конституционного) права — отныне новая кафедра ориентирована не на саму по 
себе отрасль права (которая, как это традиционно сложилось, дает название той 
или иной кафедре — конституционного, административного, муниципального или 
уголовного, гражданского права и т . п .), а на изучение комплексных, межотрасле-
вых подходов, включая правоприменительные аспекты, характеризующие систему 
конституционализма .

об этом, в том числе о глубинном, методологическом (а не только методи-
ческом) смысле нового наименования кафедры как кафедры конституционализма, 
подробнее будет сказано далее . вместе с тем важно учитывать, что эта проблема име-
ет и другое, более глубокое значение; речь идет о задаче реализации философско-
мировоззренческих основ национальной системы преподавания учебных дисци-
плин конституционно-правового (государствоведческого) профиля; о рассмотре-
нии соответствующих вопросов с учетом сегодняшнего состояния и перспектив 
совершенствования (а, возможно, и реформирования!) системы отечественного 
юридического образования .

в связи с этим — первый — весьма «наивный» вопрос: какой учебно-образо-
вательный смысл вкладывается в содержание самого по себе понятия «конститу-
ционализм» в контексте нового названия кафедры (как кафедры конституциона-
лизма)?

в порядке предельно лаконичного ответа на поставленный вопрос ограни-
чимся двумя-тремя тезисами, первый из которых заключается в том, что консти-
туционализм — понятие не только юридическое, публично-правовое, политическое, 
но это одновременно и частно-правовое, субъективно-личностное, нравственно-
этическое понятие . Это, пожалуй, главный вывод, который автор данной статьи 
извлек из своих университетских уроков конституционализма, усвоенных в свое 
время у своих учителей . в этом тезисе необходимо, естественно, видеть не про-
тивопоставление, а взаимодополнение, тесное переплетение публично-правовых и 
частных, нравственно-этических начал конституционализма . уже поэтому даже к 
самому понятию конституционализма, не говоря уже о подготовке юристов, немыс-
лимо подходить без учета наших, отечественных социокультурных представлений 
о власти и собственности, свободе и ответственности, равенстве и справедливо-
сти, составляющих глубинные характеристики реального конституционализма и 
определяющих его профессионально-образовательное влияние .

при всей сложности, противоречивости развития российского конститу-
ционализма (как в научно-теоретических, так и практически-прикладных его 
компонентах) представляется важным осознание того, что отечественный кон-
ституционализм берет начало не в 1990-х годах прошлого века . история россий-
ского конституционализма едина, что является отражением единства, цельно-
сти духовной культуры и нравственного опыта нации; недопустимо вырывать 
из этой истории страницы ни советского, ни самодержавного (в том числе даже 
придворно-бюрократического), ни либерально-демократического или иного 
понимания отечественного конституционализма . каждый народ имеет такую 
систему конституционализма, которая соответствует его национальным, исто-
рическим, социокультурным потребностям и традициям и, конечно, которой 
он… достоин .
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судьба российского конституционализма, науки конституционного права и 
практики конституционного строительства отражает общую сложную, противо-
речивую судьбу нашего отечества . ее необходимо не только понимать и прини-
мать, но и уважать, любить такой, какая она есть, а не пытаться «обосновывать» в 
угоду кому бы то ни было, что «конституционализм» — якобы порождение чисто 
западной, в частности протестантской культуры, и как сто лет назад, так и сей-
час, он якобы чужд российской среде . конечно, например, на научных идеях и 
публикациях советского периода не могли не сказываться идеологические догмы 
и общеобязательная коммунистическая идеология . Но, очистив научные зерна от 
идеологических плевел, можно оценить глубину многих идей и концептуальных 
подходов, порой опережавших время и предварявших будущие конституцион-
ные перемены .

отмечая принципиально новый уровень современного состояния отечествен-
ной конституционно-правовой науки, важно учитывать, что начинать преподавать 
и изучать конституционное право, другие государствоведческие дисциплины необ-
ходимо с того, что… отсутствует в учебниках конституционного права — с катего-
рии «конституционализм» . Не случайно еще в древнем риме говорили: «cire leges 
non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem» — знать законы это не значит 
держаться за их слова, но (понимать) их силу и значение (мощь) . истоки, значение 
законов, правоприменительной практики, юриспруденции в целом — прежде все-
го, в универсальной категории конституционализма .

при этом в учебно-образовательном плане, в плане подготовки юристов важно 
учитывать (и это второй тезис!), что конституционализм как многоуровневая кате-
гория дает методологические подходы к системному пониманию государственно-
правовой действительности с точки зрения всех ее основополагающих характери-
стик; речь идет, в частности, как о горизонтальных ее характеристиках, которые 
в обобщенном плане принято сводить к системе разделения властей, ее функцио-
нировании в соотношении законодательной, исполнительной, судебной властей, 
так и вертикальных уровнях публично-правовой жизни (федеральный, региональ-
ный, муниципальный) . очевидно, что с принятием конституционных поправок 
2020 года (ч . 2 ст . 80, ч . 3 ст . 132 конституции рФ) соответствующие подходы по-
лучили особенную актуальность и практическую значимость . в основе профессио-
нальных знаний будущих юристов должно лежать глубокое понимание не только 
федерального, но и регионального, а также муниципального конституционно-
правового ядра публично-правовой жизни, выражением чего является трехуров-
невая конституционно-правовая система в единстве: 1) федеральной конституции; 
2) конституций (уставов) субъектов рФ; 3) уставов муниципальных образований . 
Надеюсь, включение в данную «конституционную вертикаль» уставов муници-
пальных образований не будет воспринято читателем как некая ошибка, неточ-
ность, как в научном, доктринальном отношении, так и в учебно-образовательном, 
профессионально-юридическом; уверен — конституционная система (с точки 
зрения ее вертикальных характеристик) была бы неполной без муниципального 
уровня . представляется, что есть все основания, следуя не на словах, а в реаль-
ной публично-правовой действительности принципу единства публичной власти 
и правовой жизни, этот самоуправленческий уровень определить как своего рода 
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муниципальный конституционализм 1 . в этом качестве он мог бы быть представлен 
в контексте учебно-образовательного процесса с точки зрения единства всех уров-
ней публичной власти и соответствующей им конституционной системы общества 
и государства .

показательно в связи с этим, что и в основе конституционной поправки об 
усилении единства публично-властных начал лежал, как это подтверждается за-
ключением конституционного суда рФ от 16 марта 2020 г . № 1-з, конституционный 
посыл о защите прав граждан; о том, что права и свободы человека и гражданина, 
являясь высшей ценностью, определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправле-
ния (ст . 2 и 18 конституции рФ); это предполагает необходимость согласованно-
го действия различных уровней публичной власти, включая муниципальный, как 
единого целого во благо граждан .

в рамках учебно-образовательного процесса важно также учитывать (это 
третий тезис!), что категория конституционализма является межотраслевой . ее 
профессионально-образовательные компоненты могут быть представлены как: 1) 
экономический конституционализм; 2) правоохранительный конституционализм; 
3) экологический конституционализм и др . в этом плане не случайным является 
тот факт, что учреждению кафедры конституционализма на юридическом факуль-
тете юФу предшествовало создание Научно-образовательного центра судебного 
конституционализма, важным направлением в работе которого является разработ-
ка межотраслевых проблем российского конституционализма на основе единства 
доктринальных, нормативно-правовых, правоприменительных аспектов и учебно-
методических вопросов их преподавания в учебном процессе 2 . основная задача 
центра состоит в соединении юридической науки, образования и практической 
юриспруденции . Это то, чего в одинаковой мере недостает как юридическому об-
разованию и правовой науке (имея в виду нередко проявляющуюся их оторван-
ность от правотворческой и правоприменительной практики), так и практической 
юриспруденции . исходя из наименования центра содержащего в себе словосоче-
тание «судебный конституционализм» — нет необходимости подробно обосновы-
вать, что именно «конституционализм» является, по мнению создателей центра, 
универсальным понятием, имеющим фундаментальное значение для всех отраслей 
и институтов правовой системы и правоприменительной практики . центр — ком-

1 см . подробнее: Бондарь, Н . с . публичное и личное: поиск баланса продолжается… мему-
арная юриспруденция . — 2-е изд ., перераб и доп . — ростов-на-дону — москва — санкт-петербург: 
юрист, 2020 . — с . 531–549 .

2 подтверждением этого является, в том числе, тематика Форумов, проводимых по линии 
Ноц судебного конституционализма юФу . см .: Экономический конституционализм в правотвор-
ческом и правоприменительном измерении, ростов-на-дону, 21 мая 2021 года . — ростов-на-дону: 
юФу . серия «Библиотека судебного конституционализма . вып . 11: сб . материалов конференции/
отв . ред . Н . с . Бондарь . 2021 . — 172 с .; правоохранительный конституционализм: доктрина и прак-
тика: сб . материалов II Форума судебного конституционализма/отв . ред . проф . Н . с . Бондарь . се-
рия «Библиотека судебного конституционализма» . вып . 12; юФу . — ростов-на-дону — Таганрог: 
изд-во юФу, 2022 . — 164 с .; Экологический конституционализм: научно-образовательная доктрина, 
правотворческая и правоприменительная практика: сб . материалов III донского форума судебного 
конституционализма/отв . ред . проф . Н . с . Бондарь . серия «Библиотека судебного конституциона-
лизма» . вып . 13 . — ростов-на-дону — Таганрог: изд-во юФу, 2023 . — 226 с .
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фортная площадка для юристов и экономистов, философов и социологов, госу-
дарствоведов и цивилистов, криминалистов и административистов, теоретиков и 
практиков юриспруденции .

одновременно уместно отметить, что на юридическом факультете юФу 
сформирована признанная в стране Ростовская школа конституционного и му-
ниципального права, которая имеет прямое отношение к решению проблем как 
федерального, так и регионального, муниципального конституционализма в его 
межотраслевом проявлении 1 . Не будет преувеличением сказать, что в историче-
ском плане становление ростовской школы конституционализма проходило в 
бурном потоке социально-политических событий конца XX — начала XXI веков, 
вместе с реформированием системы организации власти, обновлением обще-
ства и государства . процессы российских реформ привели к существенному из-
менению картины социально-экономической, политической жизни и правовой 
системы россии . речь шла не только об обновлении действовавшего законода-
тельства и основанной на нем правовой системы, но и о формировании принци-
пиально новых правовых институтов и отраслей права, призванных юридически 
отразить новые явления нашей действительности . в их ряду важное место всегда 
принадлежало государствоведческому блоку, включая новую для того периода 
отрасль — муниципальное право . при всей сложности, противоречивости про-
цессов формирования муниципального права и его обособления в самостоятель-
ную отрасль права очевидным остается тот факт, что в основе этих изменений 
лежали объективные условия и предпосылки . к последним относятся, прежде 
всего, социально-политические и экономические факторы, предопределившие 
в рамках процессов деэтатизации и перехода к плюралистической демократии 
выбор новой системы организации власти на местах, перераспределение как по-
литической, так и экономической власти «сверху вниз» . организационным вы-
ражением этих процессов явилось формирование и развитие системы местного 
самоуправления .

Новые государственно-правовые явления требовали их научно-теоретического 
осмысления и адекватного отражения в учебном процессе путем внесения серьез-
ных изменений не только в содержание традиционных учебных курсов, но и в сам 
учебный план, с включением в него, в том числе, новых учебных дисциплин, одной 
из которых стало муниципальное право .

Это предопределило необходимость внесения существенных корректив и в 
идеологию юридического образования, равно как и оказало влияние на формиро-
вание новых направлений развития юридической науки . в этом плане неслучайной 
представляется одна из важных особенностей кафедральной научной школы — 
тесное, органическое переплетение лежащих в ее основе концептуальных, методо-
логических, дисциплинарных подходов, свойственных собственно муниципально-
му праву, с общими проблемами современного конституционализма, имея в виду 
осмысление идейно-философских, социокультурных, нравственно-этических, 
политико-правовых начал организации публичной, в том числе муниципальной, 
власти в единой системе российской конституционной государственности . Это в 

1 см .: Бондарь, Н . с . ростовская школа муниципального права / Н . с . Бондарь, Н . в . джага-
рян // муниципальное имущество: экономика, право, управление . — 2016 . — № 4 . — с . 38–43 .
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полной мере соответствует и разрабатываемой на кафедре конституционализма 
юФу концепции муниципального конституционализма .

возвращаясь же к направлениям деятельности Научно-образовательного 
центра судебного конституционализма юФу, заметим, что есть все основания по-
лагать, что он становится своего рода ядром новой кафедры с позиции межотрас-
левых, междисциплинарных подходов . что же касается соединения теории и прак-
тики, то кафедральным инструментом реализации таких подходов должно стать 
периодическое издание «современный конституционализм: теория и практика» — 
совместный проект Ноц судебного конституционализма юФу и редакции меж-
вузовского научного журнала «спутник высшей школы» . специальные выпуски 
«современного конституционализма» выходят в свет, начиная с 2021 года, с разной 
периодичностью . Так, в № 2 (7) журнала были опубликованы труды не только вы-
дающихся ученых 1, но и представителей практической юриспруденции, в частно-
сти судей различных инстанций 2 .

в этом плане кафедра конституционализма становится не обычной единицей 
в структуре факультета, сформированной по отраслевому принципу, а научно-
образовательным, практико-прикладным комплексом, направленным на соедине-
ние науки с правотворческой и правоприменительной действительностью . поэто-
му вполне обоснованным и объективно необходимым можно считать широкий 
межотраслевой подход к вопросам становления кафедры конституционализма, 
определению перспектив ее деятельности, в том числе с позиций общих проблем 
совершенствования юридического образования . Это тем более оправданно, имея 
в виду, что сферой проявления ценностных характеристик конституционализма 
и представленных им на кафедре учебных дисциплин является практически вся 
система юридического образования, по отношению к которой он (конституциона-
лизм) должен выступать в качестве системообразующего фактора .

2. Конституционализм как учебно-образовательная проблема: 
взгляд с учетом нынешнего этапа реформы юридического образования.

российское высшее образование, включая юридическое, длительное время 
находилось в состоянии перманентного реформирования, ориентированного в 
основном на западные стандарты (причем не только образовательные, но и мировоз-
зренческие) . в результате система образования накопила немало острых проблем, 
в том числе связанных не столько с решением конкретных учебно-методических 
проблем, сколько с космополитическими иллюзиями, ориентированными на по-
иск «легких путей» интеграции отечественной высшей школы в европейское обра-
зовательное пространство . одним из главных «достижений» данных структурных 

1 см . Бондарь, Н . с . конституционализм как всеобъемлющая универсальная категория: 
судебный, экономический, правоохранительный, экологический // спутник высшей школы: меж-
вузовский научный журнал; выпуск «современный конституционализм: теория практика» . — 
№2(7) . — 2022 . — с . 4–10 .

2 см . галов, в . в . об ответственности судьи за неисполнение актов конституционного суда 
российской Федерации; сачков а . Н . административное судопроизводство как инструмент защи-
ты каждого: о соотношении частных и публичных интересов // спутник высшей школы . выпуск 
«современный конституционализм: теория и практика» . — № 2 (7) . — 2022 . — с . 97–102, 115–124 .
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преобразований явилось включение россии в Болонский процесс и переход к так 
называемой двухуровневой системе образования .

в последнее время эта тема стала привлекать всё большее внимание, в том 
числе на фоне наконец-то получившего широкий общественно-политический ре-
зонанс вопроса о том, «быть или не быть россии в Болонском процессе?» . Нельзя 
обойти вниманием озвученный с высоких трибун относительно недавно призыв не 
просто пересмотреть взаимоотношения национальной системы образования с Бо-
лонской системой, но найти оптимальные решения соответствующих проблем без 
очередной ломки, коренного пересмотра всего того, что было сделано в последние 
два-три десятилетия . важным в этом плане видится издание указа президента рФ 
№ 343 от 12 мая 2023 г . «о некоторых вопросах совершенствования системы выс-
шего образования» 1, в соответствии с которым в 2023/24 и 2025/26 учебных годах 
будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профо-
бразования . он предусматривает два уровня высшего образования — базовое (со 
сроком обучения от четырех до шести лет) и специализированное высшее образо-
вание (где срок обучения будет варьироваться от года до трех), а также установле-
ние одного уровня профессионального образования — аспирантуры . уровень ба-
зового высшего образования объединит программы бакалавриата и специалитета . 
На уровне специализированного образования будут реализовываться программы 
магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки . пилотный проект перво-
начально будет реализовываться в шести вузах страны; хотелось бы надеяться в 
этой связи, на постепенную реанимацию позитивных качеств «нашего историче-
ского» специалитета 2; интеграция достоинств прежней системы образования в 
новую двухуровневую модель, несомненно, будет способствовать восстановлению 
лучших национальных традиций юридического образования, их дальнейшему раз-
витию в новых условиях сегодняшних требований .

для автора этой статьи данный вопрос представляется принципиальным и 
очевидным: о сомнительности перевода отечественной модели юридического обра-
зования на Болонскую двухуровневую систему (бакалавриат-магистратура) ему до-
велось высказывать свои соображения на различных уровнях еще более десяти лет 

1 см .: указ президента рФ от 12 .05 .2023 № 343 (ред . от 26 .06 .2023) «о некоторых вопросах 
совершенствования системы высшего образования» // сз рФ . — 2023 . — № 20 . — ст . 3535 . 

2 см .: агранович, м . вузы россии перейдут на новую систему образования вк 2026 году . ка-
кие изменеия ждут студентов [Электронный ресурс] // росс . газ . — 07 июня 2023 г . — URL: https://
rg .ru/2023/06/07/ushla-na-bazu .html (дата обращения: 10 .06 .2022); губернаторов, е . зачем потребо-
вался пилотный проект по переходу на новую систему образования [Электронный ресурс] // ве-
домости . — 12 мая 2023 г . — URL: https://www .vedomosti .ru/society/articles/2023/05/12/974833-ukaz-
pilotnom-proekte-visshego-obrazovaniya (дата обращения: 10 .06 .2023); что такое Болонская система 
образования, и чем ее заменят в россии? [Электронный ресурс] // известия . — 03 марта 2023 г . — 
URL: https://iz .ru/1345736/2023–03–03/chto-takoe-bolonskaia-sistema-obrazovaniia-i-chem-ee-
zameniat-v-rossii (дата обращения: 10 .06 .2022); «Будут и бакалавриат, и магистратура» . министр ва-
лерий Фальков раскрыл подробности отказа от Болонской системы // URL: https://www .kommersant .
ru/doc/5381815 (дата обращения: 10 .06 .2022) . см . также: липин, д . а . Болонская образовательная 
система в аспекте защиты суверенитета российской Федерации // государственная власть и местное 
самоуправление . — 2022 . — № 8 . — с . 13–15 . васильева, а . Наш вуз хотя и не в Болонии, россия отка-
жется от участия в Болонском процессе // коммерсант . — № 90 (7291) . — 25 .05 .2022 . — URL: https://
www .kommersant .ru/doc/5367733 (дата обращения: 09 .01 .2023) и др .
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назад . Более того, в свое время автору этих строк довелось инициировать (дважды) 
обсуждение этих вопросов на традиционных встречах судей кс рФ с президентом 
рФ, посвященных очередным годовщинам конституции рФ 1 . в дальнейшем автор 
принципиально важным посчитал более подробно изложить свою позицию о юри-
дическом образовании в отдельных публикациях, в том числе имея в виду юриди-
ческое образование как проблему конституционной безопасности личности, обще-
ства и государства, основанную на учете национальных традиций единства профес-
сиональной подготовки юристов с мировоззренческими началами, недопустимости 
ориентации на чуждую нам философию юридического прагматизма, узкоотрасле-
вую, прикладную направленность в подготовке юридических кадров 2 .

Тем важнее, что сегодня есть осознание ошибочности такого рода решений в 
сфере образования, причем не только на уровне профессионального образовательно-
го сообщества, но и высшего руководства страны . принципиально важное значение 
имела в этом плане сформулированная в послании президента рФ Федеральному 
собранию от 21 февраля 2023 года установка на проведение существенных измене-
ний в высшей школе «с учетом новых требований к специалистам в экономике, соци-
альных отраслях, во всех сферах нашей жизни» . при этом был дан ориентир на «син-
тез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних 
десятилетий» . именно на этой основе предлагается использовать традиционные для 
нашей страны подходы к базовой подготовке специалистов с высшим образованием . 
срок обучения может составить от четырех до шести лет . при этом даже в рамках 
одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, разные по 
сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка 
труда . и только в том случае, если профессия потребует дополнительной подготовки, 
узкой специализации, молодой человек сможет продолжить образование в порядке 
специализации (в том числе в магистратуре) . Это фактически означает официальное 
признание на высшем государственном уровне ошибочности ранее проводившегося 
курса на «всеобщий» перевод российского высшего образования, в том числе юри-
дического, на западную систему «бакалавр-магистр» . в этих условиях существенным 
является то, что переход к новому порядку функционирования системы образова-
ния предложено сделать плавным, в том числе сохраняя положительный опыт, нако-
пленный в последние годы . Те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить 
образование по действующим программам . и, естественно, не должны быть постав-
лены под сомнение и не будут подлежать пересмотру уровень подготовки и дипломы 
о высшем образовании граждан, которые прошли обучение по действующим про-
граммам бакалавриата, специалитета или магистратуры 3 .

1 см .: магистр почти не виден . приемлема ли в россии Болонская система? (интервью Н . Бон-
даря м . Барщевскому для «российской газеты») // росс . газ . — 2013 . — № 50 (6026) .

2 см .: Бондарь, Н . с . российское юридическое образование как конституционная ценность: 
национальные традиции и космополитические иллюзии . серия «Библиотечка судебного конститу-
ционализма» . вып . 3 . — москва: юрист . 2013; Бондарь, Н . с . современные ориентиры российского 
юридического образования: национальные традиции и космополитические иллюзии // юридиче-
ское образование и наука . — 2013 . — № 1 . — с . 7–16; Бондарь Н . с . реформированию юридического 
образования — конституционные ориентиры // Lex Russica . –2013 . — № 11 . — с . 1248–1250 .

3 см .: послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 г . // URL: http://www .
kremlin .ru/events/president/transcripts/copy/70565 .
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именно в этом контексте вполне уместным представляется особое внимание 
к вопросу о месте и роли теории и практики конституционализма в системе нацио-
нального юридического образования, имея в виду как конституционно-правовое, 
государствоведческое направление, так и будущих специалистов в области граж-
данского, уголовного и других отраслей права . главная проблема в этом плане, 
как представляется, заключается в необходимости, с одной стороны, «защитить» 
конституционную составляющую в национальной системе юридического образова-
ния . С другой стороны, важно обратить внимание на опасность проявившегося, по 
крайней мере в отдельных (отнюдь не периферийных!) юридических вузах, процес-
са своего рода «денационализации» учебного курса конституционного права, когда 
под предлогом «оптимизации» времени, выделяемого в рамках сокращенных объ-
емов учебных часов, которое предназначено для государствоведческих дисциплин 
по программе подготовки бакалавров, происходит некая «конвергенция» нацио-
нальной и зарубежных систем конституционного права (включая, естественно, и 
конституционное право российской Федерации) в рамках так называемой «общей 
части» конституционного права . как результат — отечественное конституционное 
право, его основополагающие институты, по сути, «растворяются» в системе «гло-
бального», «космополитического» конституционализма . собственно говоря, на-
циональная система конституционного права в этом случае становится самостоя-
тельным предметом изучения лишь в «особенной части» конституционного права, 
но… наряду с другими зарубежными системами конституционного права .

отвечает ли такой подход потребностям профессиональной подготовки бу-
дущих юристов, с одной стороны, и требованиям современной учебно-образо-
ва тельной компаративистики, с другой? Не отрицая возможности вести поиск 
решения соответствующих проблем, в том числе и на основе таких подходов, 
представляется важным обратить внимание на сомнительность, недопустимость 
абстрактных, не основанных на национальной доктринальной основе (не говоря 
уже о национальном нормативно-правовом, законодательном материале), инсти-
туционных подходов к системе конституционного права . Тем более важно учиты-
вать эти обстоятельства в свете конституционных поправок 2020 года, которые 
стали для нас основой формирования и утверждения социокультурной системы 
ценностного конституционализма; основные координаты конституционной иден-
тичности общества и государства определяются в этом случае не только и чаще 
всего не столько законодательными решениями нормативистского толка, сколько 
фундаментальными началами национальной конституционной аксиологии . в этом 
плане весьма сомнительна (если не сказать более определенно — опасна) своего 
рода «денационализация» конституционного права путем вычленения так назы-
ваемой его «общей части», где как раз и концентрируются доктринальные нача-
ла современного конституционного права . Нет сомнений, что, оценивая в этом 
плане содержательное наполнение и практическое значение конституционной 
юриспруденции, важно учитывать как ее научную, доктринальную составляющую 
(которой традиционно уделяется приоритетное значение), так и профессионально-
образовательный компонент .

Доктринальная составляющая конституционной юриспруденции весьма 
убедительно представлена в многочисленных отечественных научных исследо-
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ваниях; она особенно важна в нынешних условиях активного обновления (а не 
просто развития) конституционной доктрины российской государственности 
в формирующемся новом миропорядке . вместе с тем весьма значим и другой — 
профессионально-образовательный компонент конституционной юриспруденции, 
который, к сожалению, и раньше находился в системе юридического образования 
на вторых ролях, а сегодня также переживает, без преувеличения можно сказать, 
не лучшие времена . Нет сомнений, что данная проблема серьезно актуализируется 
как глобальными изменениями, кризисным состоянием системы международных 
отношений и международно-правового (в том числе научно-образовательного) 
сотрудничества, так и современными тенденциями развития отечественного выс-
шего юридического образования, в том числе — существенным сокращением, а 
порой и отказом (в особенности, по программам бакалавриата) не только от само-
стоятельных компаративистских дисциплин, но и от отдельных тем сравнительно-
правового характера в рамках практически всех профессионально ориентирующих 
направлений практической юриспруденции, начиная с конституционной и завер-
шая цивилистической, а также уголовно-правовой . Это подтверждается, в том 
числе, действующими образовательными стандартами, которые практически ис-
ключили компаративистику в качестве обязательных элементов соответствующих 
образовательных дисциплин .

между тем принципиально важным представляется учет двуединой направ-
ленности конституционной юриспруденции при подготовке юридических кадров: 
а) информационно-мировоззренческое, ценностное назначение конституционно-
правовых знаний; б) профессионально-образовательная направленность соот-
ветствующих знаний, что обеспечивается в рамках учебных дисциплин и их от-
дельных тем конституционно-правового содержания . Недооценка же объективно 
снижает ценностное наполнение учебных дисциплин и системы образования в 
целом, негативно сказывается на качестве получаемых знаний и итоговом резуль-
тате обучения будущих юристов . при этом важно учитывать, что аксиологические 
характеристики конституционной юриспруденции сочетают в себе как личност-
ные, так и публичные начала, имея в виду многообразие, глубину и мировоззрен-
ческую, ценностную остроту проблематики, вытекающей из самой природы пред-
мета конституционного права; независимо от национальной специфики, истори-
ческих, социокультурных и иных особенностей конституционных систем в основе 
их предметно-регулятивных начал во всех странах лежат такие явления социаль-
ной действительности, как власть, свобода, собственность . Без конституционно-
правовых знаний в области прав человека (свобода), политической организации 
общества и государства (власть), экономической системы (собственность) невоз-
можно формирование отвечающего современным требованиям конституционного 
мировоззрения 1, равно как и профессионально ориентированных качеств юриста .

Это и понятно: работа юриста в одинаковой мере предполагает, как отстаива-
ние и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, обеспече-
ние безопасности граждан, так и охрану интересов государства, защиту публичных 

1 см . подробнее: Бондарь, Н . с . аксиология конституционного мировоззрения . часть I . кон-
ституционное мировоззрение в ценностном измерении обновленной конституции россии/Н . с . Бон-
дарь, Э . Э . Баринов // конституционное и муниципальное право . — 2021 . — № 12 . — с . 3–12 .
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ценностей общества . в этом плане юрист, независимо от конкретных направлений 
его деятельности, должен обладать глубокими профессиональными знаниями, свя-
занными в том числе с историческими, социокультурными особенностями нацио-
нальной правовой системы; соотношением национальной юрисдикции с надна-
циональной и зарубежными юрисдикциями в современных условиях глобальных 
международных вызовов .

Это важно еще и потому, что получающие конституционное закрепление те 
или иные ценности, в том числе провозглашаемые в качестве общенациональных, 
неизбежно приобретают политико-правовой характер и в этом виде, попадая в 
систему координат двойных политических стандартов, зачастую применяют-
ся как средство идеологической борьбы и в конечном счете политико-правовой 
интервенции, которая базируется на мнимом обосновании превосходства одних 
конституционно-правовых систем и их ценностей над другими . Это находит свое 
выражение в так называемых новых, «неолиберальных ценностях», получающих 
в том числе конституционное, а то и международно-правовое оформление: как, 
например, «свобода» выбора половой принадлежности, допустимость однополых 
браков, неолиберальный феминизм, основанный в том числе на «новом» прочте-
нии гендерного, биологического, сексуального и иных форм равенства, «свобод-
ных» от нравственно-этических, социокультурных начал, характеризующих поло-
жение личности в постсовременном мире 1 . в этих условиях профессиональные 
знания юриста должны основываться на прочных аксиологических, нравственно-
этических основах современного конституционализма . являясь защитником и 
хранителем национальных ценностей, практикующий юрист (какой бы не была 
сфера его деятельности) не может ограничиваться узкопрофессиональными зна-
ниями и навыками исполнения должностных обязанностей . Формирование отве-
чающего современным требованиям профессионального юридического образова-
ния предполагает наличие должного уровня конституционной культуры, овладе-
ние методологией критической оценки существующих в современной правовой 
жизни доктрин, правотворческих и правоприменительных (в особенности судеб-
ных!) практик .

очевидно, что существенное не только мировоззренческое, но и профес-
сионально ориентирующее значение (в том числе с точки зрения доступа к ин-
формации и экспертным оценкам тех или иных явлений, событий, требующих 
юридической квалификации) имеет в данном случае конституционная тематика, 
которая может определяться как комплексный научный метод сравнения нацио-
нальных систем конституционного права и практики его реализации в различных 
государствах путем выделения в них общего, особенного и единичного 2 . при этом 
можно определить различные формы влияния конституционного права на про-

1 см ., напр .: честнов, и . л . релятивность правовых ценностей в постсовременном мире // 
правовые ценности в свете новых парадигм развития современной цивилизации: сб . научных тру-
дов / под общ . ред . д . а . пашенцева . — москва: изисп, иНФра-м, 2020 . — с . 28–33 . 

2 см .: Бондарь, Н . с . конституционная компаративистика в системе юридического образо-
вания: сочетание научно-доктринальных и учебно-образовательных начал // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения . — 2023 . — Т . 19, № 3 . — с . 5–19; Бондарь, Н . с . о 
конституционной модели юриста и роли конституционной компаративистики в системе юридиче-
ского образования // сравнительное конституционное обозрение . — 2009 . — № 6 . — с . 57–65 .
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фессиональное становление будущих юристов: информационно-познавательное, 
ценностно-мировоззренческое, эмоционально-психологическое и, в какой-то мере, 
нормативно-ориентирующее стратегическое воздействие и т . п . каждая из них за-
служивает своего, относительно самостоятельного анализа, учебно-методической 
оценки, имея в виду, что сама система юридического образования представляет со-
бой не только сферу профессиональной деятельности по подготовке юридических 
кадров, но также важный духовно-нравственный фактор развития современного 
демократического общества и государства . концентрированным выражением этого 
являются ценностные характеристики юридического образования как конституци-
онно значимой сферы социально-правовой действительности . их последователь-
ный учет — важная предпосылка успешного развития, совершенствования юри-
дического образования, в том числе в плане его методического, организационно-
правового кафедрального обеспечения .

3. Аксиология юридического образования 
в соотношении публичных и личностных начал

исследование природы, особенностей системы юридического образования 
как относительно самостоятельной, заключающей в «самой себе» (в юридической 
образовательной сфере) ценностные характеристики современного демократиче-
ского правового государства, имеет в нынешних условиях поиска наилучшего ба-
ланса между национальными и наднациональными стандартами многовекторных 
программ юридического образования в усложняющемся мире принципиальное 
значение . Нарушение такого баланса, проявившееся в россии в 90-е годы XX в . и 
в начале XXI в ., со всей очевидностью подтверждает опасность реформирования 
юридического образования без учета национальных традиций и того обстоятель-
ства, что юридическое образование, являясь важным фактором конституционной 
безопасности личности, общества и государства, и само по себе, несомненно, пред-
ставляет конституционную ценность .

известно, что каждая система ценностей, предполагающая признание опре-
деленной полезности объекта или явления, его объективно-субъективную важ-
ность и необходимость, обладает своим индивидуальным (личностным) и соци-
альным (коллективным, общественным, государственно признанным) культурно-
историческим кодом 1 . конституционная ценность юридического образования име-
ет в этом плане два ярко выраженных аспекта — публично-правовой и субъективно-
личностный .

Публично-правовой ценностный аспект юридического образования базирует-
ся на том, что, являясь элементом системы профессиональной подготовки в нашей 
стране, юридическое образование проявляет себя в конституционно-правовом 
плане как составляющая социальной государственности (ст . 7 конституции рФ) и, 
соответственно, характеристика одной из основ конституционного строя, инсти-
туциональное средство кадрового обеспечения судебных, правоохранительных, 
иных государственных и муниципальных органов публичной власти, а, стало быть, 

1 см . об этом: Бабурин, с . Н . Нравственное государство: русский взгляд на ценности консти-
туционализма . — москва: Норма, 2020 . — с . 149 .
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кадрового обеспечения суверенитета российского государства, его полновластия, 
верховенства, независимости и безопасности . познание, уяснение нормативного 
содержания и политико-правового значения соответствующих институтов кон-
ституционного права составляет в свою очередь основу публично-правовых про-
фессиональных знаний юриста .

Субъективно-личностные характеристики юридического образования как 
конституционной ценности выражаются, во-первых, в природе права на высшее 
юридическое образование, которое необходимо рассматривать как элемент нор-
мативного содержания комплексного по своей природе конституционного права 
на образование (части 1, 3 ст . 43 конституции рФ); во-вторых, ярко выраженные 
личностные моменты присутствуют в характеристиках самого по себе института 
профессионального юридического образования, полученного в результате реали-
зации соответствующего конституционного права как субъективного блага чело-
века, имея в виду приобретение данным лицом, как обладателем профессионально-
юридических знаний, определенного социально-правового статуса; в-третьих, 
субъективно-личностная ценность юридического образования обусловлена конеч-
ной направленностью, ориентацией профессиональной деятельности юриста на 
личность, защиту ее прав и свобод которые являются высшей конституционной 
ценностью в нашем государстве (ст . 2 конституции рФ); наконец, в-четвертых, 
нельзя не учитывать и то обстоятельство, что юридическое образование напря-
мую влияет на реализацию многих других конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, что способствует в конечном счете усилению субъективно-
личностных начал самой по себе системы юридического образования .

Так, сегодня в российской правовой системе требование наличия высшего 
юридического образования для весьма значительного круга субъектов, как спра-
ведливо отмечается в литературе, непосредственно связано со многими иными 
неотчуждаемыми конституционными правами личности, в том числе с целым ря-
дом правоотношений, направленных на обеспечение и защиту широкого спектра 
конституционных прав личности . в частности, гарантированное в статье 48 кон-
ституции российской Федерации предоставление именно квалифицированной 
юридической помощи с полной очевидностью указывает на то, что функция по ока-
занию такой помощи может осуществляться только лицами, имеющими соответ-
ствующую профессиональную квалификацию, приобретение которой возможно 
лишь в рамках организованной на государственном уровне системы юридического 
образования . Таким образом, с конституционным правом каждого на судебную за-
щиту его прав и свобод, правом на получение квалифицированной юридической 
помощи корреспондируют обязанности государства обеспечить права и свободы 
личности правосудием, предоставить каждому нуждающемуся квалифицирован-
ную юридическую помощь . следовательно, в рамках всего комплекса мероприятий 
по реализации этих конституционных предписаний государство обязано, в част-
ности, организовать систему юридического образования для подготовки квалифи-
цированных юридических кадров 1 . кроме того, представляется, что не в полной 
мере следует соглашаться и с исследователями, отмечающими исключительно «ры-

1 см . подробнее: виляк, о . и . о конституционализации юридического образования // госу-
дарственная власть и местное самоуправление . — 2018 . — № 8 . — с . 3–16 .
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ночный» характер ценности образования в целом и юридического в частности 1 . 
Безусловно, механизмы рынка оказывают (и должны это делать) влияние на фор-
мирование государственной стратегии в области высшего образования (об этом, в 
частности, свидетельствует нормативное допущение и в какой-то степени поощре-
ние формирования так называемых базовых, «цифровых» кафедр 2 и др .), посколь-
ку именно запросы рынка в значительной степени обусловливают количественные 
и качественные запросы на узких высококвалифицированных специалистов . од-
нако юридическое образование, в силу своей специфики обладающее, как уже было 
отмечено выше, публично-правовой ценностью, в значительной мере должно обе-
спечивать и необходимые конституционные координаты существования личности, 
общества и государства, что само по себе является значимым вне зависимости от 
господствующей в государстве социально-экономической модели .

объективно необходимый баланс субъективно-личностных и публично-
правовых начал в системе юридического образования обеспечивается, в том числе, 
посредством конституционализации данной сферы социальных отношений . при 
этом важно учитывать, что конституционализация системы юридического образо-
вания — сложный, многовекторный, многоуровневый процесс, предполагающий 
распространение конституционных начал во все учебно-образовательные отрас-
левые структуры материального и процессуального, частного и публичного пра-
ва 3 . Это обеспечивается не только на основе нормативного содержания самой по 
себе конституции, но важное значение имеют в этом плане также решения кс рФ 
как органа конституционного правосудия; предметом его рассмотрения являются 
самые различные вопросы образовательной деятельности, подтверждением чего 
могут служить, например, решения, касающиеся единого государственного экза-
мена 4, защиты прав преподавателей вузов 5 и многие другие, затрагивающие как 
публично-правовые, так и личностные начала образовательной сферы 6 .

двуединые ценностные начала юридического образования раскрываются 
на основе наиболее значимых, метаюридических по своим формально-правовым 

1 ильин, а . в . высшее юридическое образование в россии: что мы должны делать и на что мы 
можем надеяться? // закон . — 2019 . — № 9 . — с . 39–52 .

2 см ., например: приказ минцифры россии от 30 .06 .2022 № 505 «об утверждении методик 
расчета показателей федеральных проектов национальной программы "цифровая экономика рос-
сийской Федерации"» // спс «консультантплюс: версия проф» (дата обращения: 06 .04 .2023) .

3 см . об этом: конституционализация российского права в учении академика о . е . кутафи-
на/под ред . в . в . комарова . — москва: Норма, 2023 . — с . 44–69 .

4 см .: определение кс рФ от 12 ноября 2008 г . № 909-о-о; определение кс рФ от 16 декабря 
2008 г . № 1088-о-о .

5 см .: постановление кс рФ от 15 июля 2022 г . № 32-п // сз рФ . — 2022 . — № 30 . — ст . 5692 .
6 см ., напр .: постановления кс рФ: от 17 апреля 2018 г . № 15-п // сз рФ . — 2018 . — № 18 . — 

ст . 2720; от 22 мая 2018 г . № 19-п // сз рФ . — 2018 . — № 22 . — ст . 3228; от 14 ноября 2018 г . № 41-п 
// сз рФ . — 2018 . — № 48 . — ст . 7490; от 27 ноября 2009 г . № 18-п // сз рФ . — 2009 . — № 49 (ч . 2) . — 
ст . 6041; от 16 ноября 2004 г . № 16-п // сз рФ . — 2004 . — № 47 . — ст . 4691; от 24 октября 2000 г . 
№ 13-п // сз рФ . — 2000 . — № 44 . — ст . 4399; определения кс рФ: от 30 июня 2020 г . № 1450-о; от 
06 июня 2019 г . № 1503-о: от 20 декабря 2016 г . № 2710-о; от 16 июля 2013 г . № 1142-о; от 17 июля 
2012 г . № 1345-о; от 29 мая 2012 г . № 865-о; от 27 января 2011 г . № 88-о-о; от 17 ноября 2011 г . 
№ 1620-о-о; 
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характеристикам институтов в виде основ конституционного строя (публично-
правовая составляющая), с одной стороны, и конституционного статуса личности 
(субъективно-личностная составляющая), с другой . соответствующие ценностные 
начала, генерируемые в том числе в системе конституционного правосудия, явля-
ются одновременно и ориентиром для формирования (равно как и последующей 
реализации в учебном процессе) образовательных компонентов конституционной 
компаративистики .

в этом плане и модернизацию национальной системы юридического образо-
вания оправданно рассматривать прежде всего с философско-мировоззренческих 
позиций, поскольку, как верно подмечено, каждое общество вырабатывает свой 
способ формирования правового профессионального сознания юристов 1 . Это об-
стоятельство необходимо учитывать и при оценке современных тенденций разви-
тия юридического образования, в том числе в их соотношении с Болонским процес-
сом, на основе которого кардинально меняется понимание самой сущности и целей 
юридического образования: на смену нашим национальным ориентирам, основан-
ным на требованиях единства образования, науки и воспитания и осуществления 
на этой базе широкой, фундаментальной (в т . ч . гуманитарной) подготовки буду-
щих юристов, приходит, по сути, новая мировоззренческая основа юриспруденции — 
философия юридического прагматизма, а на практике — реализация новой форму-
лы юридического образования как процесса подготовки практикующих юристов 
узкого профиля в конкретных сферах правоприменения .

в соответствии с этим претерпели коренные изменения учебные планы, 
произошло сокращение номенклатуры учебных дисциплин . и это не случайно: в 
западных юридических вузах заметно меньше учебных дисциплин, чем в россии; 
имеются в виду, кстати, не только гуманитарные, общеобразовательные, но и спе-
циальные юридические дисциплины . в этих условиях задача видится в том, чтобы 
подготовить юристов-практиков узкого профиля, «связанных» так называемыми 
образовательными кредитами . парадокс состоит в том, что в этом случае, в том 
числе под предлогом создания условий для расширения образовательной (акаде-
мической) мобильности студентов, существенно сокращаются возможности для 
последующей, профессиональной мобильности: ведь по той или иной магистер-
ской программе в юридическом вузе изначально должны готовить узкого корпора-
тивного юриста (нередко — в определенной сфере), нотариуса и т . п ., а о бакалаврах 
и говорить не приходится — они остаются «недоюристами» .

в связи с этим следует со всей определенностью подчеркнуть: использование, 
в той или иной мере, учебно-методического опыта, накопленного в рамках Болон-
ского процесса, ни в коей мере не должно ставить под сомнение исторически сло-
жившуюся национальную стратегию развития юридического образования . россия, 
как известно, относится к романо-германской системе права и к той же (романо-
германской) системе юридического образования . для нее всегда была характерна 
ориентация не на прикладные, прагматические цели подготовки узких специали-
стов, а на приоритет глубокой общетеоретической, фундаментальной подготов-
ки будущих юристов, с их профессиональной ориентацией для различных сфер 

1 см .: синюков, в . Н . юридическое образование в контексте российской правовой культуры 
// Журнал российского права . — 2009 . — № 7 .
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правоприменительной, равно как и правотворческой деятельности . в рамках таких 
подходов очевидной становится в том числе и значимость юридической, в особен-
ности конституционной, компаративистики .

в россии юридическое образование зарождалось, как известно, «сверху», по 
велению государя . в частности, в условиях реформ петра I вся система образования 
была подчинена интересам прежде всего государства . главной задачей провозгла-
шалось «приуготовление юношества к различным родам государственной службы» . 
Так, в соответствии с первым императорским уставом 1804 года, который изначаль-
но был разработан для московского университета, но позже был распространен и 
на иные учебные заведения, в обязанности юридических факультетов университе-
тов входила подготовка кадров для различных сфер государственной службы .

впоследствии в ссср, в силу понимания сущностной природы государства 
как аппарата принуждения и, соответственно, преимущественно репрессивной 
роли, которую играли в нем специалисты в сфере юриспруденции, сложилась узко-
профессиональная, «правоохранительно-криминальная» модель юриста, ориенти-
рованного на работу, прежде всего, в правоохранительных, карательных органах .

сейчас мы осознаем ущербность такого понимания роли юриста в обществе 
и государстве . однако нынешняя ситуация, связанная со снижением качества под-
готовки юридических кадров на общем фоне роста количества юридических ву-
зов и их выпускников, такова, что она объективно привела к консервации узко-
правоохранительной модели подготовки юристов, в особенности в непрофильных 
и ведомственных вузах, ориентирующихся на кадры правоохранительных и иных 
надзорных и силовых органов .

Нельзя, правда, не отметить, что в современных условиях, в связи с переходом 
к рыночной экономике, правоохранительная модель юриста во многом трансфор-
мировалась в «рыночно-цивилистическую», предпринимательскую модель. Не ума-
ляя достоинств такого направления подготовки юридических кадров, важно вме-
сте с тем учитывать и очевидные ее недостатки: рыночно-цивилистическая модель 
юриста создает дисбаланс ценностных ориентиров юриспруденции в пользу част-
ноправовых начал . Не с этим ли связано (по крайней мере в какой-то степени) их 
активное проникновение и в административно-управленческую, государственно-
властную сферу, когда те или иные полномочия властно-управленческого характе-
ра порой «передаются» на договорных и иных началах коммерческим структурам 
и происходит своего рода «приватизация» отдельных государственно-властных 
полномочий? 1

в этом плане принципиально важным является переход к конституционной 
модели подготовки юридических кадров. очевидно, что на современном этапе разви-
тия системы образования, возникли принципиально новые условия ее функциони-
рования, равно как и появились новые риски, угрозы, требующие оценки и учета при 
выработке новых направлений развития юридического образования . в частности, 
настоятельно необходимым является поиск таких подходов к выстраиванию юри-
дического образования, которые позволили бы соединить духовно-нравственные, 

1 На недопустимость распространения договорных отношений на те сферы, которые связа-
ны с осуществлением публичной власти, указывал, в том числе, и кс рФ в своих решениях . см ., 
напр .: постановление кс рФ 23 января 2007 г . № 1-п // сз рФ . — 2007 . — № 6 . — ст . 828 .
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мировоззренческие начала с профессионально-юридическими квалификационны-
ми требованиями и именно на этой основе реализовать конституционную модель 
юриста как основу формирования профессиональных и нравственных качеств спе-
циалистов, осуществляющих деятельность в сфере юриспруденции 1 .

в структурном плане конституционная модель юриста может быть представ-
лена в виде профессионально-образовательных, нравственно-этических, мировоз-
зренческих алгоритмов и характеристик, которые определяют:

а) перспективные и текущие задачи профессиональной деятельности, стоя-
щие перед юристом в правотворческой и правоприменительной сферах;

б) универсальные (применимые для юридического образования в целом) и 
специальные (соответствующие конкретному направлению профессиональной 
подготовки юриста) знания, умения и навыки, которые юрист получает в процессе 
его профессиональной подготовки;

в) технологию (алгоритмы) профессиональной подготовки юриста, форми-
рующую его личностные и профессиональные качества, необходимые для решения 
соответствующих задач;

юрист органически связан конституционными императивами, независимо 
от конкретных направлений своей профессиональной деятельности . между тем 
анализ состояния юридического образования в россии, а также оценка предложе-
ний по его совершенствованию позволяют сделать вывод, что конституционно-
правовой составляющей в системе юридического образования не уделяется долж-
ного внимания. в этом плане одна из главных задач по совершенствованию самого 
содержания, образовательных стандартов подготовки будущих юристов — это кон-
ституционализация юридического образования во всех его составляющих, включая 
уголовно-правовой, гражданско-правовой блоки юридической подготовки .

юрист любой профориентационной направленности должен отвечать таким 
минимальным квалификационным требованиям, как:

— обладание высоким уровнем общесоциальной и правовой культуры;
— ориентация в ходе практической и познавательной деятельности на глу-

бокое знание и уважение основ конституционного строя российской Федерации, 
защиту и отстаивание ее национальных интересов;

— понимание сложной, взаимообусловленной сущности происходящих 
государственно-правовых, социально-политических и финансово-экономических 
явлений и процессов;

— знание как сложившихся исторических традиций, так и передового зару-
бежного опыта государственно-правовой жизни;

— овладение методологией юридического познания, навыками анализа и 
оценки юридических фактов и событий, умение давать им юридическую квалифи-
кацию;

— способность оперативно ориентироваться и адаптироваться в условиях 
быстро изменяющейся правовой действительности .

1 см .: Бабурин, с . Н . Нравственное государство: русский взгляд на ценности конституциона-
лизма . — москва: Норма, 2020 . — с . 150–152 . Бондарь, Н . с . конституционная модель современного 
юриста: соответствует ли ей нынешняя система юридического образования? // человек и закон . — 
2010 . — № 1 . — с . 18–27 .
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уйдя от некритического заимствования какой бы то ни было модели под-
готовки юридических кадров, необходимо выработать подходы, отвечающие 
культурным, историческим традициям и духовности россии, ибо главными про-
блемами в области юридического образования являются не технологические, не 
организационно-методические, а философско-мировоззренческие основы.

при этом и с выходом из Болонской системы актуальной, конечно, остается 
проблема международно-правовой интеграции отечественного юридического об-
разования, формирования единого образовательного пространства в области юри-
спруденции. с кем? На какой основе? естественно, речь может идти в первую очередь 
о странах, имеющих единые с россией исторические и стратегические основы как 
социально-экономических, так и политических условий развития . Этим целям в наи-
большей степени могло бы соответствовать создание евразийской концепции юридиче-
ского образования, ориентированной на решение общей задачи формирования единого 
образовательного пространства государств — участников сНг . в рамках конкретных 
направлений евразийской концепции юридического образования можно выделить:

— формирование общих принципов государственной политики в области 
юридического образования;

— установление согласованных уровней юридического образования;
— выработку механизмов установления эквивалентности и взаимного при-

знания дипломов, ученых степеней и званий;
— обеспечение образовательной и профессиональной мобильности и т . д .
Национальная модель юриста, таким образом, призвана отражать необхо-

димость выработки, формирования в процессе юридической подготовки про-
фессиональной «юридической личности» как субъектного носителя системы 
конституционно-правовых принципов и идеалов, основанных на национальных 
традициях и ценностях .

4. Кафедра конституционализма в системе юридического образования: 
новая концепция, перспективы реализации

известно, что новая кафедра создается в вузе чаще всего как организацион-
ная форма для реализации новых задач в учебно-образовательной сфере, с одной 
стороны, и как институциональная основа развития нового научно-прикладного 
направления исследований, с другой .

Немаловажное значение имеет при этом название новой кафедры, если даже 
она создается на основе ранее существовавшей (существовавших), путем ее (их) ре-
организации . и это вполне естественно — достаточно в связи с этим вспомнить ге-
роя повести а . с . Некрасова капитана врунгеля, которому принадлежат по-своему 
гениальные слова: «вы, может быть, думаете, что название роли не играет? оши-
баетесь… Назовите судно «геркулес» или «Богатырь» — перед ним льды рассту-
пятся сами, а попробуйте назвать свое судно «корыто» — оно и плавать будет, как 
корыто, и непременно перевернется где-нибудь при самой тихой погоде» 1 . иными 
словами, как корабль назовешь, так он и поплывет .

1 Некрасов, а . с . приключения капитана врунгеля: избранные произведения/оформ . к . ро-
това . — переизд . — москва: детлит, 1980 . — с . 10–11 .
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в этой связи вполне логично, что первоочередным вопросом, который решал-
ся в связи с назревшей проблемой оптимизации структуры кафедр юридического 
факультета юФу, стал выбор наименования новой кафедры, которую предполага-
лось создать за счет объединения двух государствоведческих кафедр — кафедры му-
ниципального права и природоохранного законодательства и кафедры конституци-
онного (государственного) права — в целях концентрации основной части отраслей 
и соответствующих им учебных дисциплин конституционно-правового профиля .

при решении этой проблемы в чем-то неожиданно (а в чем-то закономерно, 
ведь любая случайность — это проявление закономерности) возникла идея: при 
определении названия новой кафедры уйти от традиционного подхода, связанного 
с увязкой названия кафедры с наименованием той или иной отрасли права и соот-
ветствующей ей учебной дисциплины, обеспечиваемой данной кафедрой . ведь это, 
в своей основе, нормативистский подход к кафедральному строительству; именно 
в порядке реализации такого подхода на сегодняшний день в вузах страны сформи-
рованы кафедры уголовного права, гражданского права, конституционного права, 
административного права и т . д . очевидно, что нормативистский подход ориенти-
рует на формально-юридическую методику преподавания, на изучение самой по 
себе той или иной отрасли права, в то время как эффективный образовательный 
процесс должен исходить из межотраслевого, междисциплинарного подхода, объ-
единяющего в себе единство образования, науки и практики .

в этом плане не только правовая система, но и сам образовательный про-
цесс в сфере юриспруденции должен испытывать влияние конституционализации . 
а организационно-правовые (кафедральные) формы образовательного процесса 
должны способствовать этому, в том числе путем укрепления государствоведческо-
го (конституционного) направления в системе юридического образования . Это важ-
но еще и потому, что государствоведческая специализация в наибольшей степени 
может претендовать на межотраслевой характер и на особую роль по обеспечению 
фундаментальной (а не узкоспециализированной) юридической подготовки .

в связи с этим для юриспруденции во всех ее компонентах, включая образо-
вательную сферу, важен переход от нормативизма к поведенческой модели оценки 
правовой жизни, теоретической и практической юриспруденции . поведенческая 
модель современной юриспруденции предполагает необходимость восприятия 
правовой действительности не сквозь призму самих по себе отраслей права, а 
сквозь призму жизни, реализации этих отраслей, то есть с точки зрения единства 
права, правотворческой и правоприменительной практики . восприятие юриспру-
денции через жизнь права, а не через формально-юридическое, нормативистское 
восприятие конкретных отраслей, — это и означает (применительно к государ-
ствоведческой специализации) приближение преподавания конституционного, 
административного, муниципального, экологического права к реальной жизни, к 
правоприменительной практике . поведенческая модель юриспруденции позволяет 
чувствовать жизнь права и на уровне образовательного процесса, реализуется на 
основе единства теории и практики . То есть поведенческая модель учебного про-
цесса предполагает, что право преподается и познается не через его формально-
юридические нормативные характеристики, а через «жизнь» права, через право-
применительную практику .
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Название государствоведческой кафедры как раз и должно отражать указан-
ный характер научно-образовательной деятельности и, соответственно, само на-
звание такой кафедры должно вытекать из поведенческого, а не нормативистского 
подхода .

Таким образом, при всей важности нормативистских начал, как в теории пра-
ва, так и в практической юриспруденции, а также в учебном процессе, они нужда-
ются в дополнении деятельностным, практико-ориентированным подходом, в ко-
тором указанные выше конструкции «расколдовываются» и наделяются модусом 
практического (эмпирического) бытия . действие права — это не только вступление 
в силу нормативного правового акта, информирующего о возможном, должном 
или запрещенном поведении, но и согласование конкретным актором в конкрет-
ной ситуации своего поведения с этой информацией . другими словами, деятель-
ностный подход — это отличающееся от господствующего представление о юри-
дической реальности, которое является более предпочтительным, эвристически 
ценным 1 . с учетом именно этих мировоззренческих, методологических принци-
пов должен вестись дальнейший поиск оптимальных подходов к организационно-
методическому обеспечению преподавания государствоведческих дисциплин . 
определенные ориентиры в решении этих вопросов дала, кстати, высшая аттеста-
ционная комиссия минобрнауки россии при утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени 2 . Так, выделение шиф-
ра 5 .1 .2 — «публично-правовые (государственно-правовые) науки», наряду с ко-
торыми также существуют частноправовые (цивилистические) науки (шифр 5 .1 .3) 
подтверждает настоятельную необходимость усиления межотраслевых связей, в 
том числе на основе укрупнения направлений юридических специализаций . Более 
того, необходимы новые, не вписывающиеся в традиционное понимание специ-
ализации в системе юридического образования . конституционно-правовые под-
ходы предполагают максимальное использование возможностей и преимуществ 
междисциплинарных связей, интеграцию в научном и образовательном процессе 
публично-правовых и частноправовых начал, тесную связь, слияние науки, обра-
зования и практики .

конечно, кафедра может в очередной раз поменять свое название, претер-
петь реорганизацию или кадровые изменения, но она останется при этом жива — 
до тех пор, пока на ней будут трудиться преданные ей члены единой «команды», 
пока будет сохраняться и преумножаться ее научный потенциал в лице новых уче-
ников, питомцев кафедральных научных школы, пока не прервется связь времен 
между поколениями учителей и учеников, передающих и принимающих эстафету 
знаний, пока существуют те, кто будет в состоянии продолжить кафедральную 
летопись . Эта связь времен является залогом сохранения интеллектуального ге-

1 честнов, и . л . юридическая деятельность в постклассической перспективе // Журнал рос-
сийского права . — 2022 . — № 8 (26), — с . 5–21 .

2 приказ минобрнауки россии от 24 .02 .2021 № 118 (ред . от 11 .05 .2022) «об утверждении но-
менклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении из-
менения в положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
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нетического кода кафедры… именно интеллектуальный капитал, передаваемый 
ученикам и ими приращиваемый, открывает дверь в жизнь вечную, так как, го-
воря словами легендарного многолетнего ректора ростовского госуниверситета 
ю . а . Жданова, учитель имеет особую привилегию — «в себе умирая, в другом 
уцелеть…» .
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Constitutionalism as a universal Category legal eduCation: 
on the establishment of the department of Constitutionalism,  

the searCh for new approaChes to the teaChing of publiC law disCiplines

the article presents the author’s approach to the study and teaching of the theory and prac-
tice of constitutionalism in the system of russian legal education. the very concept of constitution-
alism is considered on the basis of the unity of scientific and doctrinal, legal, educational and meth-
odological principles. this implies the need to substantiate a new vision of both the structure and 
content of the constitutional law course, including the development of organizational, legal and 
methodological issues of its teaching in organic unity with other legal disciplines, not only pub-
lic, but also private, as well as international law. in this regard, the main guideline of the domes-
tic legal education system should be not a narrowly sectoral (criminal-protective, corporate-civil, 
etc.), but a constitutional model of fundamental training of legal personnel. the latter provides for 
the recognition of the ideas of constitutionalism as the basic principle of the system of teaching le-
gal disciplines, bearing in mind the unity of legal theory and legal practice, law-making and law 
enforcement, considered in the context of the unity of legal positivism and sociology of law, socio-
cultural, axiological characteristics of the legal existence of the individual, society and the state. 
at the same time, the author draws attention to the negative trends associated with the lack of atten-
tion to the national system of constitutional law, the deformation (due to the inclusion of russia in the 
bologna process) of domestic philosophical and ideological principles of legal education, the transition 
to a two-level system of training legal personnel (bachelor’s-master’s degree). in this regard, concrete 
steps are proposed to improve the teaching of constitutional law, the expediency of the transition to a 
constitutional model of legal training is justified, taking into account the national characteristics of the 
philosophical and ideological paradigm of domestic legal education.

Key words: constitution; constitutionalism; legal education; constitutional law; state studies; 
teaching methods.
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«конституционализм слишком сложное юридическое понятие, чтоб отдавать 
его на откуп одним юристам» [1] . во многом именно комплексность и многоаспект-
ность стала причиной того, что до настоящего времени не выработан единый — 
универсальный — подход к раскрытию содержания самого понятия «конститу-
ционализм» . однако именно подход к раскрытию содержания понятия «консти-
туционализм» и является концептуальным моментом при определении основных 
ценностей конституционализма .

определяя конституционализм в широком смысле как теорию, историю и 
практику конституций, развитие конституционного права, а в узком — как целост-
ную систему знаний о фундаментальных политико-правовых ценностях демокра-
тии, возведенных в ранг конституционных норм и принципов; признавая основны-
ми его принципами и ценностями идеи правового государства, парламентаризм и 
принцип разделения властей, можно сделать вывод, что в современном обществе 
утвердился взгляд на местное самоуправление как на непременное условие форми-
рования и развития гражданского общества, одну из необходимых основ любого 
демократического государства и важнейший принцип организации власти в госу-
дарстве, что является как общепризнанной установкой и ценностью демократии, 
так и теоретической базой науки конституционализма .

местное самоуправление как способ децентрализации власти, при котором ее 
нижний (муниципальный) уровень, наиболее приближенный к населению, облада-
ет значительной автономией и самостоятельностью в решении вопросов местной 
жизни, избирается населением и несет ответственность перед ним — явление для 

В статье дан анализ основных (общих) подходов к определению конституцио-
нализма, оценке его отдельных институтов, включая право муниципальной 
собственности. Дан анализ конституционных новелл в части, касающейся 
местного самоуправления, правовых последствий для местного самоуправле-
ния введения в Конституцию понятий «публичная власть» и «единая систе-
ма публичной власти» и т. д.

Ключевые слова: конституционализм; публичная власть; местное самоу-
правление; органы местного самоуправления; полномочия органов местного 
самоуправления; муниципальная собственность; юридическое лицо.
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россии относительно новое, однако уже не раз подвергшееся реформированию — 
следствием чего является наличие ряда нерешенных проблем, в том числе осново-
полагающих . очевидно, что механизмы реального гарантирования местного само-
управления в рФ нуждаются в совершенствовании . Только в этом случае возможно 
создание действенной, эффективной системы организации муниципальной власти . 
поскольку существует прямая зависимость эффективности местного самоуправ-
ления от его финансово-экономической базы, то особое значение приобретают ее 
эффективное использование и управление в соответствии с целями функциониро-
вания местного самоуправления . если говорить о финансово-экономической осно-
ве как о системе элементов, целью которых является удовлетворение потребностей 
населения муниципального образования и улучшение качества его жизни, то мож-
но выделить основные элементы финансово-экономической основы, а именно: му-
ниципальную собственность, местные финансы и иное имущество, которое не вхо-
дит структурно в первые два элемента, однако наряду с ними направлено на удо-
влетворение потребностей населения конкретного муниципального образования .

важность финансовой автономии для местного самоуправления, структурное 
многообразие муниципального имущества, очевидный «цивилистический» подход 
к управлению муниципальной собственностью (являющейся основным элементом 
экономической основы местного самоуправления) требуют не просто определить-
ся с понятием муниципальной собственности, но и (а может и в большей степени) 
определить ее юридическую природу . Это связано с тем, что правовые последствия 
управления ею, определенной в качестве «достояния» населения муниципально-
го образования, должны существенно отличаться от управления ею как «имуще-
ством» . кроме того, подход к муниципальной собственности как к достоянию на-
селения, а не имуществу, находящемуся в собственности муниципального образо-
вания, позволил бы оценивать результаты деятельности по ее использованию не 
только с точки зрения рентабельности (как это происходит сегодня), но и с точки 
зрения ее социальной эффективности и, соответственно, решил бы ряд проблем 
как в деятельности муниципальных унитарных предприятий, так и в перспективе 
дальнейшего существования самих мупов в составе муниципального имущества .

и эта проблема сегодня становится всё более актуальной, поскольку всё еще 
открыт вопрос об упразднении муниципальных предприятий и замене их концес-
сионными соглашениями . Бесспорно, развитие инвестиционной привлекательно-
сти муниципальных образований — важное направление по совершенствованию 
экономической основы местного самоуправления (особенно в ситуации постоян-
ной нехватки средств бюджета), поиску новых инструментов и конструкций по 
управлению муниципальным имуществом, однако федеральное законодательство, 
во-первых, недостаточно четко и корректно для практического применения опре-
деляет организационно-правовые формы публично-частного партнерства (более 
того, часто под видом концессионного соглашения муниципалитетам предлагается 
заключить обычный долгосрочный договор займа); во-вторых, концессионные со-
глашения (которые должны прийти на смену мупам) в большинстве своем долж-
ны реализовываться в инфраструктуре, которую можно охарактеризовать как об-
щественную (более того, именно эта инфраструктура обладает ярко выраженным 
публичным интересом — это объекты образования, культуры, коммунального хо-
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зяйства) . Но вот вопрос — насколько удовлетворит потребности всех жителей му-
ниципального образования частная школа или детсад? ответ очевиден . а значит 
муниципалитет, помимо объектов, сформированных в такой концессии, вынужден 
будет «прирастать» аналогичными муниципальными социальными объектами для 
решения таких же вопросов местного значения . и проблема перехода к «конку-
рентным» формам управления имуществом так и не будет решена; а в-третьих, не 
секрет, что концессионные соглашения в сфере Жкх сегодня заключаются в основ-
ном из-за наличия на это прямого требования законодательства, регулирующего 
эту сферу отношений, а не из готовности к таким соглашениям муниципалитетов .

Бесспорно, эффективность управления имуществом — важное направление 
деятельности органов местного самоуправления, и привлечение частных инвести-
ций — один из критериев такой эффективности . Но не менее важным является 
и выполнение публичных социальных обязательств муниципальных образований 
перед своими жителями . Более того, именно муниципальное образование на сегод-
ня выполняет основной объем социально нужных, но рыночно не привлекатель-
ных публичных обязательств . Таким образом, социальная направленность муни-
ципального имущества не должна конкурировать либо противопоставляться его 
рентабельности .

кроме того, более четкого определения требует и понятие муниципальной 
казны, поскольку подходы к ее определению в гражданском кодексе рФ и Бюджет-
ном кодексе рФ не согласованы — понятия, определенные гражданским законода-
тельством, не применимы в бюджетных правоотношениях .

практико-ориентированное формирование муниципальной казны невозмож-
но без определения подходов к учету данного имущества, его объектному составу, 
управлению им и т . д . процедурная неопределенность в формировании муници-
пальной казны на сегодня приводит к тому, что в случаях наступления ответствен-
ности муниципального образования (связанной с необходимостью компенсации) 
муниципалитет теряет свое имущество, а не денежные средства, составляющие его 
бюджет .

особого внимания требуют и так называемые гарантии самостоятельности 
местного самоуправления, представляющие собой особые средства ограничения 
государственной власти, которая, не секрет, зачастую стремится к усилению своего 
влияния на любом уровне реализации властных отношений, включая сферу мест-
ного самоуправления, что особенно актуально в свете конституционных новелл о 
единстве публичной власти .

Не ставя перед собой цели проанализировать значение термина «публичная 
власть» в данной работе, можно ограничиться лишь наблюдением о том, что до 
принятия этой конституционной нормы впервые термин «публичная власть» по-
является в постановлении конституционного суда российской Федерации еще в 
1995 году и до введения в текст конституции российской Федерации (в 2020 году) 
встречался еще в 47 (!) постановлениях и определениях конституционного суда 
рФ . вывод — отсутствующий в тексте конституции термин давно имеет свое док-
тринальное обоснование в решениях конституционного суда рФ (даже если не с 
1995 года (постановление кс рФ от 31 .07 .1995 № 10-п) . а впервые появляется само 
понятие «публичная власть» непосредственно в 1997 году, когда в постановлении по 
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так называемому «удмуртскому делу» (постановление кс рФ от 24 .01 .1997 № 1-п) 
это определение уже применяется к характеристике и местного самоуправления, и 
его органов), а значит, оно не является чем-то новым и не дает оснований для вы-
водов о формировании на его основе единой вертикали государственной власти, 
не вносит никакого принципиального изменения ни в понимание природы местно-
го самоуправления, ни в его взаимоотношение и соотношение с государственной 
властью . произошло лишь «конституционализирование» этого понятия на уровне 
конституционно-правового регулирования по отношению ко всем территори-
альным уровням реализации власти в стране и легализация публично-властного 
характера местного самоуправления . именно эти нововведения в конституции 
«просто-напросто возвели на уровень высшей юридической силы правовые пози-
ции конституционного суда» (см . более подробно выступление Н . с . Бондаря на 
«круглом столе» «конституционная модель организации местного самоуправления 
в россии: проблемы и перспективы тридцать лет спустя» (г . москва, юридический 
факультет мгу имени м . в . ломоносова, 17 июня 2023 г .) [4] .

самим названием закона российской Федерации о поправке к конституции 
российской Федерации от 14 марта 2020 г . («о совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти») под-
черкивается тот факт, что главной, интеграционной основой конституционных но-
ваций 2020 года стали вопросы публичной власти, ее организации и функциониро-
вания на новом этапе развития государственности .

пожалуй, главной целью современной конституционной модернизации яв-
ляется утверждение российской идентичности и на этой основе обеспечение госу-
дарственной целостности, единства системы публичной власти, оптимальное со-
четание централизации с федеральной децентрализацией и муниципальной само-
стоятельностью на местах .

в этом плане конституционная новеллизация 2020 года существенно актуа-
лизировала удельный вес политических, социокультурных начал основного закона; 
с ними тоже напрямую связаны аксиологические характеристики национального 
конституционализма, в особенности те, которые относятся к институтам публич-
ной власти .

в свою очередь, значимость ценностей современного конституционализма 
для реформирования системы публичной власти состоит в том, что выраженные 
в них социокультурные начала (отражающие цели, интересы властеотношений, 
культурно-исторические особенности организации и функционирования инсти-
тутов государственной и муниципальной власти) призваны обеспечивать эф-
фективное развитие государственности на основе согласования, поиска баланса 
интересов .

в координатах конституционной аксиологии должна происходить не полити-
зация, а конституционализация институтов публичной власти, их ориентация — в 
приоритетном порядке — не на ведомственные инструкции и иные подзаконные 
акты, а на конституцию, положения которой призваны обеспечивать ценностные 
ориентиры для всей системы многоуровневых иерархических публично-властных 
связей, основанных на сложившемся в обществе социальном и правовом порядке 
(поскольку правовой социальный порядок, как система прав и обязанностей, сво-
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боды и ответственности, полномочий и разграничения предметов ведения высту-
пает сферой распространения и одновременно — неким масштабом реализации 
социально-правовых ценностей) [2] .

кроме того, учитывая мнение конституционного суда рФ о необходимости 
четкой компетенционной определенности для каждого уровня публичной власти, 
недопустимо создавать систему, позволяющую осуществлять произвольный го-
сударственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения (причем это должно относиться как к кон-
тролю за целесообразностью использования муниципальной собственности и ма-
териальных ресурсов, так и к контролю со стороны неопределенного круга органов 
государственной власти субъекта рФ) .

в условиях сегодняшнего федерального законодательства о местном самоу-
правлении, которому характерна более высокая степень детализации муниципаль-
ных отношений, неизбежно происходит сужение нормотворческих полномочий 
законодательства субъектов по правовому регулированию местного самоуправле-
ния . однако при необходимости субъекты рФ вправе принимать меры нормативно-
регулятивного характера, направленные на защиту прав и свобод человека и граж-
данина, включая право на местное самоуправление; обеспечивать надлежащую ре-
ализацию федеральных гарантий соответствующего права и по своему усмотрению 
устанавливать дополнительные гарантийно-обеспечительные механизмы . основа-
нием для такого нормирования является ч . 1 ст . 72 конституции рФ (определяющая 
вопросы местного самоуправления как предмет совместного ведения Федерации и 
ее субъектов, а значит, субъекты рФ вправе самостоятельно конкретизировать, де-
тализировать и развивать нормы и принципы федерального законодательства, не 
вступая с ним в противоречие) [3] .

в Федеральном законе № 131-Фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации» (далее — Фз № 131) ключевые по-
ложения правоспособности как муниципальных образований, так и статуса орга-
нов местного самоуправления, урегулированы непоследовательно, они не соответ-
ствуют теории и практике организации публичной власти, и хотя адаптируются к 
гражданскому законодательству, однако при этом содержат множество внутренних 
противоречий . в основе статуса органов местного самоуправления лежит необхо-
димость наделения их правами юридического лица, что делает их самостоятель-
ными участниками правоотношений наряду с муниципальными образованиями . 
Тем самым Фз № 131 отходит от конструкции правоотношений органов местного 
самоуправления, заложенных в гражданском законодательстве . определение орга-
нов местного самоуправления (п . 1 ст . 2) не дает их характеристики и не указывает 
их природу как органов, представляющих интересы муниципальных образований 
в целом и действующих от имени этих муниципальных образований . следствием 
такого подхода является присутствующая в Фз № 131 путаница в понятиях, по-
стоянное смешение муниципальных образований и органов местного самоуправ-
ления .

Более того, предусмотренная Фз № 131 правовая конструкция о наделении 
органов местного самоуправления правами юридического лица в форме учрежде-
ний (ст . 41) может привести как к правовым коллизиям, так и к ущемлению инте-
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ресов муниципального образования, ограничению прав местного самоуправления . 
конструкция, предусмотренная гражданским кодексом рФ, на сегодня позволяет 
обеспечить участие органов местного самоуправления как в публично-правовых, 
так и в гражданских правоотношениях; отражает сущность органов власти и их за-
висимость от публично-правовых образований — муниципальных образований .

особенность юридических лиц публично-правовых организаций состоит в 
том, что их публично-правовая правоспособность доминирует над гражданско-
правовой, которая подчинена предмету и цели первой .

Таким образом, для реализации своих полномочий как органов власти (субъ-
ектов публичного права), действующих от имени и в интересах муниципального 
образования, органы местного самоуправления не нуждаются в наделении права-
ми юридического лица и определении организационно-правовой формы . в каче-
стве субъектов гражданско-правовых отношений они действуют от имени муни-
ципальных образований в соответствии с гл . 5 гражданского кодекса рФ и уставом 
муниципального образования .

однако вышесказанное не означает, что не следует рассматривать вопрос о 
введении в российское законодательство публично-правового субъекта с одновре-
менным описанием его качественных характеристик .

в этом плане не просто новыми формально-юридическими предписаниями 
(в ряду которых применительно к публичной власти чаще всего обращается вни-
мание на ее единство, имея виду прежде всего единство системы государственных 
и муниципальных органов публичной власти), а именно новыми аксиологиче-
скими началами, получившими отражение к главах 3–8 конституции, во многом 
определяются направления реформирования системы публичной власти, имея в 
виду, естественно, не только ее чисто функциональные, компетенционные характе-
ристики или организационное построение системы органов публичной власти, но 
всю многогранность конституционной природы такого уникального явления, как 
публичная власть в ее предметно-коллизионном единстве со свободой и собствен-
ностью .

в то же время при всей важности проблем власти, включая перераспределе-
ние полномочий между высшими органами государственной власти, поиск баланса 
в процессе их функционирования, очевидно, что решение этих вопросов не явля-
ется самоцелью для органов публичной власти . как это вытекает из правовой по-
зиции конституционного суда рФ, никакие решения, направленные на преобра-
зования в системе органов публичной власти, не могут служить цели одной только 
рациональной организации деятельности органов власти; в основе таких решений 
должны лежать интересы гражданина, обеспечение надлежащей защиты его прав и 
свобод . очевидно, что этим, естественно, не ставится под сомнение, в том числе, и 
необходимость рационализации, повышения эффективности публичной власти .

важно иметь в виду, что с учетом получившего прямое конституционное 
закрепление принципа единства системы публичной власти (ч . 2 ст . 80, ч . 3 ст . 
132) соответствующие подходы, имеющие общеметодологическое значение, в 
одинаковой мере распространяются на все уровни системы публичной власти — 
государственный (федеральный и региональный) и муниципальный . Это и по-
нятно, поскольку речь идет о ценностных ориентирах, связанных со взаимоот-
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ношениями власти и свободы, общества и государства с личностью, а общим 
знаменателем реализации таких взаимоотношений является универсальная ка-
тегория общего блага, которая в конституционно-правовом плане концентри-
рованно отражает аксиологические ориентиры как поиска оптимальных начал 
реформирования системы публичной власти, так и развития всей системы со-
временного конституционализма .

показательно в связи с этим, что и в основе конституционной поправки 
об усилении единства публично-властных начал лежал (как это подтверждается 
и заключением конституционного суда рФ от 16 марта 2020 года) конститу-
ционный посыл о том, что права и свободы человека и гражданина, являясь 
высшей ценностью, определяют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправле-
ния (статьи 2 и 18 конституции рФ); что предполагает необходимость согласо-
ванного действия различных уровней публичной власти как единого целого во 
благо граждан [2] .

2023 года — юбилейный год для конституции российской Федерации . 30 лет! 
однако модель организации местного самоуправления, закрепленная в конститу-
ции, ее эффективность и «жизнеспособность» так и продолжают оставаться дис-
куссионной . Этому «способствует» как конституционная реформа 2020 года (се-
рьезно затронувшая главу конституции о местном самоуправлении), так и неудо-
влетворенность (и теоретиков и практиков) новым законопроектом, призванным 
установить общие принципы организации местного самоуправления в стране . и 
здесь одной из важнейших предпосылок успешного решения проблем организа-
ции местного самоуправления является не только взаимодействие, сотрудничество 
науки и практики, но и выработка единого языка общения между ними . и это дол-
жен быть именно конституционно-правовой язык общения (более подробно — см . 
выступление Н . с . Бондаря на «круглом столе» «конституционная модель органи-
зации местного самоуправления в россии: проблемы и перспективы тридцать лет 
спустя» (г . москва, юридический факультет мгу имени м . в . ломоносова, 17 июня 
2023 г .)) [4] .
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РоССийСкая конСтитуция  
в футуРологичеСкоМ изМеРении

Статья посвящена футурологическому вопросу конституционного развития 
России, Конституции Российской Федерации 1993 года. Автором делается 
вывод о том, что противоречия в действующей Конституции объективно 
создают условия для принятия новой Конституции России, которая долж-
на учесть мировой уровень развития законодательства. Рассмотрен вопрос 
об институте импичмента высокопоставленных должностных лиц государ-
ства в российском и зарубежном праве, предложены некоторые идеи по совер-
шенствованию российского законодательства. Сделаны выводы о том, что 
большей легитимации органов публичной власти способствует институт 
императивного мандата для депутатов законодательных органов власти, 
а свободный мандат депутатов ущемляет интересы избирателей, которые 
являются источником публичной власти. Отмечены дефекты Конституции 
Российской Федерации и предложены пути их устранения.

Ключевые слова: конституция; президент; импичмент; референдум; народ-
ная инициатива.

u u u

© 2023 
Дата приема: 

29.09.2023

Иванников И. А.
доктор юридических наук, доктор политических наук, 
профессор кафедры теории и истории государства, 
Сочинский филиал Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), г. Сочи, Россия

удк 342 DOI 10 .55346/27825647_2023_4_42

объективные исследования конституционных преобразований 1993 года в 
российской Федерации только начинаются . модернизация правовой системы рос-
сийской Федерации после незаконного и нелегитимного прекращения ссср, оче-
видно, не могла проходить гладко .

Несправедливость прекращения ссср, в частности, заключалось в том, что 
некоторые союзные республики вошли в состав советского союза с одной терри-
торией, а вышли, «прихватив» некоторые регионы от рсФср . в связи с этим на 
новом этапе российской государственности политическим элитам бывшего ссср 
необходимо было легитимировать новые территориальные границы рсФср (по-
сле прекращения ссср), сомнительное Беловежское соглашение, последствия 
конфликта исполнительной и представительной власти в октябре 1993 года . Это 
позволяет сделать вывод о том, что именно политические, а не юридические фак-
торы были доминирующими в начальный период государственного строительства 
в новой россии .

Неконституционный указ президента российской Федерации № 1400 от 
21 сентября 1993 года «о поэтапной конституционной реформе в российской Фе-
дерации», по которому был распущен съезд народных депутатов и верховный со-
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вет российской Федерации, повлек импичмент президента российской Федерации 
по статье 121–1 конституции россии верховным советом российской Федерации 
при наличии заключения конституционного суда российской Федерации . одна-
ко Б . Н . ельцин не подчинился закону и реализовал свои политические цели: про-
игнорировав закон от 16 октября 1990 г . «о референдуме рсФср», он утвердил 
специальные одноразовые правила проведения референдума по принятию кон-
ституции российской Федерации, текст которой одобрила венецианская комиссия 
совета европы .

конституция российской Федерации 1993 года (вплоть до 2020 года) пред-
ставляла собой документ, который не обсуждался российскими гражданами перед 
референдумом (в референдуме 12 декабря 1993 года, кстати, значительная часть на-
селения не участвовала) . Таким образом, до 1 июля 2020 года конституция россий-
ской Федерации не имела одобрения со стороны большинства граждан российской 
Федерации . поэтому прав Н . с . Бондарь, когда отмечает, что «поправки 2020 года 
были объективно обусловлены актуализацией проблем укрепления государствен-
ного суверенитета, обеспечения национальной правовой идентичности на основе 
безусловного верховенства конституции рФ» 1 .

в 1995 году президент россии не подписал Федеральный закон «о борьбе с 
организованной преступностью», а «3 апреля 1997 года президент возвратил сразу 
15 законов, не приводя никаких мотивов и обоснований…» 2 .

с самого начала были видны многочисленные недостатки конституции рос-
сийской Федерации 1993 года: противоречия частей 1 и 2 статьи 5 о статусе субъ-
ектов Федерации, невозможность объединить фиктивную автономную область с 
иными субъектами Федерации, неопределенность места главы государства в статье 
10 о разделении властей и другие . вступление в 1996 году российской Федерации в 
совет европы не могло привести к отмене части 2 статьи 20 конституции россий-
ской Федерации о смертной казни из-за невозможности внести изменения в 1, 2 и 
9 главы конституции российской Федерации .

с 1996 года отдельные российские ученые писали и продолжают писать и го-
ворить о том, что необходимо модернизировать конституцию россии . особенно 
много замечаний было к регламентации статуса главы государства . можно было 
ставить вопрос и об отсутствии в конституции российской Федерации института 
народной инициативы в сфере законотворчества, об электоральных судах и про-
куратурах и др .

считаем целесообразным высказать ряд соображений относительно легити-
мации публичной власти в рамках демократической традиции государственного 
строительства . Так, в странах общего права процедура инициирования выдвиже-
ния обвинения начинается в нижней палате парламента .

стартует импичмент по инициативе парламента и заканчивается по ре-
шению парламента в соединенном королевстве великобритании и в сша . 
в англии с XIV века в роли суда выступает палата лордов . согласно разделу 

1 Бондарь, Н . с . стратегия правового регулирования судоустройства: от научной концепции 
к практике реализации // российская юстиция . — 2023 . — № 9 . — с . 7 .

2 матузов, Н . и . актуальные проблемы теории права . — саратов: изд-во саратовской госу-
дарственной академии права, 2003 . — с . 214 .
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3 статьи 1 конституции сша процедура импичмента закреплена за сенатом . в 
сенате сша заседают по два представителя от каждого штата и «только сенат 
имеет исключительное право рассматривать все дела в порядке импичмента… 
когда рассматривается дело президента соединенных штатов, то председа-
тельствует главный судья…» 1 . в сша сенат за свою историю отрешил семь 
судей, пытался отрешить президентов Б . клинтона и д . Трампа . в сша палата 
представителей до импичмента проводит голосование о начале предваритель-
ного расследования .

статья 93 конституции российской Федерации основанием возбуждения 
импичмента в отношении президента российской Федерации закрепляет государ-
ственную измену или совершение тяжкого преступления .

за рубежом основанием для иницирования процедуры импичмента может 
выступать не только совершение преступления, но и аморальное поведение . пре-
зидент сша Б . клинтон в 1998 году (после сексуального скандала) обвинялся в 
лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию . в израиле в январе 2007 года 
президент моше кацав в 61 год был обвинен в изнасилованиях и сексуальных до-
могательствах на работе . в 2011 году м . кацав был осужден израильским судом и 
приговорен к семи годам лишения свободы за изнасилование и ряд других престу-
плений сексуального характера 2 .

в соответствии с частью 1 статьи 61 основного закона Фрг бундестаг или 
бундесрат четвертью голосов могут выдвинуть обвинение против Федерального 
президента за умышленное нарушение им основного закона или иного федераль-
ного закона . инициатива исходит от парламента, которую поддерживает или от-
вергает Федеральный конституционный суд 3 .

во Франции в 2012 году был принят закон об отстранении главы государства 
от власти парламентом, где основаниями названы: совершение президентом про-
ступков, которые несовместимы «… с его нахождением на данной высокой долж-
ности», совершение уголовных преступлений, отказ в проведении «… заседания 
совета министров, немотивированный отказ от одобрения законов, злоупотребле-
ние властью» 4 .

в швейцарии вопрос об импичменте после рассмотрения в парламенте выно-
сится на референдум . сама процедура импичмента включает три этапа: 1) требо-
вание об отставке, выдвинутое минимум 40 депутатами кантонального парламента 
Женевы, 2) за импичмент должны проголосовать три четверти из 100 депутатов, 
3) проведение кантонального референдума . инициатива импичмента при этом ис-
ходит от кантонального парламента, а не от народа Женевы .

1 конституция соединенных штатов америки // URL: https://constitutioncenter .org/media/
files/RU-Constitution .pdf (дата обращения: 02 .10 .2023) .

2 роман янушевский . Экс-президента израиля приняли в тюрьме как родного . моше кацав 
начал отбывать срок за изнасилование // URL: https://www .kommersant .ru/doc/1833179; 7 .12 .2011) 
(дата обращения: 02 .10 .2023) .

3 основной закон Фрг // URL: https://legalns .com/download/books/cons/germany .pdf (дата об-
ращения: 02 .10 .2023) .

4 во Франции утвержден закон об импичменте президенту // URL: https://tass .ru/
mezhdunarodnaya-panorama/1583506 (дата обращения: 02 .10 .2023) .
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согласно статье 88 конституции республики Беларусь президент государ-
ства может быть досрочно освобожден от должности в течение двух месяцев по 
состоянию здоровья, за систематическое и грубое нарушение конституции, за го-
сударственную измену или иное тяжкое преступление по инициативе одной тре-
тьей палаты представителей или не менее 150 тыс . граждан республики Беларусь, 
обладающих избирательным правом .

расследование обвинения организуется всебелорусским народным собра-
нием, которое и принимает решение об импичменте после получения заключения 
конституционного суда о наличии фактов систематического или грубого наруше-
ния президентом конституции в случае, если президент обвиняется в таком нару-
шении конституции, если за него проголосовало большинство от полного состава 
всебелорусского народного собрания .

если президент смещается за совершение преступления, то дело по существу 
обвинения рассматривается верховным судом 1 .

простой выглядит процедура импичмента президента сербии . статьи 117 и 
118 определяют эту процедуру . по статье 117 уходящий президент республики 
«… информирует об этом общественность и спикера Национальной ассамблеи . в 
день отставки срок полномочий президента республики заканчивается» . согласно 
статье 118 «… президент республики освобождается от должности за нарушение 
конституции по решению Национального собрания не менее чем двумя третями 
голосов депутатов» . процедура начинается по инициативе Национального собра-
ния по предложению не менее чем одной трети депутатов . конституционный суд 
сербии обязан в течение 45 дней после начала процедуры увольнения подтвердить 
факт нарушения конституции сербии 2 .

согласно статье 93 конституции российской Федерации глава государства 
может быть отрешен от должности после следующих процедур:

1 . одна треть депутатов государственной думы Федерального собрания (да-
лее — гд Фс рФ) российской Федерации инициируют обвинение;

2 . созданная специальная комиссия осуществляет проверку фактов и выно-
сит решение;

3 . гд Фс рФ двумя третями голосов выносит постановление по обвинению;
4 . конституционный суд российской Федерации дает заключение о соблюде-

нии гд Фс рФ конституции российской Федерации;
5 . верховный суд российской Федерации дает заключение о наличии состава 

преступления в действиях президента российской Федерации;
6 . две трети членов совета Федерации должны высказаться за отрешение 

президента российской Федерации от должности .
вся процедура импичмента в отношении президента россии и обвинения 

против президента россии, прекратившего исполнение своих полномочий, в со-
ответствии с частью 3 статьи 93 конституции российской Федерации, не должна 
превышать три месяца .

1 конституция республики Беларусь // URL: https://president .gov .by/ru/gosudarstvo/constitution 
(дата обращения: 02 .10 .2023) .

2 конституция республики сербии 2006 года («службени гласник рс» бр . 98/2006) // URL: 
https://www .wipo .int/wipolex/ru/legislation/details/7378 (дата обращения: 14 .10 .2023) .
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при наличии положительного заключения верховного суда российской Фе-
дерации о наличии в деянии президента россии состава преступления, совет Фе-
дерации Фс рФ может принять решение не отрешать президента россии от долж-
ности, что явно нелогично .

в российской Федерации процедура лишения полномочий депутатов пред-
ставительных органов законодательной и муниципальной власти также является 
недостаточно демократической .

законодательство, регулирующее процедуры импичмента и отзыва депута-
тов, должно опираться на заключения судов, а не на решения такого политиче-
ского института, как парламент, которое может противоречить нормам законо-
дательства .

в новой конституции россии к числу оснований отрешения президента рос-
сии от должности отнесены также: немотивированный отказ от одобрения закона, 
невыполнение предписаний конституции и законов страны, злоупотребление вла-
стью .

процедура отрешения от должности президента россии может быть упро-
щена . Треть депутатов гд сФ рФ выдвигают обвинение, а созданная специальная 
комиссия гд сФ рФ осуществляет проверку фактов и двумя третями голосов гд 
сФ рФ выносит постановление по обвинению, которое направляется в верховный 
суд российской Федерации, который дает заключение о наличии или отсутствии 
в действиях президента российской Федерации признаков состава преступления . 
конституционный суд российской Федерации в течение 14 дней дает заключение 
о соблюдении государственной думой и верховным судом россии установленного 
конституцией россии порядка выдвижения обвинения в отношении президента 
россии . в случае положительного заключения конституционного суда россии, на 
совместном заседании обеих палат парламента россии, судей конституционного 
суда россии и верховного суда россии, под руководством председателя конститу-
ционного суда россии, двумя третями голосов принимается решение об отреше-
нии президента россии от должности .

прекращение полномочий депутата в российской Федерации зависит от пра-
вового статуса парламентария, является видом конституционной ответственности, 
которая ущемляет интересы избирателей, граждан россии, которые выступают ис-
точником государственной и муниципальной власти . Так, прекращение полномо-
чий депутатов государственной думы Федерального собрания российской Феде-
рации не зависит от мнения граждан . На наш взгляд, россии следует возвратиться 
к императивному мандату депутата как самой демократической форме формиро-
вания парламента .

в новой конституции россии одной из важных новаций должна стать норма 
о том, что все законы, регулирующие права и свободы человека и гражданина, при-
нимаются только на референдуме после их всенародного обсуждения .

в будущей конституции россии необходимо, по нашему мнению, учесть опыт 
швейцарии и некоторых других демократических государств . Так, в швейцарской 
конституции наличествует ст . 112 о том, что «пенсии должны соразмерно покры-
вать потребности существования», а максимальная пенсия не должна превышать 
минимальную пенсию в два раза .
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по примеру конституции швейцарии (статья 138) 1, конституции польской 
республики (часть 2 статьи 118) 2, сербии 3 и других государств . в новой консти-
туции россии необходимо также закрепить институт народной инициативы . воз-
можно предусмотреть некоторые изменения и в судебной системе . Например, в 
условиях интенсивной информатизации общества «… представляется возможной 
по крайней мере профилизация отдельных судебных составов, ориентированная 
на разрешение IT-споров» 4 .

по примеру статьи 114 конституции ссср 1977 года, закреплявшей право 
законодательной инициативы за академией наук ссср, в новой конституции рос-
сии можно было бы закрепить такое право за академией наук россии и за учеными 
советами московского государственного университета имени м . в . ломоносова и 
некоторых профильных юридических вузов россии .

есть все основания полагать, что опыт всенародного обсуждения и принятия 
конституций ссср 1936 и 1977 гг . позволит россии стать одним из самых демокра-
тических государств мира .
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mandate for deputies of legislative authorities contributes to greater legitimization of public authori-
ties, and the free mandate of deputies infringes on the interests of voters who are the source of public 
power. the defects of the Constitution of the russian federation are noted and ways of their elimination 
are proposed.
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Будущие поколения человечества, их презюмируемые законные интересы яв-
ляются объектом регулирования норм международного и национального права .

На международном уровне приняты различные правовые акты, регламентиру-
ющие вопросы, связанные с будущими поколениями человечества (в контексте прав 
человека, культурного, гуманитарного развития и сотрудничества, охраны окружа-
ющей среды, биоразнообразия, медицинских исследований, биоэтики и др .) 1 .

Будущие поколения человечества обозначены в ряде национальных консти-
туций зарубежных государств . при этом регулирование, как правило, осуществля-
ется в ракурсе общих подходов к правам человека, а также в более узком контексте 

1 декларация «об ответственности нынешних поколений перед будущими поколениями», 
принятая ооН 12 ноября 1997 г . — URL: https://www .glavbukh .ru/npd/edoc/97_85616 (дата обраще-
ния: 27 .11 .2021); всеобщая декларация о биоэтике и правах человека от 19 октября 2005 г . — URL: 
https://www .un .org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr .shtml (дата обращения: 
27 .11 .2021); резолюция N 61/295 генеральной ассамблеи ооН «декларация организации объ-
единенных Наций о правах коренных народов» // спс «консультантплюс»; декларация рио-де-
Жанейро по окружающей среде и развитию // действующее международное право . — Т . 3 . — мо-
сква: московский независимый институт международного права, 1997 . — с . 687–692 .
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вопросов охраны окружающей среды, обеспечения справедливого распределения 
финансовых обязательств между поколениями, сохранения культурного наследия 
(аутентичности) .

в первом случае в качестве примера можно привести конституцию японии 1, 
ст . 11 которой устанавливает, что народ не может быть ограничен в пользовании 
всеми основными правами человека . Эти основные права человека, гарантируемые 
народу конституцией, предоставляются нынешнему и будущим поколениям в ка-
честве нерушимых вечных прав .

применительно ко второй модели следует привести положения ст . 20 основ-
ного закона Фрг 2, в которой указано, что государство, осознавая свою ответствен-
ность перед будущими поколениями, охраняет естественную окружающую среду и 
животных при осуществлении законодательной власти в рамках конституционного 
строя с помощью исполнительной власти и правосудия, при соблюдении условий, 
указанных законом и правом .

Третья модель характерным образом прослеживается на примере ст . 14 кон-
ституции королевства Бутан 3, в соответствии с которой правительство должно 
обеспечить условия, при которых обслуживание государственного долга не воз-
лагало бы чрезмерного бремени на будущие поколения .

симбиотическая конфигурация указанных подходов характерна для кон-
ституции Туниса 4, преамбула которой указывает на необходимость поддержания 
благоприятной среды, которая гарантирует устойчивость природных ресурсов и 
создание для будущих поколений безопасной жизни . согласно ст . 42 данного акта 
государство обязано защищать культурное наследие и гарантировать его для буду-
щих поколений .

существенную роль в дальнейшем раскрытии особенностей преломления 
интересов будущих поколений человечества в контексте актуальных реалий (поиск 
баланса интересов между нынешним и будущими поколениями) призвана сыграть 
правоприменительная практика . в данном контексте следует отметить, что судеб-
ная практика по защите интересов будущих поколений формируется медленно и 
фрагментарно . вместе с тем, вынесенные судебные акты представляют непосред-
ственный интерес применительно к рассматриваемой проблематике .

Так, «в 1990 г . на Филиппинах был выдвинут судебный иск против правитель-
ства, истцами на котором выступали 43 ребенка, действующие от имени своего по-
коления и будущих поколений филиппинцев . предметом иска стали концессии на 

1 конституция японии от 3 мая 1947 г . // конституции государств азии . — Т . 3 . дальний 
восток . — москва: институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве 
российской Федерации: Норма, 2010 . — с . 1021–1037 .

2 основной закон Федеративной республики германия от 23 мая 1949 г . // конституции за-
рубежных государств: великобритания, Франция, германия, италия, европейский союз, соеди-
ненные штаты америки, япония: учеб . пособие . — 8-е изд ., исправл . и доп . — москва: инфотропик 
медиа, 2012 . — с . 164–245 .

3 конституция королевства Бутан от 18 июля 2008 г . // конституции государств азии . — Т . 2 . 
средняя азия и индостан . — москва: институт законодательства и сравнительного правоведения 
при правительстве российской Федерации: Норма, 2010 . — с . 134–168 .

4 Tunisia's Constitution of 2014 // URL: https://www .constituteproject .org/constitution/
Tunisia_2014 .pdf (дата обращения: 19 .04 .2022) .
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в аспекте организации публичной власти и развития отраслевого законодательства»

вырубку лесов . после первоначального отклонения иска, при апелляционном рас-
смотрении дела адвокат антонио опоза предъявил суду аргументы теории ответ-
ственности перед будущими поколениями и суд признал возможность для детей вы-
ступать в качестве законных представителей будущих поколений . в итоге правитель-
ство Филиппин еще до завершения процесса отозвало концессии на вырубку» 1 .

Таким образом, в указанном деле в качестве представителей будущих поколе-
ний выступили дети, что с аргументационных правовых позиций представляется 
весьма спорным .

в некоторых штатах сша «в судебном порядке признаны права (rights) буду-
щих поколений . Так, в штатах монтана и гавайские острова экологическая защита, 
обусловленная интересами будущих поколений, гарантируется на конституцион-
ном уровне еще с 1970 годов . в монтане верховный суд постановил, что жители 
штата имеют право на защиту (превенцию) от причинения невосполнимого ущер-
ба окружающей среде . На гавайских островах принцип предупреждения принят в 
качестве инструмента защиты ресурсов в интересах будущих поколений . при усло-
вии, что данные решения были встречены радушно, к сожалению, приведенные 
примеры скорее являются исключением, чем правилом» 2 .

подлежит судебной защите принцип равенства поколений . Так, верховный 
суд индии в решении по делу State of Himachal Pradesh v . Ganesh Wood Products 
постановил, что нынешние поколения не вправе рисковать безопасностью и благо-
получием будущих поколений 3 [Ullas T ., Palsar B .: 23] .

исходными критериями (условиями) нормативной институционализации 
будущих поколений в отечественной правовой системе служат положения преам-
булы конституции рФ . в ней указывается, что «мы, многонациональный народ 
российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле… исходя из 
ответственности за свою родину перед нынешним и будущими поколениями… 
принимаем конституцию российской Федерации» .

с нашей точки зрения названные фабулы образуют принцип конституцион-
ной ответственности, предопределяют методологическую структуру отношений в 
рамках концепции конституционной ответственности применительно к поколени-
ям российских граждан, являются наиболее обобщенным критерием оценки квали-
фикации актуальных траекторий развития правоприменительной практики в рас-
сматриваемом аспекте . отражением закономерности развития и углубления кон-
цептуальных начал понятия будущих поколений в отечественной конституционно-
правовой материи являются внесенные в 2020 г . в ст . 75 конституцию рФ дополне-
ния, фиксирующие принцип солидарности поколений (в контексте пенсионного 
обеспечения), в структуру которого инкорпорирована ответственность поколений 
друг перед другом .

1 прокофьев, а . в . справедливое отношение к будущим поколениям (нормативные основа-
ния и практические стратегии)/институт философии раН // Этическая мысль . — вып . 8 . — 2008 . — 
с . 245 .

2 Boston, J . Protecting the Rights of Future Generations: are constitutional mechanisms an 
answer/J . Boston, T . Stuart // Policy Quarterly . — Vol . 11 . — P . 66 .

3 Ullas, T . Sustainable Development: A Harmonious Concept between Environment and 
Development/T . Ullas, B . Palsar . — P . 23 . — URL: http://www .nluassam .ac .in/docs/lex%20terra/lex_terra_
issue_30 .pdf (дата обращения: 25 .05 .2022) .
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в актуальный период в законодательстве российской Федерации буду-
щие поколения преимущественно интерпретируются в качестве неродившихся 
граждан (жителей) нашей страны . регламентация осуществляется по вопросам 
экологии, биоразнообразия, культуры, архитектуры, градостроительства, эко-
номики, социальной сферы, здравоохранения, архивного дела . при этом необ-
ходимо учитывать, что в зависимости от предмета (объекта) правового регули-
рования различаются масштабы охвата субъектного состава указанной катего-
рии лиц .

Так, стратегией государственной культурной политики на период до 
2030 года 1 в качестве основной задачи определено обеспечение сохранности объ-
ектов культурного наследия всех видов и категорий в интересах настоящего и бу-
дущего поколений населения российской Федерации .

в свою очередь в соответствии со ст . 25 Федерального закона «о соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на чернобыльской аЭс» 2 детям первого и последующих поколений 
граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 6 части первой ст . 13 настоящего закона, 
родившимся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской ка-
тастрофы одного из родителей, гарантируются установленный настоящим за-
коном перечень прав .

следует обратить внимание, что в первом случае будущие поколения рассма-
триваются как еще неродившиеся граждане (жители) нашей страны, а во втором 
случае будущие поколения трактуются как отдельная категория граждан рФ (буду-
щие и нынешние дети «чернобыльцев») 3 .

особая роль в дальнейшем раскрытии интересов будущих поколений от-
водится правоприменительной практике, которая в настоящее время составляет 
незначительный объем . «артикуляционный фокус» конституционного суда рФ в 
сформулированных правовых позициях сосредоточен на общих (базовых) консти-
туционных положениях о человеке и его правах, а также на отраслевых формах 
их преломления (культурные, экологические, социальные права, защита от экстре-
мизма) . приведем некоторые примеры .

общий ракурс применения обозначен в постановлении конституционного 
суда рФ от 22 .04 .2020 N 20-п «по делу о проверке конституционности части 3 ста-
тьи 17 Федерального закона «о страховых пенсиях» в связи с жалобой гражданки 

1 распоряжение правительства рФ от 29 февраля 2016 г . № 326-р «об утверждении стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года» // официальный интернет-портал 
правовой информации . — URL: http://www .pravo .gov .ru, 4 марта 2016 г . 

2 закон рФ от 15 мая 1991 г . N 1244–1 «о социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской аЭс» // ведомости сНд и вс рсФср . — 
1991 . — № 21 . — ст . 699 .

3 На наш взгляд, правами будущие поколения (как категория не родившихся лиц) могут об-
ладать только в случае признания их субъектами правами . вместе с тем такой подход возможен, по-
жалуй, только при условии выделения самостоятельной группы генетически детерминированных 
субъективных прав (внепространственно-территориальных характеристик) . иными словами, сле-
дует говорить о наличии абстрактного (трансцендентального, внеэмпирического) носителя субъек-
тивных прав, воплощение которого в системе конституционно-правовых отношений обусловлено 
естественными процессами репродукции человечества .
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и . к . дашковой» 1 . указанный документ определяет, что, провозглашая человека, 
его права и свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина — обязанностью государства, конституция россий-
ской Федерации устанавливает, что россия является демократическим правовым 
и социальным государством, в котором указанные права и свободы определяют 
смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием и поли-
тика которого — исходя из ответственности перед нынешним и будущими поколе-
ниями, стремления обеспечить их благополучие и процветание — направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века (преамбула; ст . 1, ч . 1; ст . 2; ст . 7, ч . 1; ст . 17 и 18) .

в контексте культурных прав будущие поколения человечества отражены в 
постановлении конституционного суда рФ от 05 .03 .2020 N 11-п «по делу о провер-
ке конституционности подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57 земельного 
кодекса российской Федерации в связи с жалобой гражданки и . с . Бутримовой» 2 . 
в этом акте сформулировано, что одной из конституционно значимых, по своей 
сути, ценностей выступает охрана объектов культурного наследия, служащих со-
хранению памяти предков, воспитанию любви и уважения к отечеству (преамбу-
ла конституции российской Федерации) . В контексте культурно-исторической 
преемственности поколений это получило подтверждение на конституционном 
уровне в институте культурных прав и обязанностей человека и гражданина, в том 
числе в связи с закреплением в конституции российской Федерации обязанности 
каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры (статья 44, часть 3), охрана которых — одна из при-
оритетных задач органов публичной власти .

о будущих поколениях упоминается в аспекте защиты семьи в постановле-
нии конституционного суда рФ от 16 .06 .2015 N 15-п «по делу о проверке консти-
туционности положений статьи 139 семейного кодекса российской Федерации и 
статьи 47 Федерального закона «об актах гражданского состояния» в связи с жа-
лобой граждан г . Ф . грубич и Т . г . гущиной» 3 . данным актом установлено, что ис-
ходя из того что семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом 
от предков понимании представляют собой те ценности, которые гарантируют 
непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития много-
национального народа россии, а потому нуждаются в особой защите со стороны 

1 постановление конституционного суда рФ от 22 .04 .2020 N 20-п «по делу о проверке кон-
ституционности части 3 статьи 17 Федерального закона "о страховых пенсиях" в связи с жалобой 
гражданки и . к . дашковой» // официальный интернет-портал правовой информации — URL: 
http://www .pravo .gov .ru, 24 .04 .2020 .

2 постановление конституционного суда рФ от 05 .03 .2020 N 11-п «по делу о проверке кон-
ституционности подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57 земельного кодекса российской Фе-
дерации в связи с жалобой гражданки и . с . Бутримовой» // официальный интернет-портал право-
вой информации — URL: http://www .pravo .gov .ru, 06 .03 .2020 .

3 постановление конституционного суда рФ от 16 .06 .2015 N 15-п «по делу о проверке кон-
ституционности положений статьи 139 семейного кодекса российской Федерации и статьи 47 Фе-
дерального закона "об актах гражданского состояния" в связи с жалобой граждан г . Ф . грубич и 
Т . г . гущиной» // официальный интернет-портал правовой информации — URL: http://www .pravo .
gov .ru, 18 .06 .2015 .
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государства, конституция российской Федерации закрепляет в статье 38 (части 1 и 
2), что материнство и детство, семья находятся под защитой государства, а забота о 
детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей .

Экологическая составляющая во взаимосвязи с феноменом будущих поколе-
ний обозначена в постановлении конституционного суда рФ от 01 .02 .2022 N 4-п 
«по делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 1 статьи 134 Феде-
рального закона «о несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой публич-
ного акционерного общества «Т плюс»» 1 . в данном акте определено, что консти-
туция российской Федерации, признавая право каждого на жизнь (статья 20, часть 
1) и охрану здоровья (статья 41) и провозглашая, что земля и другие природные 
ресурсы составляют основу жизни и деятельности народов, проживающих на со-
ответствующей территории (статья 9, часть 1), исходит из недопустимости причи-
нения окружающей среде ущерба при осуществлении собственниками владения, 
пользования и распоряжения землей и другими природными ресурсами (статья 36, 
часть 2) и гарантирует каждому право на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением (статья 42), устанавли-
вая корреспондирующую данному праву обязанность бережного отношения к при-
роде, окружающей среде и природным богатствам (статья 58) . Эти положения — в 
единстве с провозглашенными в преамбуле конституции российской Федерации 
целью обеспечить благополучие нынешнего и будущих поколений и ответствен-
ностью перед ними — определяют направленность государственной политики на 
предотвращение катастроф и гибели людей, что соотносится и с основанным на 
ее статье 56 законодательным регулированием защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которое вменяет 
организациям, вне зависимости от формы собственности, обязанность предпри-
нимать меры по недопущению таких ситуаций (статья 14 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года N 68-Фз «о защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера») .

социальные права рассмотрены в призме ответственности перед будущими 
поколениями в постановлении конституционного суда рФ от 27 .03 .2018 N 13-п 
«по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1 закона ставропольского 
края «о признании утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов ставропольского края» в связи с жалобой гражданки м . с . колесниковой» 2 . в 
нем говорится о том, что, согласно конституции российской Федерации, политика 
россии как правового и социального государства — исходя из ответственности 
перед нынешним и будущими поколениями, стремления обеспечить благополучие и 

1 постановление конституционного суда рФ от 01 .02 .2022 N 4-п «по делу о проверке кон-
ституционности абзаца второго пункта 1 статьи 134 Федерального закона "о несостоятельности 
(банкротстве)" в связи с жалобой публичного акционерного общества "Т плюс» // официальный 
интернет-портал правовой информации — URL: http://pravo .gov .ru, 04 .02 .2022 .

2 постановление конституционного суда рФ от 27 .03 .2018 N 13-п «по делу о проверке кон-
ституционности пункта 3 статьи 1 закона ставропольского края "о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов ставропольского края" в связи с жалобой гражданки 
м . с . колесниковой» // официальный интернет-портал правовой информации — URL: http://www .
pravo .gov .ru, 29 .03 .2018 .
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процветание россии — направлена на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека (преамбула; статья 1, часть 1; статья 7, 
часть 1); в российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, обеспечи-
вается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, уста-
навливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной за-
щиты; материнство и детство, семья находятся под защитой государства; каждому 
гарантируется социальное обеспечение, в том числе для воспитания детей (статья 
7, часть 2; статья 38, часть 1; статья 39, часть 1) .

Экстремистская тематика обозначена в определении конституционного 
суда рФ от 02 .07 .2013 N 1053-о «об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина кочемарова владислава сергеевича на нарушение его конституцион-
ных прав положениями пунктов 1 и 3 статьи 1 и части третьей статьи 13 Федераль-
ного закона «о противодействии экстремистской деятельности»» 1 . данным ак-
том установлено, что конституция российской Федерации, учитывая значимость 
утверждения гражданского мира и согласия, сохранения исторически сложивше-
гося государственного единства, обеспечения благополучия и процветания нынеш-
него и будущего поколений многонационального народа России (преамбула) и ис-
ходя из того, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц (статья 17, часть 3), предусматривает, что в 
российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных объ-
единений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжи-
гание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (статья 13, часть 
5), запрещаются также любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности 
(статья 19, часть 2), пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расо-
вую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганда со-
циального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства 
(статья 29, часть 2) .

проведенный анализ позволяет констатировать, что на сегодняшний день в 
законодательстве рФ, а также в практике конституционного правосудия не рас-
крыт феномен будущих поколений в своем единстве и целостности (обозначены 
лишь отдельные его грани в привязке к отраслевому регулированию) 2 . опыт регла-
ментации характеризуется фрагментированностью и во многом предопределяется 
императивным (закономерным) символизмом роли и значения указанного фено-
мена, используемого в качестве нормативного регулятора .

1 определение конституционного суда рФ от 02 .07 .2013 N 1053-о «об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина кочемарова владислава сергеевича на нарушение его конститу-
ционных прав положениями пунктов 1 и 3 статьи 1 и части третьей статьи 13 Федерального закона 
"о противодействии экстремистской деятельности» // официальный интернет-портал правовой 
информации — URL: http://www .pravo .gov .ru, 18 .07 .2013 .

2 для формирования целостного (межотраслевого) представления о феномене будущих по-
колений российских граждан целесообразно синтезировать универсальные ценности, разработан-
ные на международно-правовом уровне (обозначены выше), и национальную аутентичность с при-
сущими ее множественными особенностями .
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как представляется, первостепенное значение необходимо уделить поиску 
баланса интересов между нынешним и будущими поколениями на базе принципа 
единства поколений как структурообразующей основы — корневой системы свя-
зующей материи нынешних и будущих поколений (правового, экономического, со-
циального, культурного детерминизма) . при этом акцент следует сделать на фор-
мировании межпоколенческой солидарности при признании преференциальности 
интересов будущих поколений российских граждан .

современные реалии предъявляют новые требования к определению роли 
и значения многонационального народа россии в мировой истории . в этих усло-
виях особое значение приобретают национальные конституционно-правовые ин-
струменты обеспечения практического воплощения принципа единства (солидар-
ности) поколений российских граждан, что необходимо для укрепления государ-
ственности посредством нейтрализации рисков фрагментации и маргинализации 
социальных пространств, деформации имманентных социальных связей .
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this article examines the russian and foreign experience of regulatory regulation (institution-
alization) of the phenomenon of future generations of mankind, including in the context of judicial 
interpretative and protective (control and supervisory) practice. the conclusion is formulated about the 
fragmentation of the regulation of the desired phenomenon and the corresponding law enforcement 
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ture-forming basis of determinism (continuity) of current and future generations of russian citizens.

Key words: Constitution; future generations of mankind; russian federation; continuity; inter-
generational solidarity.



— Modern Constitutionalism: — 
Theoretical and Practical Aspects

57▶ ISSN 2782-5647

В современный период происходит масштабная цифровая трансформация 
общества, которая считается пятой. Практически все стороны обществен-
ной жизни проникнуты стремлением максимального использования инфор-
мационных технологий (в дальнейшем ИТ, ИКТ). На протяжении последних 
50–80 лет можно наблюдать, насколько плодотворной стала реализации вы-
сказанных учеными в области техники, медицины, физики идей.
Цифровой эпохе присущ процесс коэволюционного взаимодействия между 
техникой и обществом. Цифровизация и сетевизация все более охватывает 
систему образования, медицинского и социального обеспечения, сферу госу-
дарственных услуг, налоговых служб, систему видеонаблюдения и др. Однако 
процесс такого взаимодействия порождает ряд проблем, среди которых вы-
деляются опасность системных сбоев, системно-психологические перегрузки, 
отставание в юридизации новых отношений, угрозы посягательства на кри-
тическую инфраструктуру и др.
Так или иначе, но оценка использования цифровых технологий оценивается 
весьма противоречиво и часто диаметрально противоположна.
На этом фоне надо искать «золотую середину»: остановить научно-
технический прогресс никогда не удавалось, поэтому и цифровые технологии 
будут все больше охватывать общественные отношения, однако их распро-
странение на весь спектр этих отношений опасен своими последствиями в 
силу непредсказуемости и неопределенности.

Ключевые слова: государственное управление; информационные технологии, 
цифровизация; сетевизация; цифровые технологии взаимодействия государ-
ства и граждан.
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цифровые технологии расширяют содержание отношений между государ-
ством и гражданами, влияют на их характер, наполняют новым качеством права и 
обязанности граждан . Благодаря технологии искусственного интеллекта, машинно-
го обучения, блокчейну, виртуальной реальности, цифровому прототипированию 
и др . появляются дополнительные возможности для развития качественно иного 
экономического уклада [1, с . 576] . цифровые технологии содействуют доступности 
оказания государством услуг, прозрачности принятия решений и ведения бизнеса 
[2, c .175], а также повышают эффективность работы с обращениями граждан .
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есть несколько направлений, в которых более активно будет происходить 
и происходит цифровая трансформация, влияющая на правовое пространство, в 
частности, это сфера публичной власти, где выделяется технико-управляющее со-
держание деятельности органов государственной власти . происходит оптимизация 
государственных функций и в сфере законотворчества, а также правоприменения, 
включая процессуальное законодательство .

цифровые технологии могут существенно повысить качество правопримене-
ния в органах судебной и исполнительной власти, а значит, сделают реализацию и 
защиту прав и свобод граждан более динамичной .

расширение алгоритмизации всех решений на республиканском и местном 
уровнях важно для оперативности принятия решений . концепции умного города, 
умного государства, умного правительства нацелены на создание благоприятной 
среды для человека . автоматизация систем (электронные табло, очереди и кас-
сы, цифровые истории болезни, датчики дыма, управление сервисами с помощью 
смартфонов и т . п .) стала обыденным явлением . обеспечивается эффективное ис-
пользование городской инфраструктуры (свободные дороги, быстрый транспорт, 
оперативные коммунальные услуги, доступный интернет, удобные парковки) .

информационные технологии (иТ-технологии) способствуют совершенство-
ванию государственного и общественного контроля, в том числе мониторингу за 
деятельностью предприятий, от которых могут пострадать люди . интенсивное раз-
витие информационного общества обуславливает и тот факт, что особенно в кри-
зисных ситуациях возрастает востребованность цифровизации .

процесс гиперавтоматизации в государственном секторе очевиден в бан-
ковской и налоговой сферах: может осуществляться автоматическое начисление 
налогов; автоматизация в банковской сфере позволяет существенно сокращать 
персонал . полагаем, давно назревшим является вопрос о создании программного 
обеспечения для автоматизированного рассмотрения административных налого-
вых правонарушений, а также административных правонарушений в области без-
опасности дорожного движения, где правовое регулирование отношений наиболее 
формализовано . при необходимости гражданин (юридическое лицо) могут обжа-
ловать вынесенное судебное постановление судье как физическому лицу .

в 2005 году автором было высказано предположение, что в перспективе от-
дельные административные дела, например, в области нарушения правил дорож-
ного движения, будут рассматриваться на основе разработанной компьютерной 
программы . в этом случае меньше было бы злоупотреблений [1, с . 12] .

в современном мире одной из угроз устойчивому развитию человеческой ци-
вилизации является экстремизм, идеи которого стали активно продвигаться по-
средством информационных технологий . угроза экстремизма имеет универсаль-
ный характер: причиняется вред здоровью и жизни людей, их мироощущению, 
подрываются устои демократии, нарушается гражданский мир и согласие в обще-
стве, отвергаются идеи толерантности, мультикультурализма [2] и др . в научной 
литературе вполне справедливо подчеркивается, что идеология экстремизма явля-
ется первым шагом к политике терроризма [3, с . 90–104] .

для отдельных сфер могут быть установлены специальные требования к мо-
ральному облику сотрудников, включая соблюдение профессиональных ими эти-
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ческих правил при размещении постов в социальных сетях (это вполне оправданно 
в отношении государственных служащих, судей, сотрудников правоохранительных 
органов, работников образовательных учреждений и др .) . На наш взгляд, плодот-
ворной является идея утверждения правил информационной культуры .

с 1 сентября 2023 года в российской Федерации предполагается начать экс-
перимент по набору сотрудников на госслужбу с помощью нейросетей . через плат-
форму «госкадры» желающие смогут с учетом появившихся вакансий, размещать 
резюме, проходить обучающие курсы, а ведомства смогут следить за потребностя-
ми в сотрудниках, искать и отбирать кандидатов, ставить для них задачи и оцени-
вать эффективность и результат работы, отмечают источники в ведомстве [4] .

после бравурных сообщений и многолетних ожиданий того, что «искусствен-
ный интеллект нам поможет», специалисты в этой области вдруг осознали, что по-
являются зримые угрозы человечеству . На примере использования языковой моде-
ли GPT они увидели, что создаваемые этой системой тексты сравнимы с текстами, 
написанными людьми, и даже могут их превосходить . Не видны те критические 
границы, которые нельзя пересекать .

внедрение информационно-коммуникационных технологий должно быть 
разумным, полезным для общества, учитывать существующие и предполагаемые 
угрозы . их использование должно исключать цифровую дискриминацию, неравен-
ство и манипуляцию человеком .
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publiC administration in the digital age

in the modern period, there is a large-scale digital transformation of society, which is considered 
the fifth. almost all aspects of public life are imbued with the desire to maximize the use of information 
technology (hereinafter it, iCt). over the past 50-80 years, one can observe how fruitful the implemen-
tation of ideas expressed by scientists in the field of technology, medicine, and physics has become. 
the digital age is characterized by the process of co-evolutionary interaction between technology and so-
ciety. digitalization and networking increasingly covers the education system, medical and social security, 
public services, tax services, video surveillance system, etc. however, the process of such interaction gen-
erates a number of problems, among which are the danger of system failures, systemic psychological over-
load, lag in the legitimization of new relationships, threats of encroachment on critical infrastructure, etc. 
one way or another, but the assessment of the use of digital technologies is very contradictory and 
often diametrically opposed. against this background, it is necessary to look for a “golden mean”: it has 
never been possible to stop scientific and technological progress, therefore digital technologies will in-
creasingly cover public relations, but their spread to the entire spectrum of these relations is dangerous 
due to its consequences due to unpredictability and uncertainty.

Key words: public administration; information technologies, digitalization; networking; digital 
technologies of interaction between the state and citizens.



— Modern Constitutionalism: — 
Theoretical and Practical Aspects

61▶ ISSN 2782-5647

удк 34’342
© 2023 

Дата приема: 
04.08.2023

DOI 10 .55346/27825647_2023_4_61
Бжинава И. В.
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры конституционализма  
юридического факультета,
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

к вопРоСу о пРавоСубъектноСти  
коллективных Субъектов  

конСтитуционного пРава 
(наРоДы, нации, ЭтничеСкие общноСти)

В данной статье рассматриваются особенности конституционно-правового 
статуса коллективных субъектов конституционного права Российской Фе-
дерации, таких как народы, нации, этнические общности. Приводятся при-
меры закрепления прав данных групп в конституционном законодательстве 
РФ. Например, право на развитие своего языка, на создание нового субъекта 
Федерации, на сохранение объектов своего культурного наследия, участие в 
референдуме, учреждение системы органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, принятие конституции. Приведены основные подходы 
советских и современных теоретиков права к правосубъектности указанных 
субъектов. Обращено внимание на терминологическую неопределенность при 
использовании их наименования в законодательстве РФ.

Ключевые слова: народ; нация; коллективные субъекты конституционного 
права; права наций.

u u u

конституция российской Федерации в силу своего учредительного харак-
тера закрепила основы конституционно-правового статуса множества субъек-
тов конституционного права, учредив некоторые из них (Федеральное собра-
ние) или на новом уровне урегулировав правовой статус уже существующих 
(президент рФ, конституционный суд рФ и т . д .) . процесс расширения круга 
субъектов нашел свое отражение и в законе рФ о поправке к конституции рФ от 
14 .03 .2020 № 1-Фкз «о совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» [2, ст . 1416] . в законе так-
же появился новый, доселе неизвестный конституционному тексту субъект — 
федеральные округа .

вместе с тем конституция рФ регулирует основы правового статуса коллек-
тивных субъектов, существовавших задолго до ее появления . в частности, это та-
кие субъекты, как народы, нации, этнические общности . конституционное законо-
дательство рФ содержит дополнительный перечень подобных субъектов .

права народа были выделены еще в названии первых конституционных актов 
советской эпохи: декларации прав народов россии 1917 года и декларации прав 
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трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г . в них были конституционно закре-
плены права народа как многонациональной социальной общности .

Тезисный анализ соотношения терминов «народ» и «нация»  
в рамках законодательства РФ

 
в этом вопросе в законодательстве обнаруживается терминологическая нео-

пределенность .
1. Многонациональный народ Российской Федерации . именно этот кол-

лективный субъект конституционного права указан в преамбуле к конституции 
рФ как субъект, принявший, учредивший данную конституцию . именно он указан 
как носитель суверенитета и единственный источник власти (ст . 3), культура в рос-
сийской Федерации признана его уникальным наследием (ч . 4 ст . 68) . аналогичное 
статье 3 положение содержится в статье 3 конституции республики Беларусь, за 
исключением прилагательного «многонациональный» .

в этой связи уместно вспомнить также, что народы, являясь субъектами кон-
ституционного права, при этом не являются субъектами международного права, 
несмотря на наименование отрасли . международное право было и остается, по 
сути, правом межгосударственным . субъектами его являются преимущественно 
государства, народы же отдельными авторами признаются в качестве временных 
субъектов в период национально-освободительной борьбы, как носители сувере-
нитета, учреждающие органы власти, представляющие их в дальнейшем . в связи 
с этим под сомнение в литературе ставится даже наименование международного 
права: «оно действительно не является таковым в прямом смысле этого термина, 
поскольку народы не могут быть его субъектами» [45, с . 3] .

в федеральном законодательстве термин «многонациональный народ» 
также представлен . к примеру, в законе рФ от 15 .04 .1993 № 4804–1 «о вывозе 
и ввозе культурных ценностей», указе президента рФ от 02 .07 .2021 № 400 «о 
стратегии национальной безопасности российской Федерации», Федеральном 
законе от 25 .06 .2002 № 73-Фз «об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов российской Федерации» и т . д . последний закон 
в своем наименовании предполагает множественность «народов» рФ, но в со-
держании предполагает также существование одного «многонационального на-
рода» .

все указанные нормативно-правовые акты, начиная с конституции, подчер-
кивают то обстоятельство, что многонациональный народ рФ, являясь носителем 
суверенитета, обладает учредительной властью и не подчинен никакой иной соци-
альной, политической или иной общности .

1.1. Народ . в конституционном тексте термин «народ» используется в том 
числе и без эпитета «многонациональный» . к примеру, в частях 2 и 3 статьи 3 кон-
ституции рФ говорится, что народ осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы, в ч . 3 ст . 67 .1 — что умаление значения подвига народа при за-
щите отечества не допускается . в соответствии со ст . 82 президент рФ приносит 
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присягу и клянется верно служить народу . очевидно, что «многонациональный на-
род» и «народ», — один и тот же субъект .

2. Нации . как следует из эпитета «многонациональный», народ российской 
Федерации состоит из наций . предположительно, «нации» — это этносоциокуль-
турные сообщества, из которых состоит единый российский народ, — то есть рус-
ская нация, чувашская нация, чеченская нация и так далее, объединенные общим 
языком . Некоторые из наций представлены субъектами Федерации, наименование 
которых воспроизводит наименование указанных наций: к примеру, кабардино-
Балкарская республика, чукотский автономный округ, ямало-Ненецкий автоном-
ный округ .

часть 3 ст . 5, ч . 1 ст . 9, ч . 2 ст . 69 конституции рФ говорят о равноправии и 
самоопределении народов в российской Федерации, о земле и природных ресурсах 
как основе жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории, о защите культурной самобытности всех народов . указанная двойствен-
ность и даже тройственность воспроизведена также на уровне иного федерального 
законодательства .

в этом случае «народы» и «нации» употребляются как синонимичные поня-
тия, а соответственно, верны утверждения, что а) «народ» состоит из «народов» и 
б) «народ» состоит из «наций» .

главным образом, можно говорить о многонациональном народе, состоящем 
из наций . в эту группу правовых актов можно включить следующие нормативно-
правовые акты, которые говорят о «многонациональном народе», то есть об одном 
народе и множестве наций в рФ: Федеральный закон от 25 .06 .2002 № 73-Фз (ред . 
от 21 .12 .2021) «об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов российской Федерации», закон рФ от 15 .04 .1993 № 4804–1 (ред . от 
08 .12 .2020) «о вывозе и ввозе культурных ценностей» и др ., — постольку, посколь-
ку они содержат термин «многонациональный» .

3. Народы РФ . в первую и основную группу правовых актов можно вклю-
чить следующие нормативно-правовые акты, которые говорят о том, что этносо-
циокультурные сообщества, из которых состоит единый российский народ, — это 
«народы» (и . Б .): закон рФ от 25 .10 .1991 № 1807–1 «о языках народов российской 
Федерации», закон рсФср от 26 .04 .1991 № 1107–1, «о реабилитации репресси-
рованных народов», основы законодательства российской Федерации о культуре 
(утв . вс рФ 09 .10 .1992 № 3612–1) с разделом «права и свободы народов и иных 
этнических общностей в области культуры», Федеральный закон от 25 .06 .2002 
№ 73-Фз «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов российской Федерации», указ президента рФ от 26 .10 .2018 № 611 «о соз-
дании Фонда сохранения и изучения родных языков народов российской Феде-
рации», Федеральный закон от 06 .12 .2021 № 390-Фз «о федеральном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с таблицей о этнокультурном 
развитии народов россии и др .

конституционный текст содержит понятие «народы» в том смысле, что мно-
гонациональный российский народ состоит из «народов» рФ .

 4. Народы, состоящие из наций. данную группу составляют нормативно-
правовые акты, а вернее, отдельные статьи нормативно-правовых актов, в которых 
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по их смыслу «народы» состоят из «наций» и иных этнических общностей (о них 
будет сказано ниже) . Это ст . 2 названного закона о реабилитации репрессирован-
ных народов, которая признает народы рФ состоящими из наций, народностей или 
этнических групп и иных исторически сложившихся культурно-этнических общ-
ностей людей, например казачества . сложно предположить, что конкретно имеется 
в виду . скажем, из каких наций состоит репрессированный в прошлом калмыцкий 
или карачаевский народ . с определенными оговорками к этой же группе можно отне-
сти стоящую особняком ст . 68 конституции рФ, закрепляющую: «государственным 
языком российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправ-
ных народов российской Федерации» . очевидно — под государство образующим 
подразумевается русский народ . То есть в конституционном тексте закреплены как 
«многонациональный народ», так и «союз народов», состоящий из наций .

5. Российская нация . Третью, небольшую группу, составляют акты, которые, 
по сути, многонациональный народ российской Федерации признают российской 
нацией, состоящей из народов . Это Федеральный закон от 17 .06 .1996 № 74-Фз 
«о национально-культурной автономии» (в ст . 1 закрепляющий необходимость 
укрепления единства российской нации), вышеназванный Федеральный закон от 
06 .12 .2021 № 390-Фз «о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» с таблицей 8, предусматривающей реализацию мероприя-
тий по укреплению единства российской нации, указ президента рФ от 26 .04 .2016 
№ 200 (ред . от 10 .09 .2021) «о премии президента российской Федерации за вклад 
в укрепление единства российской нации», постановление правительства рФ от 
27 .06 .2016 № 581 «о порядке и размерах оплаты труда лиц, привлекаемых для про-
ведения экспертизы в целях оценки значимости достижений соискателей премии 
президента российской Федерации за вклад в укрепление единства российской 
нации» . учитывая, что в данную группу входят правовые акты 2016 и 2021 года, 
можно сделать вывод о некоем запросе государства на формирование новой общ-
ности — «российской нации» .

6. Иностранные народы как субъекты права . законом о поправках к кон-
ституции рФ в главу о федеративном устройстве включена статья 79 .1, в соответ-
ствии с которой рФ принимает меры по поддержанию и укреплению международ-
ного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и 
народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства . указанная 
статья включена в главу о федеративном устройстве и расположена за статьей 79 об 
участии рФ в международных объединениях, что в совокупности позволяет сде-
лать вывод о внешнеполитической ее направленности .

интересным является указание на принятие мер по мирному сосуществова-
нию государств и народов . если с государствами все ясно, то мирное сосущество-
вание народов в контексте данной статьи является примечательным для консти-
туционного права . можно предположить, что речь может идти о ситуациях, ког-
да между сопредельными государствами конфликта нет, но есть конфликт между 
проживающими в этих государствах народами . здесь можно привести пример 
курдского народа, проживающего на примыкающих друг к другу территориях 
Турции, ирака, ирана и сирии, когда, к примеру, конфликта между Турцией и 
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ираком как между государствами нет, но боевые действия турецкими силами на 
территории ирака против курдов ведутся (операция «коготь — замок» начата 
18 апреля 2022 г .) .

сюда же можно отнести и указ президента рФ от 02 .04 .1996 № 489 «о дне 
единения народов», где говорится об интеграции братских народов россии и Бела-
руси и стремлении к единению всех народов государств — участников содруже-
ства Независимых государств . То есть сделан акцент не на межгосударственной ин-
теграции, а на интеграции народов, что является вполне обоснованным, учитывая, 
что именно народы являются источником власти и носителями суверенитета .

от многонационального российского народа, народов рФ, народов сНг, 
российской нации, наций рФ можно перейти к иным коллективным субъектам 
конституционно-правовых отношений .

7. отдельно в законодательстве выделены права коренных малочисленных 
народов . о гарантировании их прав в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и международными договорами россий-
ской Федерации говорит ст . 69 конституции рФ, а также одновременно несколь-
ко федеральных законов . вот некоторые из них: Федеральный закон от 07 .05 .2001 
№ 49-Фз «о территориях традиционного природопользования коренных малочис-
ленных народов севера, сибири и дальнего востока российской Федерации», Феде-
ральный закон от 30 .04 .1999 № 82-Фз «о гарантиях прав коренных малочисленных 
народов российской Федерации», Федеральный закон от 20 .07 .2000 № 104-Фз «об 
общих принципах организации общин коренных малочисленных народов севера, 
сибири и дальнего востока российской Федерации» .

Также их права закреплены в ряде федеральных конституционных законов 
об объединении читинской области и агинского Бурятского автономного округа, 
иркутской области и усть-ордынского Бурятского автономного округа, камчат-
ской области и корякского автономного округа»; в гражданском, лесном, водном 
кодексах, законе о некоммерческих организациях .

Набор прав этого коллективного субъекта конституционно права, как это 
следует из норм законодательства, непосредственно связан с его малочисленно-
стью и местом проживания: право на защиту исконной среды обитания, тради-
ционных образа жизни, промыслов малочисленных народов; право безвозмездно 
пользоваться землями различных категорий, участвовать в подготовке и принятии 
органами государственной власти решений по вопросам защиты исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни; право на замену военной службы альтер-
нативной гражданской службой, на сохранение и развитие родных языков; на соз-
дание национально-культурной автономии и так далее .

9. Этнические общности . в конституции рФ они упоминаются дважды, — в 
ст . 69 и 72, где говорится о защите культурной самобытности всех народов и этни-
ческих общностей российской Федерации, гарантировании сохранения этнокуль-
турного и языкового многообразия, защите исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни малочисленных этнических общностей . Этнические общнос-
ти указаны также в ряде иных нормативно-правовых актов, среди которых выше-
названный закон о национально-культурной автономии, основы законодательства 
о культуре, закон о реабилитации репрессированных народов .
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10. в последнем из названных законов указаны также исторически сложивши-
еся культурно-этнические общности людей, например казачество . о казачестве 
говорится в Федеральном законе от 05 .12 .2005 № 154-Фз «о государственной службе 
российского казачества», указе президента рФ от 04 .11 .2019 № 543 «о всероссий-
ском казачьем обществе», а также некоторых иных нормативно-правовых актах .

в частности, казачеству посвящена глава 9 устава ростовской области . закре-
плено, что донское казачество — исторически сложившаяся общность в составе 
многонационального населения ростовской области, имеющая самобытные тра-
диции, культуру . органы государственной власти ростовской области и органы 
местного самоуправления принимают нормативные правовые акты по вопросам 
возрождения казачества и обеспечивают их выполнение . потомки донских каза-
ков и иные граждане имеют право создавать казачьи общественные объединения, 
действующие в соответствии с законодательством об общественных объединениях 
в целях возрождения культуры, традиций казачества; могут объединяться в хутор-
ские и станичные общества, создавать окружные, войсковые и иные традиционные 
для казачества общества (ст . 77–79) .

в уставе г . ростова-на-дону (ст . 14) казачество названо самобытной частью 
городского сообщества . говорится о его духовном возрождении и развитии каза-
чьего самоуправления на территории муниципального образования .

11. Национальные меньшинства. положения о регулировании и защите 
прав национальных меньшинств закреплены в ст . 71 и 72 конституции рФ .

ответа на вопрос, по какому критерию в конституции рФ разделены корен-
ные малочисленные народы, этнические общности и национальные меньшинства, 
а также синонимичны ли эти понятия, законодательство пока не содержит .

частично ответ дан в законе о национально-культурной автономии, ст . 1 ко-
торого определяет ее как форму национально-культурного самоопределения, пред-
ставляющую собой объединение граждан российской Федерации, относящих себя 
к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального 
меньшинства на соответствующей территории .

12. Этническая группа . в законе рФ «о языках народов российской Федера-
ции» говорится о создании государством условий для сохранения и развития язы-
ков малочисленных народов и этнических групп, не имеющих своих национально-
государственных и национально-территориальных образований или проживающих 
за их пределами . Названа данная общность и в Федеральном законе от 04 .12 .2007 
№ 329-Фз «о физической культуре и спорте в российской Федерации», в законе о 
реабилитации репрессированных народов и основах законодательства о культуре . 
в последнем законе отдельно выделена также этноконфессиональная группа.

13. Народность . Такой коллективный субъект обозначен лишь в законе о 
реабилитации репрессированных народов, как составная часть народов (наряду с 
нациями, этническими общностями и этническими группами) . определение и от-
личие от других субъектов не приведено .

В конституциях советского периода (конституция ссср 1977 г .) были вы-
делены нации и народности ссср, также были выделены как «народы страны», так 
и «народ ссср» (ст . 19, 28, 29, 36 и др .) . То есть терминологическое многообразие, 
при котором сложно отделить одну категорию от другой, также прослеживается .
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в конституции рсФср 1978 г . представлены и «многонациональный народ» 
(ст . 2), и «народы» (ст . 1), и «народности» — ст . 19 .

конституция ссср 1936 года подходит к вопросу строже — только раз, в ст . 
131, говорит о врагах «народа» и про «национальную принадлежность» (ст . 123) .

Несет ли опасность такая неопределенность? скорее нет, чем да . Теорети-
чески можно предположить, что права коллективных субъектов конституционного 
права были бы на качественно более высоком уровне урегулированы в случае, если 
бы существовал единый подход к определению данных терминов; что коллектив-
ные субъекты не в полной мере могут пользоваться своими правами в настоящее 
время .

Но данные опасения купированы духом действующей конституции, подчер-
кивающей уважительное отношение государства к правам этносоциальных групп, 
к которым можно отнести народы/нации .

прослеживая генезис отношения государственно-правовой науки к право-
субъектности народов и наций, обнаруживается неизменное их признание в таком 
качестве и в советский, и в постсоветский периоды ее развития . представляется це-
лесообразным привести мнения отдельных видных исследователей в этой связи .

Народ — источник власти государства . юридически государство действует 
от имени народа и осуществляет государственную власть в пределах территории от 
имени и в интересах населяющего ее народа .

«согласие народа — основа легитимности власти государства», — замечал 
ю . г . Барсегов [36, с . 21] . «Только народ может быть источником власти и с этого 
начинается конституционное право любой демократической страны», — подчер-
кивал м . в . Баглай [34, с . 128] . чиркин в . е ., говоря о субъектах конституционного 
права, включал в их число «социальные и национальные общности (народ, являю-
щийся источником власти, нации и иные этнические группы, имеющие право на 
самоопределение…)» [56, с . 19, 44, с . 10] .

Безусловно, и народ, и нация — субъекты права . Только особые, отличающие-
ся от других . их, например, не регистрируют в строго установленном порядке, не 
закрепляют их компетенцию, не существует особого порядка их учреждения; их 
нельзя упразднить или реорганизовать; их деятельность в полной мере не регули-
руется правом; они сами создают право и т . д .

Народ в целом. внутри государства его правосубъектность проявляется весь-
ма опосредованно . Это, например, участие в общегосударственном референдуме, 
учреждение системы органов государственной власти и местного самоуправления; 
принятие конституции и т . п . в этом выражается и суверенитет народа; здесь хоро-
шо просматривается, что он — источник власти .

Нация . правосубъектность наций во внутригосударственных отношениях 
даже более отчетлива, нежели правосубъектность народов (право на развитие сво-
его языка, на создание нового субъекта Федерации, на сохранение объектов своего 
культурного наследия и т . д .) .

Безусловно, права всех наций мира одинаковы . Но возможность их активной 
реализации, в некотором роде аналог дееспособности, в смысле способности осу-
ществлять права в качестве субъекта государственно-правовых отношений, — это 
уровень, которого на определенном этапе своего развития достигает та или иная 
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нация . Этот критерий и позволяет в некоторой мере увидеть отличие наций от, к 
примеру, этнически родственных между собой племен в амазонии; отличить на-
цию от этноса .

интересно вкратце проследить, как к вопросу о правосубъектности народов 
и наций еще ранее подходила советская государственно-правовая наука и теория 
права . противники этой теории — алексеев с . с ., миронов о . о ., мицкевич а . в ., 
утверждали, что народы и нации являются участниками общественных, но не пра-
вовых отношений [47, с . 17]; что они субъекты политики, но не права [48, с . 42]; 
что «в содержании юридических норм закрепляется» лишь «решающая роль наро-
да, нации, коллективов в политической жизни» [33, с . 290] . говоря о «праве наций 
на самоопределение», алексеев с . с . утверждал, что оно касается «не юридических 
правомочий, а социальных принципов, которые в сфере юридических отношений 
воплощаются в субъективных юридических правах, носителями которых являются 
субъекты, обладающие для этого необходимыми свойствами, то есть персонифи-
цированные социальные (государственные) образования» .

промежуточной позиции придерживался и . е . Фарбер, первоначально ска-
зав, что хоть народы и нации и определяют сущность правоотношений, творят их, 
однако сами они в них не вступают [53, с . 9], однако в другой части этой же работы 
уже прямо признал, что «таким образом, субъектами конституционных отношений 
являются классы, народ, нации, трудовые коллективы, кпсс …» [53, с . 35, 38] .

Напротив, сторонники теории о признании народа и нации в качестве субъек-
та государственного права, — основин в . с ., коток в . Ф ., Бойцов в . я . [37, с . 76,89], 
кечекьян с . Ф . [42, с . 126–127] и др ., были более убедительны . в . Ф . коток, напри-
мер, прямо говорил о «народе как субъекте государственного права» и о «важном 
значении отношений между народом и государством» . в качестве примеров таких 
отношений он приводил референдум [39, с . 74–77] .

классики теории права иоффе о . с . и шаргородский м . д ., давали следующее 
определение коллективному субъекту права: «… это не всякое, а лишь такое при-
знаваемое законом общественное образование, которое обладает единством воли и 
цели, обеспечиваемым определенной системой его организации» [41, с . 205] .

Это определение соотносится с приведенными выше тезисами о необходимо-
сти социальной организации субъекта права на самоопределение; и о самоопреде-
лении как об осознанном, волевом акте .

представляется, что «создание» волевой установкой в особенной историчес-
ки сложившейся полиэтнической среде новой социальной общности, основанной 
исключительно на «согражданстве», без учета этнокультурных основ, не являлось 
в достаточной степени корректным как с теоретической, так и с практической то-
чек зрения . как справедливо отмечал е . с . Троицкий, «нация — это исторически 
сложившаяся общность людей . она не может возникнуть сразу, путем правитель-
ственного декрета или благодаря научному открытию» [55, с . 14] .

обзор концепций авторов новой эпохи, постсоветского периода, первого 
десятилетия современной российской государственности . солидная попытка ана-
лиза прав народов была предпринята, с одной стороны, д . ю .н . мамутом л . с . [46, с . 
35], с другой, — д . ю .н ., доц . олем п . а . и д . ю .н ., проф . ромашовым р . а ., основатель-
но исследовавшими этот вопрос [50, с . 73] . позиции этих авторов сходятся в том, 
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что коллективный носитель права на самоопределение должен быть социально ор-
ганизован, с чем следует согласиться [46, с . 52, 50, с . 79–81] . Но затем начинаются 
отличия .

какую степень организованности предполагал л . с . мамут за народом, чтобы 
тот мог стать носителем права на самоопределение? самую высокую — государ-
ственную . Фактически л . с . мамут отождествлял народ только со всем населени-
ем государства . от «населения» его отличает то, что он является «государственно-
организованным» и не включает детей, недееспособных, иностранцев и т . д . [46, с . 
26–27] . затем он пришел к выводу, что только этот, государственно-организованный 
народ, и может быть субъектом права на самоопределение .

оль п . а . и ромашов р . а . дифференцируют подходы к определению понятия 
«народ» на два основных — этатистский (был сформулирован в единой Франции) и 
этносоциальный (был сформулирован в раздробленной германии) . в соответствии 
с первым народ, — это всё население государства (позиция д . ю .н ., проф . л . с . ма-
мута); в соответствии со вторым — также и нация (этнос) [50, с . 79–81] . они от-
мечали, что в работах отечественных юристов широкое распространение получила 
этатистская модель, согласно которой в качестве субъекта права рассматривается 
так называемая российская нация, представляющая собой «многонациональный 
народ», осознающий себя «носителем общей культуры, идеи и судьбы» [51, с . 129] . 
к примеру, через год после принятия конституции рФ, в своем послании Феде-
ральному собранию президент рФ Б . Н . ельцин заявлял, что национальные про-
блемы в стране будут решаться на основе заложенного в конституции понимания 
нации как согражданства» [24, с . 2] .

указанные авторы, в свою очередь, хорошо продемонстрировали неприемле-
мость отождествления «народа» и «государства», говоря о том, что если следовать 
подобной логике, то, соответственно, утеря государством своего суверенитета, 
его упразднение, ведет к утрате нацией своей идентичности и прекращает ее су-
ществование . На самом деле, нация, безусловно, продолжает свое существование, 
оставаясь субъектом права . вспомним пример Франции . по злой иронии судьбы, 
это государство — родина этатистского подхода, само же его и опровергло, когда 
упраздненная на время войны государственность Франции компенсировалась тем, 
что ее народ/нация — французы, стал носителем своего суверенитета даже без го-
сударства . де-голль был признан «руководителем всех свободных французов» .

как справедливо отмечали указанные ученые, практическое внедрение эта-
тистской модели нации при территориальном делении государства на этнической 
основе несет в себе существенное и опасное противоречие [50, с . 90] . многие эт-
нические общности, населяющие территорию россии, получили возможность реа-
лизовывать свою правосубъектность в качестве национальных субъектов Феде-
рации — республик (государств), автономной области и автономных округов, а, 
следовательно, они в этих формах вступают в государственно-правовые и даже в 
международно-правовые отношения .

В работах более позднего периода, в том числе в учебниках для вузов право-
субъектность народов и наций также не подвергается сомнению . в качестве субъ-
екта конституционного права при проведении всенародного голосования, рефе-
рендума и выборов народ признается в учебниках д . ю .н . Баглая м . в . [35, с . 24], 
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д . ю .н . кутафина о . е . и д . ю .н . козловой е . и . [43, с . 16], д . ю .н . Нудненко л . а . [49, с . 
25] по мнению д . ю .н ., проф . с . а . авакьян, народ постоянно выступает в качестве 
субъекта конституционно-правовых отношений, так как фактически обеспечивает 
правовое состояние властвования; также имеет место и другое правовое состоя-
ние, в рамках которого народ является основой государства [31, с . 41] .

д . ю .н ., проф . скуратов ю . и . отмечал, что превращение прав и свобод че-
ловека в высшую ценность вольно или невольно принижает коллективные права 
тех социальных объединений, которые с участием человека создаются в любом 
обществе (права семьи, территориального сообщества как субъекта местного са-
моуправления, трудового коллектива, нации, народа в целом) . поэтому, по мнению 
автора, более правильно в конституции вести речь о гармоничном сочетании прав 
и свобод человека и гражданина с правами народа, нации, государства, а не посту-
лировать их в большую или меньшую ценность [52, с . 9–26] .

однако в тексте международно-правовых актов императивного характера та-
кого противопоставления нет: международный пакт о гражданских и политичес-
ких правах и международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, регулирующие права человека, — ту самую высшую ценность, закрепляют 
также и право народов на самоопределение . То есть одно из прав коллективного 
субъекта закреплено в том же документе, где закреплены права человека, что го-
ворит о наивысшем его признании со стороны подавляющего большинства госу-
дарств мира .

однако и в современное время существуют другие подходы к характеристике 
данного субъекта конституционно-правовых отношений, на что указывают васи-
льев с . а . и зенин с . с . [38, с . 8–11] . в частности, ю . л . Ткаченко считает понятие 
«народ» бесстатусным и неюридическим термином, так как правами и обязанно-
стями обладают только граждане [54, с . 589] .

ерохин Н . и . и велькина а . м . касательно субъекта, которому принадлежит вся 
полнота власти, указывают, что отсутствие законодательного определения понятия 
«многонациональный народ российской Федерации» приводит к состоянию, когда 
становится совершенно не ясно, кому конкретно власть принадлежит [40, с . 49] .

авдеев д . а ., в свою очередь, указывает, что «… вопрос о том, что следует по-
нимать под «народом», с сугубо правовой позиции остается открытым . Более того, 
к числу юридически тупиковых относится проблема определения правосубъект-
ности народа» . Также он предлагает считать источником власти не весь народ, а 
только лишь ту часть, которая именуется избирателями [32, с . 14–17] .

Названные выше исследователи — васильев с . а . и зенин с . с . — отличают 
два различных самостоятельных субъекта конституционно-правовых отношений, 
одному из которых присуще правовое состояние, — многонациональный народ, а 
другому — активное участие в правоотношениях, — граждан, обладающих актив-
ным избирательным правом . в данном случае, указывают авторы, один и тот же 
субъект конституционно-правовых отношений именуется по-разному в зависимо-
сти от источника нормативного закрепления его деятельности .

подытоживая, следует учесть, что указанные коллективные субъекты — осо-
бые, несравнимые по своему правовому статусу с иными . их деятельность не может 
быть приостановлена, как деятельность партии; они не могут быть ликвидированы 
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по решению суда, как общественные объединения; они не могут быть созданы, как 
субъекты Федерации; их деятельность не может быть прекращена как деятельность 
законодательных органов государственной власти субъектов Федерации .

Не являясь носителями суверенитета государственного, коллективные субъ-
екты конституционного права российской Федерации — нации/народы россии, — 
вместе с тем продолжают оставаться носителями суверенитета народного . пред-
ставляется, что, с одной стороны, конституционное законодательство россии, за-
крепляющее возможность проявления правосубъектности указанных субъектов, 
будет только развиваться, а с другой стороны, оно придет к терминологическому 
единообразию .

при исследовании данного вопроса возникает немало иных вопросов теоре-
тического характера . в ст . 3 конституции рФ сказано, что носителем суверенитета 
в российской Федерации является ее многонациональный народ . означает ли это, 
что отдельные нации носителями суверенитета не являются? Только весь народ — 
носитель суверенитета? а как соотнести право на суверенитет с правом на вну-
тренние формы самоопределения? если нация является носителем права на само-
определение, то может ли она при этом не являться носителем суверенитета? или в 
какой момент нации, решив жить вместе, лишаются своего суверенитета? Но рас-
смотрение этих вопросов — тема отдельной статьи .
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обеСпечения ответСтвенного  

обРащения С животныМи
В статье анализируются особенности конституционно-правовой регла-
ментации института ответственного обращения с животными и пути 
его совершенствования. Обозначая концептуальные особенности и основные 
недостатки правового регулирования данной сферы, автор приходит к вы-
воду о том, что институт ответственного отношения к животным (от-
ветственного обращения с животными) заслуживает своего рассмотрения в 
качестве отдельной отрасли права, в основе которой будет лежать универ-
сальное понимание животного мира, вне зависимости от сложившегося на се-
годняшний день понимания предмета экологического права. 

Ключевые слова: животные; животный мир; Конституция РФ; ответствен-
ное обращение с животными; ответственное отношение к животным; при-
родоохрана; природопользование; экология.

u u u

представители животного мира так давно стали неотъемлемой частью чело-
веческого быта и человеческой жизнедеятельности, что представить современный 
мир без животных и без тесного общения и взаимодействия с ними не представля-
ется возможным . одновременно, взаимоотношения человека и животных тради-
ционно характеризуются некоторой двусмысленностью и представляют серьезную 
морально-нравственную и этическую проблему, которая решается каждым чело-
веком самостоятельно . значительное влияние на взаимоотношение конкретно-
го человека и представителей животного мира оказывают не только моральные, 
нравственные, культурные, национальные, религиозные и иные установки обще-
ственного сознания, но и сугубо индивидуальные и неповторимые особенности 
восприятия человеческой личностью окружающего (в том числе природного) мира 
и элементов его составляющих .

в этой связи подчеркнем, что оформление на уровне нормативно-правовых 
предписаний сложной системы взаимоотношений человека и животных — зада-
ча, которую невозможно решить, исключительно исходя из традиционных чело-
веческих представлений о добре, зле и справедливости . именно поэтому законо-
датель старается максимальным образом формализовать и рационализировать 
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соответствующую сферу правового регулирования . в итоге, по мнению многих 
исследователей, в современном российском законодательстве так и не появилось 
сколько-нибудь внятного определения животных, их видов, групп, полноценной 
систематизации их отдельных категорий и правовых режимов использования [1, с . 
158–167] .

проблемной и дискуссионной также выглядит сфера регламентации юриди-
ческой ответственности в части жестокого обращения с животными . именно здесь 
мы наблюдаем элементы так называемого очеловечивания животных, ведь именно 
здесь по отношению к животным применяются такие формулировки, как жизнь, 
здоровье, боль, страдание и др . отдельные авторы в этой связи даже высказыва-
ют мнение, что подобный подход законодателя переводит животных из объектов 
правовых отношений в субъекты, что отчетливо заметно на примере федеральных 
законов о техническом регулировании, об обращении лекарственных средств, об 
ответственном обращении с животными, уголовного кодекса рФ, кодекса об адми-
нистративных правонарушениях рФ [2, с . 45–78] .

однако анализ соответствующего законодательства наглядно демонстри-
рует, что такие традиционные категории, как «правовой статус», «правовое 
положение», «права…» и др ., к представителям животного мира в формально-
юридическом ключе неприменимы, хотя в иных сферах, не являющихся сугубо 
юридическими такие выражения как «права животных» нередко используются . 
Но с точки зрения юриста, как бы не было «удачно» и «удобно» в отдельных слу-
чаях употребление такой категории, как «права животных», использование дан-
ной категории невозможно, так как животные субъектами правоотношений яв-
ляться не могут . именно по этой причине все сферы взаимодействия человека и 
животных в предметно-юридическом ключе сводятся к сферам природоохраны 
и природопользования . соответственно, и категория «права животных», не ис-
пользуемая юристами, получает свое опосредованное развитие в категории «обя-
занности природопользователей» .

при этом, в отличие от отношения к окружающему «неживому миру», от-
ношение человека к животным в юриспруденции отличается . причем каким-либо 
образом обосновать такое «исключительное» отношение к животным современ-
ная юриспруденция не в состоянии, однако в состоянии такое отношение сформу-
лировать . Так, например, в ст . 137 гражданского кодекса рФ отмечается, что к жи-
вотным применяются общие правила об имуществе, однако жестокое обращение 
с животными, противоречащее принципам гуманности, не допускается . другими 
словами, животные — это «вещи» (ст . 225 гражданского кодекса рФ, например, 
относит безнадзорных животных к «бесхозяйным вещам», с которыми не следует 
жестоко обращаться .

в этой связи отметим, сама по себе проблема взаимоотношения человека с 
окружающей, в том числе природной средой, представляет несомненный интерес 
не только в юридическом, но и в теоретико-философском плане . основное отличие 
философского от предметно-юридического дискурса видится в том, что в рамках 
современной юриспруденции невозможно понимание окружающей среды как са-
модостаточной, не связанной с человеческим социумом ценности . Не случайно ст . 
58 конституции рФ характеризует соответствующую обязанность как обязанность 
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сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным бо-
гатствам . показательным в этом смысле является использование законодателем ка-
тегории «богатство» . аналогичный потребительский контекст можно обнаружить 
практически во всех экологических законах за исключением, пожалуй, закона об 
ответственном обращении с животными, т . е . охрана окружающей среды, как и ее 
рациональное использование, — это необходимое условие развития человеческой 
цивилизации . представить себе «планету земля» вне существования человечества 
современная юриспруденция не в состоянии, так как в ее основе лежит идея право-
отношений, без которых всё теряет свой смысл . в отличие от юридических подхо-
дов к окружающей среде, философские подходы вполне допускают самодостаточ-
ную ценность окружающей среды, как и представителей животного мира, т . е . до-
пускается их существование и развитие вне рамок взаимоотношений с человеком .

Надо сказать, что юридическая наука оперирует термином «экология» в узко-
специальном значении, в системе особых юридических координат, где человек — 
«венец мироздания», а окружающая природная среда не имеет самодостаточной 
ценности и рассматривается исключительно как способ и средство поддержания 
человеческой жизнедеятельности, реализации жизнеобеспечивающих, материаль-
ных и морально-эстетических интересов и потребностей человека . общетеорети-
ческие подходы, характеризующие относительную самостоятельность ценности 
окружающей природной среды вне контекста человеческой жизнедеятельности, 
в юридической науке по объективным причинам практически не используются . 
представители животного мира не наделяются правами, рациональность приро-
допользования исходит из потребностей человеческой жизнедеятельности, охра-
на озонового слоя обуславливается базовыми физиологическими потребностями 
человека и др .

при это сам человек (пусть и по формальным критериям) мало отличающий-
ся от животного, как и человечество в целом (как часть животного мира планеты), 
в соответствии с давно сложившейся традицией не выступает объектом охраны в 
сфере экологических правоотношений . в положениях ст . 4 Федерального закона 
«об охране окружающей среды» человек не указан в числе объектов охраны окру-
жающей среды, несмотря на то что человек, являясь организмом биологическим, 
мало чем отличается в этом смысле от иных биологических организмов окружаю-
щего его животного мира . Такая ситуация, когда человек в юридическом смысле ис-
кусственно выводится за рамки «природной среды», породила достаточно большое 
количество дискуссий на данную тему . в свою очередь жизнь и здоровье человека, 
которые могут пострадать по итогам экологического правонарушения, выступают 
в качестве объектов эколого-правовых отношений .

Также отметим, что в современной юридической науке утвердился подход, 
когда рассмотрение компонентов природной среды как объектов экологического 
права возможно только при условии сохранения изначальной связи с природной 
средой . Так, например, земля в цветочном горшке, вода в бутылке, добытые (вы-
ловленные) водные биоресурсы, добытые охотничьи ресурсы, как и животные в 
цирке и зоопарке, а также домашние животные, исключаются из объектов эколого-
правовых отношений, хотя тут возникают вопросы по поводу корректности зако-
нодательных формулировок в части определения момента перехода из одного со-
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стояния в другое . в частности, Федеральный закон «о животном мире» относит к 
животному миру живые организмы всех видов диких животных, постоянно или 
временно проживающих на территории российской Федерации, находящихся в со-
стоянии естественной свободы (ст . 1) . в свою очередь отношения в области охраны 
и использования сельскохозяйственных и других одомашненных животных, а так-
же диких животных, содержащихся в неволе, регулируются другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами российской Федерации . в 
частности, для защиты животных, не находящихся в состоянии естественной сво-
боды, предназначен другой нормативный правовой акт — Федеральный закон «об 
ответственном обращении с животными…», который к предмету экологического 
права традиционно не относится .

На наш взгляд, законодательное обеспечение правового режима функциони-
рования объектов животного (в широком смысле) мира страдает значительными 
недостатками . в частности, речь идет о том, что к предмету экологического права 
часть животных не относится . от этого они не престают быть животными, но под 
действие законодательства о животном мире формально не подпадают . в целом 
признавая целесообразность такого законодательного разделения, отметим, что 
подобная ситуация создает дополнительные сложности не только методологиче-
ского, но и терминологического характера, порождая неопределенность по вопро-
сам комплексного понимания проблемы ответственного обращения с животными . 
Формально вопросы ответственного обращения с животными (в смысле соот-
ветствующего закона) распространяются только на животных, не относящихся к 
предмету экологического права .

рассмотрим следующую ситуацию . по итогам конституционной реформы 
2020 года появилось новое полномочие правительства рФ — воспитание в обще-
стве ответственного отношения к животным (ст . 114 конституции рФ) . Федераль-
ный конституционный закон «о правительстве российской Федерации» (по ито-
гам конституционной реформы 2020 года) отнес принятие мер по формированию 
в обществе ответственного отношения к животным к полномочиям правительства 
рФ в области охраны окружающей среды и природопользования (ст . 22), и это пол-
номочие как раз относится к предмету экологического права . Животные, которые 
не подпадают под действие Федерального закона о животном мире, выносятся за 
рамки данного полномочия правительства рФ . другими словами, в отношении 
не диких животных, например, домашних, безнадзорных и др ., правительство рФ 
никаких обязательств на себя не берет . Не думаем, что законодатель добивался 
именно такого результата своей деятельности .

в этой связи отметим, что сложившаяся в нормативных правовых актах прак-
тика использования терминов и категорий по экологической проблематике на се-
годняшний день не отвечает требованиям формальной определенности . соответ-
ствующие главы в уголовном кодексе рФ и кодексе об административных правона-
рушениях рФ носят названия «Экологические преступления» и «административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования 
и обращения с животными» («обращение с животными» появилось в названии гла-
вы совсем недавно) . при этом базовый орган экологического управления на уровне 
федеральной исполнительной власти носит название министерство природных 
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ресурсов и экологии (видимо, термин «экология» в данном случае рассматривается 
синонимично термину природоохрана) . очевидно, что окончательно определиться 
с термином «экология», как и с другими сопутствующими терминами, законодатель 
на сегодняшний день так и не смог .

Например, ответственным комитетом по подготовке проекта Федерального 
закона «об ответственном обращении с животными…» был заявлен комитет го-
сударственной думы рФ по экологии и охране окружающей среды, а профильным 
комитетом — комитет государственной думы рФ по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии (имеется в виду название комитета на момент вне-
сения проекта закона в государственную думу) . заявленная отрасль законодатель-
ства — «110 .000 .000 природные ресурсы и охрана окружающей природной среды» 
(информация взята на официальном сайте системы обеспечения законодательной 
деятельности — https://sozd .duma .gov .ru), — что открыто противоречит всей логике 
ограничения объектов экологического права только животными, находящимися в 
состоянии естественной свободы . анализ указа президента рФ от 15 .03 .2000 № 511 
«о классификаторе правовых актов» показывает, что для домашних животных, 
животных в цирках и зоопарках своей отрасли законодательства не нашлось, от-
сюда и вынужденное опосредованное отнесение их к сфере экологического права . 
Таким образом, как минимум, на уровне представителей животного мира, сужение 
объектов экологических правоотношений, путем исключения из него животных, 
не находящихся в состоянии естественной свободы, в некоторых случаях создает 
большое поле для дискуссий общетеоретического и практического характера, ка-
сающихся самой целесообразности такого ограничительного толкования .

при этом жестокое обращение с животными (статья 245) располагается в гла-
ве 25 уголовного кодекса рФ «преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности») . На наш взгляд, показательно название соответствую-
щей главы — истязая и мучая животных человек идет против общественной нрав-
ственности . интересен и тот факт, что статья о жестоком обращении с животными 
закрывает главу 25, следом за которой сразу идет глава 26 «Экологические престу-
пления» . возможно, такое распределение материала по главам призвано избежать 
традиционного ограничения объектов эколого-правовых отношений в части жи-
вотных, находящихся в состоянии естественной свободы . можно ли жестоко обра-
щаться с животным, которое находится в состоянии естественной свободы, или это 
уже подпадет под разряд добычи, например, охотничьих ресурсов? Теоретически и 
практически можно . сложившаяся судебная практика обо этом свидетельствует .

Федеральный закон «об ответственном обращении с животными…», под 
действие которого не подпадают животные, относящиеся к предмету экологиче-
ского права, а также сельскохозяйственные и лабораторные животные также вы-
зывает много замечаний и вопросов, в том числе морально-этического характера . 
во-первых, целесообразен ли запрет на жестокое обращение только лишь для от-
дельных категорий животных, и имеет ли он сам по себе какой-либо нравственно-
этический смысл? во-вторых, имеют ли, вообще, какой-либо нравственно-
этический потенциал подобные запреты в условиях, когда с лабораторными жи-
вотными можно делать всё, что угодно, не сдерживая себя никакими этическими 
нормами?
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много вопросов и по поводу соответствия содержания данного закона граж-
данскому кодексу рФ . в частности, обозначенный закон оперирует понятием 
«животные без владельцев», тогда как гражданской кодекс — «безнадзорные жи-
вотные» . правовые режимы животных без владельца и безнадзорных животных 
также плохо согласуются . отдельного внимания данная проблема заслуживает и в 
контексте вопроса об имущественных правах граждан и возмещении имуществен-
ного и морального вреда [3, с . 61–68] .

последние изменения Федерального закона «об ответственном обращении 
с животными…», по сути, легализовали уничтожение животных без владельцев . 
долгое время законодателю этого не давали сделать зоозащитники, аргументи-
руя это, в том числе, необходимостью обеспечения конституционной поправки 
2020 года в части ответственного отношения к животным . однако в июле 2023 года 
уничтожение животных было разрешено . Но и в этом случае федеральный зако-
нодатель выразился крайне «нейтрально», используя формулировку «если иное не 
установлено законодательными актами субъектов», так и не решившись использо-
вать в федеральном законе прямо говорящие за себя термины и категории . в итоге в 
самом федеральном законе никаких выражений вроде «убийство», «уничтожение» . 
«отстрел», «усыпление» и др . не появилось (термин «умерщвление» употреблялся 
в законе и раньше, но совершенно в другом контексте, в контексте защиты их от 
жестокого обращения, что также вызывает много вопросов) . практика реализации 
теперь разрешенного в россии института физического уничтожения животных без 
владельца, покажет, как именно и в каких терминах региональные власти будут ре-
гулировать данную проблему .

в заключение отметим, что проблема взаимоотношений человека и живот-
ных в ее правовом преломлении традиционно вызывает значительное количество 
вопросов как формально-юридического, так и концептуально-теоретического ха-
рактера . На наш взгляд, как минимум, институт ответственного отношения к жи-
вотным (ответственного обращения с животными) заслуживает своего рассмотре-
ния и законодательного регулирования в качестве относительно самостоятельно-
го и обособленного, вне зависимости от того, относится то или иное животное к 
объектам экологического права . однако сделать это на сегодняшний день крайне 
сложно, так как системное понимание правового режима обращения с животными 
в современном российском законодательстве отсутствует, как и полноценное опре-
деление животного . отсутствует не только соответствующая отрасль законодатель-
ства, но и соответствующая отрасль права . в итоге все правовое регулирование 
исходит из предпосылки — у животного нет прав, значит их нельзя нарушить . при 
этом жестокое обращение с животными нарушает права граждан в части обеспече-
ния общественной нравственности . объективная сторона данного преступления 
(правонарушения) предусматривает причинение животному не только «боли», но 
и «страданий» . соответствующие формулировки предполагают, что животные на-
деляются с юридической точки зрения исключительно человеческими свойствами, 
что лишний раз подчеркивает традиционную двусмысленность юридического раз-
решения данной проблемы .

На наш взгляд, одним из основных направлений совершенствования меха-
низма конституционно-правового обеспечения ответственного обращения с жи-
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вотными должно стать поэтапное формирование относительно самостоятельной 
отрасли права, не привязанной исключительно к предмету экологического права . 
Только таким образом можно впоследствии эффективно воздействовать на соот-
ветствующую сферу законодательного регулирования . Также, осознавая отсут-
ствие каких-либо перспектив изменения содержания главы второй конституции 
рФ в обозримом будущем, предположим, что включение конституционной обя-
занности ответственного обращения с животными в текст ст . 58 конституции рФ 
также могло бы оказать крайне положительный эффект на регулирование данной 
проблемы .
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ционализма на основе достижений современной компаративистики. Пред-
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основоположник отечественного сравнительного конституционного пра-
ва м . м . ковалевский в ставшем уже классикой своем труде «происхождение 
современной демократии» поставил задачу — изучить не столько ход развития 
законодательства, направленного на решение экономических и общественно-
государственных вопросов, «сколько процесс развития той доктрины, которая 
была положена в основу развития этого законодательства» 1 .

если применительно к изучению отдельных проблем зарубежного консти-
туционализма некоторые шаги были сделаны, то конституционная компаративи-
стика как научное направление и учебная дисциплина нуждаются в серьезной ак-
тивизации исследований 2 . Это же касается и американского конституционализма; 
эволюция американских конституционно-правовых концепций, их реализация 
в юридической практике сша исследованы крайне недостаточно . между тем не 
случайно, что ветеран отечественной американистики л . и . зубок еще пять десяти-
летий назад посчитал актуальным специальное рассмотрение развития американ-
ской политической мысли 3 .

1 ковалевский, м . м . происхождение современной демократии . — Т . 1 . — москва, 1985 . — с . 6 .
2 Бондарь, Н . с . конституционная компаративистика в системе юридического образования: 

сочетание научно-доктринальных и учебно-образовательных начал // Журнал зарубежного законо-
дательства и сравнительного правоведения . — 2023 . — Т . 19, № 3 . — с . 5–19;

3 см .: зубок, л . и . Новейшая история сша (1917–1968)/л . и . зубок, Н . Н . яковлев . — мо-
сква, 1972 . — с . 5 .
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в современной научной литературе обращается внимание на то, что амери-
канское государство с момента своего образования представляло собой особый 
тип организации политической власти; государство, выполнявшее помимо общих 
функций, свойственных европейским странам, функции государственного целепо-
лагания и политической мобилизации, необходимых молодому государству . Так, в 
период гражданской войны между севером и югом трансформации подверглись 
многие функции американского государства . в то же время экономическая функ-
ция сша на данном этапе имела уникальные особенности, выражавшиеся в сохра-
нении в конечном итоге «демократических принципов управления в экономике», а 
также в умеренном вмешательстве государства в экономику, которая, в отличие от 
других стран, находившихся на сходном историческом этапе развития, не приоб-
рела тип командной 1 .

видный государствовед в . и . лафитский выражал сожаление, что российские 
исследователи традиционно обращались к изучению воздействия на американское 
право главным образом экономических и политических факторов . во многих слу-
чаях игнорирование внутренних закономерностей развития права ведет к невер-
ной или неточной оценке правовых явлений и институтов . поэтому необходимо 
уделить особое внимание вопросам теории американского права, месту и роли ис-
точников права и механизму их действия 2 .

в частности, исследователи политической философии американской консти-
туции указывают на то, что в ней были заложены основы даже более существенных 
полномочий судебной власти, нежели осуществление конституционного надзора 3 . 
подразумеваются полномочия судов, связанные с соблюдением общего права, ко-
торое тесно связано с моральными установками общества, в соответствии с кото-
рыми законодатели создают нормы права 4 .

применительно к оценке политического опыта сша в отечественной нау-
ке советского периода получили развитие два подхода . первый — ортодоксаль-
ный — заключался в том, что политическая система сша и ее институты на 
всех этапах своего развития воплощали волю господствующего капиталистиче-

1 см .: латыпова, Н . с . конституционно-правовое обоснование победы северных штатов в 
гражданской войне в сша // инновационная экономика: перспективы развития и совершенство-
вания . — 2019 . — № 4 . — с . 57, 61 . 

2 лафитский, в . и . основы конституционного строя сша . — москва, 1998 . — с . 78 .
3 см .: Alvarez, Leo Paul De, ed . 1976 Abraham Lincoln, the Gettysburg Address and American 

Constitutionalism . Irving, Texas: University of Dallas Press; Anastaplo, George 1) 1965 The Declaration 
of Independence . St . Louis University Law Journal 9:390–415; 2) 1971 The Constitutionalist: Notes on 
the First Amendment . Dallas, Texas: Southern Methodist University Press; 3) 1984 Mr . Crosskey, the 
American Constitution, and the Natures of Things . Loyola University of Chicago Law Journal 15:181–260; 
4) 1987 The Constitution of 1787: A Commentary . Athens, Ohio: Swallow Press/Ohio University Press: 
Crosskey, W . W . 1953 Politics and the Constitution in the History of the United States . Chicago: University 
of Chicago Press; Eidelberg, Paul 1968 The Philosophy of the American Constitution: A Reinterpretation 
of the Intentions of the Founding Fathers . New York: Free Press; Sharp, M . P . 1973 Crosskey, Anastaplo and 
Meiklejohn on the United States Constitution . University of Chicago Law School Record 20:3–18; Story, 
Joseph 1833 Commentaries on the Constitution of the United States . Boston: Hilliard, Gray & Co; etc .

4 см .: Anastaplo, George . Political Philosophy of the Constitution, in Encyclopedia of the American 
Constitution/ed . by Leonard W . Levy and Kenneth L . Karst .2nd ed ./Adam Winkler . N . Y . Macmillan Library 
Reference, 2000, vol . 4, p .1945 .
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ского класса и обслуживали его интересы . второй — неортодоксальный, — на-
биравший в 60–80-х гг . XX века всё больший вес среди исследователей, состо-
ял в признании относительной самостоятельности политических институтов 
и политической власти, их способности регулировать конфликты между раз-
личными социальными классами и группами . Это обеспечивало политической 
системе стабильность и характеризовало ее как буржуазно-демократическую . 
работы представителей второго направления (а . а . мишин, Н . в . сивачев, 
е . Ф . язьков, а . с . маныкин, в . о . печатнов, а . ю . мельвиль, Э . я . Баталов и 
др .) сохраняют научное значение, но в свете возможностей и требований но-
вейшего обществознания политический опыт сша заслуживает дальнейшего 
всестороннего изучения, осмысления и обобщения . вторая, противоположная 
точка зрения, принадлежащая леволиберальным и леворадикальным авторам, 
утверждает, что американское политическое управление является элитарно-
олигархическим . между этими двумя крайними точками зрения расположи-
лись две промежуточные . одна из них определяет американское управление как 
систему политического плюрализма, или полиархии (р . даль) . согласно этой 
точке зрения, в америке соперничает множество социальных и политических 
групп и интересов, взаимоотношение и сложение которых рождает реальную 
политическую власть . другая точка зрения исходит из наличия в сша системы 
демократического элитизма 1 .

видный российский американист в . в . согрин пришел к выводу, что теория 
и история государства и права при изучении политического опыта сша сосредо-
точиваются по преимуществу на организации и взаимоотношении разных ветвей 
государства . должного интереса к функционированию государственного механиз-
ма в рамках политической системы, его взаимоотношениям с разнообразными со-
циальными группами, политическими институтами и процессами, политической 
культурой и идеологией не уделялось  2 .

изучение новейшей эволюции государственного права соединенных штатов 
америки важно не только само по себе, но и существенно для правильного пони-
мания основных тенденций современной эпохи . процессы, происходящие в сша, 
неизбежно имели и имеют серьезные международные последствия 3 .

если в первой половине XX в . авторы-«прогрессисты» (ч . Бирд, к . Беккер и 
в . паррингтон) усматривали в американском прошлом противоречия и конфлик-

1 см .: согрин, в . в . политическая история сша . XVII–XX вв . — москва, 2001 . — с . 3,4 . что 
касается исторических сочинений (и . а . Белявской, Н . Н . Болховитинова, р . Ф . ганелина, и . п . де-
ментьева, а . в . ефимова, р . Ф . иванова, Э . а . иваняна, г . п . куропятника, в . и . лана, в . л . малькова, 
а . с . маныкина, ю . м . мельникова, в . а . Никонова, в . а . печатнова, г . Н . севостьянова, л . ю . слез-
кина, в . в . согрина, а . и . уткина, а . а . Фурсенко, Б . м . шпотова и др .), то все эти работы внесли 
солидный вклад в дело изучения американской истории, но их особенностью было очевидное пре-
валирование идеологически окрашенных, классовых подходов к описанию и оценке тех или иных 
исторических событий, преувеличение роли рабочего и коммунистического движения в политиче-
ской и общественной жизни соединенных штатов, недооценка личностного фактора (см .: иванян, 
в . а . история сша . — москва, 2004 . — с . 7, 8) .

2 согрин, в . в . политическая история сша . XVII–XX вв . — москва, 2001 . — с . 6 . 
3 см .: зубок, JI . и . Новейшая история сша (1917–1968) / JI . и . зубок, Н . Н . яковлев . — мо-

сква, 1972 . — с . 3; см . также: ефимов, а . в . очерки истории сша . — москва, 1958 . — с . 3 и др .
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ты, то после второй мировой войны ведущие представители «консенсусного» на-
правления (д . Бурстин, л . харц, р . хофстедтер) выделяли «согласие» и «преем-
ственность» и даже утверждали, что в америке никогда не было «классовой борьбы 
в европейском смысле этого слова» . хотя теория «консенсуса» (согласия) на про-
тяжении длительного периода оказывала и продолжает оказывать значительное 
влияние, однако даже в период своего расцвета (1950-е годы) она не исчерпывала 
всего разнообразия историографического спектра и более полно заполняла лишь 
его правую (консервативную) часть 1 .

одним из направлений изучения стала крайне агрессивная внешняя поли-
тика сша, которая является воплощением внешнеполитических доктрин «сдер-
живания», «освобождения», стратегии «массированного возмездия», концепции 
«аморальности нейтралитета» . последние были тесно связаны с внешнеполитиче-
ской тактикой «балансирования на грани войны», которая была сформулирована 
дж . Ф . даллесом еще в 1956 году 2 .

при этом в самой американской политической системе, начиная со второй 
половины хх столетия, констатируются качественные изменения: «глубокий 
кризис доверия» общества к ней и утрата роли сша как «сияющего демократи-
ческого маяка» (shining democratic beacon); сложившаяся ситуация определяется 
как «полномасштабный конституционный кризис» (a Full-Blown Constitutional 
Crisis), делались заявления о возникновении новой «трампистской конституции» 
(Trumpian Constitution), трансформирующей само изучение права, подчеркивал-
ся небывалый с 1970-х годов (уотергейт) кризис в отношениях ветвей власти, 
связанный с пренебрежением американской администрации к демократическим 
ценностям и нормам во имя поддержания собственной власти в поляризующем-
ся обществе 3 .

важным направлением исследования является весь комплекс аспектов 
конституционной интерпретации в сша . при этом статутная интерпретация 
(толкование законов) имеет непосредственное отношение к деятельности вер-
ховного суда сша, поскольку деятельность верховного суда связана с толко-
ванием законов и иных актов на предмет непротиворечия конституции и ее 
принципам . Это позволяет применить разработанные в течение столетий, та-
кие способы, как логический, системный, исторический, грамматический, те-
леологический . «Но основа интерпретационной деятельности верховного суда 
сша — толкование конституции сша на основе доктринальных методов, как 
методов, отражающих правовую позицию судей, нашедшую отражение в сово-
купности прецедентов» 4 .

1 см .: история сша . — [в 4-х т .] . — Т . 1 / отв . ред . Н . Н . Болховитинов . — москва, 1984 .  
— с . 11 . 

2 см .: соединенные штаты америки . Энциклопедический справочник / ред . колл .: г . а . ар-
батов, к . Н . Брутенц, Э . а . иванян, в . Ф . петровский, е . м . примаков, Н . Ф . червов . — москва, 1989 .  
— с . 265 .

3 см .: медушевский, а . Н . имперское президентство: как трампизм меняет политическую 
систему сша // политическая наука . — 2019 . — № 4 . — с . 285 .

4 сафонов, в . Н . конституционное правотворчество в деятельности верховного суда 
сша . историко-правовое исследование: монография . — москва, 2018 . — с . 104 .
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отечественные ученые-государствоведы (и . а . алебастрова, с . в . Бобо-
тов, г . г . Бойченко, и . ю . Жигачев, з . и . голдобина, о . а . Жидков, Ж . и . овсепян, 
Э . л . Нитобург, в . а . Туманов и др .) исследовали основы американского конститу-
ционализма, правовую и политическую систему сша, политико-правовые воззре-
ния американских конституционалистов, активизм и оригинализм в деятельности 
высшей судебной инстанции .

в частности, е . а . петрова рассмотрела конституционные доктрины вер-
ховного суда сша, развитие теории судебного прецедента, в частности, обо-
снование принципа stare decisis, особенности и значение прецедентов толко-
вания американской конституции 1 . определенные стороны американского 
конституционализма освещены такими отечественными правоведами, как 
о . а . Жидков 2, в . г . каленский 3, а . а . мишин, в . а . власихин 4, в . Н . сафонов, 
з . м . черниловский . по словам последнего, невольно думается, что оппозиция 
судей о . холмса и л . Брандайза консервативному большинству верховного 
суда сша «органически вписывается в общую картину американского право-
судия как ее непременный компонент, как семя надежды, как провозвестник 
будущего, на которое людям свойственно уповать . Так невозможна пьеса, в ко-
торой действуют одни отрицательные персонажи . Нужен герой, пусть даже и 
неудачливый» 5 .

именно в сша черты, присущие процессу становления конституционного 
правления в любом буржуазном государстве, проявлялись наиболее рельефно . 
соединенные штаты стали той страной, которая дала миру первый образец пи-
саной конституции, вобравшей в себя лучшие по тем временам достижения как 
европейской, так и собственно американской общественной мысли . становле-
ние конституционных доктрин, их практическая реализация проходила в сша 
быстро и, в отличие от европы, без особых зигзагов, ибо на территории быв-
ших английских колоний буржуазные отношения развивались на почве, прак-
тически не засоренной феодальными пережитками . вместе с тем продолжает 
оставаться верным вывод, сделанный почти три десятилетия назад о том, что 
история эволюции американских конституционных доктрин в XIX — первой 
трети хх века пока крайне слабо освещена в трудах отечественных историков 
и правоведов 6 .

1 см .: петрова, е . а . статуты и прецеденты в системе источников американского права . 
–москва, 2007 . — с . 74, 95; ее же . «Живая» конституция: конституционные доктрины верховного 
суда сша // проблемы теории современного российского права: сб . науч . тр . сер . право / под ред . 
Н . в . Щербаковой . — москва, 2004 . — вып . 1 . — с . 59–67 .

2 см .: Жидков, о . а . верховный суд сша: право и политика . — москва, 1985 .
3 см .: каленский, в . г . Билль о правах в конституционной истории сша (историко-

критическое исследование) . — москва, 1983 .
4 см .: мишин, а . а . конституционное (государственное) право зарубежных стран . — москва, 

1996 . — с . 265–316; мишин, а . а . конституция сша: политико-правовой комментарий/а . а . ми-
шин, в . а . власихин . — Mосква, 1985 .

5 см .: черниловский, з . м . от маршалла до уоррена . очерки истории верховного суда 
сша . — москва, 1982 . — с . 111 .

6 см .: конституция сша: история и современность / под ред . а . а . мишина, е . Ф . язько-
ва . — москва, 1988 . — с . 7, 11 .
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ряд аспектов содержания и эволюции американского конституционализма 
отражены в публикациях автора последних лет 1 . обобщающая характеристика 
представлена в работе «диалектика американского конституционализма» 2 .

стоит отметить, что в настоящее время перед исследователями стоит задача 
поиска закономерностей развития американского конституционализма с учетом 
того, что закономерность развития конституционного права является частным 
случаем государственно-правовой закономерности, которую определяют как объ-
ективную, систематическую повторяемость взаимосвязанных фактов в сфере госу-
дарства и права 3 .

что касается методологических оснований изучения американского консти-
туционализма, то в настоящее время большинство исследователей придерживает-
ся комплексного подхода, который не всегда удачно именуется эклектичным 4 .

при этом особую значимость для изучения конституционного права сша 
имеет сравнительно-правовой метод . стоит заметить, что ряд компаративистов 
(а . а . Тилле и др .) разделяют понимание сравнительного правоведения как мето-
дологической науки о путях и способах применения сравнительного метода в по-
знании права . критикуя данную позицию, в . м . сырых указывает, что научное зна-
чение сравнительного правоведения состоит в том, что оно, не имея собственного 
предмета, специализируется на сравнительном изучении правовых систем с помо-
щью такого специфического метода, как сравнение 5 .

Наряду со сравнительно-правовым анализом конституционных норм и ин-
ститутов сша, весьма важен для исследования заявленной темы формально-

1 см .: Берлявский, л . г . Теоретические истоки концепции «живой конституции» в сша // го-
сударственная власть и местное самоуправление . — 2014 . — № 11 . — с . 61–64; его же . классификация 
теорий конституционной интерпретации в сша // известия высших учебных заведений . правове-
дение . — 2015 . — № 2 (319) . — с . 64–87; его же . «заключение Брандайза» как институт конституци-
онного процессуального права сша // юридический вестник ростовского государственного эконо-
мического университета . — 2015 . — № 4 (76) . — с . 23–31; его же . «книжная полка л . д . Брандайза»: 
историография жизни и деятельности судьи верховного суда сша // известия высших учебных за-
ведений . правоведение . — 2016 . — № 6 (329) . — с . 164–183; его же . реформы юридического образо-
вания в сша в конце XIX века: уроки для современности // право и образование . — 2016 . — № 10 . — 
с . 143–148; его же . правовой классицизм и правовой реализм в сша первой половины XX века // 
юридическое образование и наука . — 2016 . — № 4 . — с . 58–62; его же . концепция правопонимания 
оливера у . холмса (1841–1935) // государство и право . — 2017 . — № 1 . — с . 80–88; его же . верховный 
суд сша в период «Нового курса» Ф . д . рузвельта // российский судья . — 2018 . — № 3 . — с . 47–51; 
его же . политико-правовая концепция современного конституционного государства в . вильсона // 
государство и право . — 2019 . — № 4 . — с . 123–134; его же . правовой классицизм в сша // государ-
ство и право . — 2020 . — № 6 . — с . 131–142 .

2 см .: Берлявский, л . г . диалектика американского конституционализма // государство и 
право . — 2023 . — № 4 . — с . 119–129 .

3 см .: ветютнев, ю . ю . государственно-правовые закономерности (введение в теорию) . — 
Элиста, 2006 . — с . 27 .

4 Эклектизм — стихийный или осознанный — присутствует в отечественной политической 
науке и сегодня, хотя ряд исследователей стремятся придерживаться какого-то одного метода или 
используют одновременно несколько исследовательских методов (см .: Баталов, Э . я . американская 
политическая мысль XX века . — москва, 2014 . — с . 21) . 

5 см .: сырых, в . м . логические основания общей теории права . — [в 2 т .] . — Т . 1: Элементный 
состав . — москва, 2001 . — с . 356, 358 . 
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юридический метод, который способствует изучению «догмы» права, выяв-
лению формально-логических связей, абстрагированию от иных социально-
экономических явлений (экономических, идеологических, политических) . Этот 
метод имеет ограниченное применение, но важное с точки зрения формирования 
и функционирования права как целостного явления, «узнаваемого» людьми и кон-
тролируемого соответствующими институтами гражданского общества 1 .

историко-правовой метод традиционно использовался в процессе изучения 
конституционного права соединенных штатов . исторический подход рассматри-
вает изучаемый объект как целостную систему, прошедшую различные этапы свое-
го развития, когда смена этих этапов происходит в силу объективных закономер-
ностей 2 .

важно обратить внимание на то, что классик государствоведения нача-
ла XX века а . в . дайси утверждал, что «лучше быть обвиненным в ереси, чем быть 
заподозренным в недостаточно «историческом» складе ума . по его словам, исто-
рик, прежде всего, исследует тот путь, по которому конституция дошла до своего 
современного состояния . для юриста, напротив, главный предмет изучения есть 
право в его современном виде 3 . историко-юридический анализ конституционных 
установлений призван синтезировать оба подхода, обозначенные а . в . дайси .
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Одной из основных задач конституционного права как правовой отрасли вы-
ступает регулирование политических отношений, вследствие чего понятия 
«государство» и «государственность» являются для нее во многом ключевыми. 
Цель настоящей работы — выяснение сущности и признаков государственно-
сти как более широкой и емкой категории, чем государство; категории, позво-
ляющей ввести динамические характеристики понятия «государство» для 
определения траектории его развития, изучения специфики эволюции того 
или иного общества.

Ключевые слова: государственность; государство; суверенитет; институт; 
детерминологизация; институализированные непризнанные государства; го-
сударства де-факто; гуманитарная интервенция.
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с 1990-х гг ., после распада ссср — события, кардинальным образом изме-
нившего не только социально-экономическую ситуацию в рФ, но и расстановку 
сил в геополитическом пространстве, в современной юридической науке актуа-
лизировалась потребность в исследовании сущности государства в контексте 
его динамического развития с учетом глубинных причин и движущих сил этого 
процесса .

подобную характеристику государства полноценно можно раскрыть, лишь 
обращаясь к рассмотрению более широкой и емкой категории — «государствен-
ность», которая позволяет ввести динамические характеристики понятия «госу-
дарство» с целью определения направлений его возможного развития и описания 
особенностей эволюции того или иного общества в рамках всемирного историче-
ского процесса .

Термин «государственность» в самом общем виде обозначает такое состояние 
динамично развивающегося общества, когда оно со временем приобретает способ-
ность образовать некую организационно-правовую форму . Более точно раскрыть 
сущность государственности как юридико-политической категории можно, вычле-
нив и проанализировав ее свойства и признаки .

прежде всего, следует отметить, что государственность не отделена, а проис-
текает от жизнедеятельности и интересов индивидов и социальных групп [8, с . 5] 
и выступает результатом социального прогресса, в рамках которого формируются 
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предпосылки для усложнения форм самоорганизации социальных общностей . в 
качестве таких предпосылок можно указать на:

— экономические (необходимость перераспределения излишков обществен-
ного производства);

— политические (выделение из социальной среды лидера, а затем и отделение 
органов публичной власти от народа);

— социальные (рост численности населения на определенной территории, 
формирование самодостаточной социальной общности и одновременно увеличе-
ние числа тех индивидов, кто идентифицирует себя с этой общностью);

— психологические (потребность в делегировании ответственности, центра-
лизации властных полномочий, построении управленческой иерархии) и др .

государственность появляется на определенной стадии развития социума . 
первобытное общество основными свойствами государственности не обладало [6] . 
родовая община как форма организации общества отличалась приоритетом кров-
нородственных связей и нестабильностью связей социальных, что препятствовало 
формированию прообразов социальных институтов .

в XIII–VIII тысячелетия до н . э . неолитическая революция вызвала значитель-
ные изменения в развитии производительных сил, что привело к росту производи-
тельности труда, появлению городов, усилению роли вождя вследствие усложнения 
структуры общества, формированию традиции делегирования ответственности и 
управления . Эпоха неолита — это время разложения первобытнообщинного строя 
и наступления особой стадии развития общества — «протогосударства», что сим-
волизировало собой зарождение государственности — ее первого, подготовитель-
ного этапа .

На втором этапе развития государственности складывается устойчивая степень 
политико-правовой организации общества, именуемая государством . Таким образом, 
государственность выступает и как некая предпосылка к появлению государства, и как 
его основа, определяющая внутреннее содержание . государство же отражает внешнее 
состояние государственности — ее формы, в которых проявляются традиции и осо-
бенности определенного менталитета и социо-политического генезиса общества . в 
этом суть соотношения категорий «государственность» и «государство» .

если подходить к анализу природы государственности с позиций диалектиче-
ского метода, то в первую очередь следует ответить на вопрос: что предполагает даль-
нейшее развитие государственности — лишь модификацию и эволюцию форм госу-
дарства, или же со временем количественные изменения перейдут в качественные и 
можно будет говорить о наступлении следующего, постгосударственного этапа?

полагаем, что определенные основания развертывания нового, третьего этапа 
государственности уже заметны . об этом свидетельствуют ослабление роли государ-
ства на международной арене, утрата и «размывание» его неотъемлемых свойств .

как известно, государство, являясь одной из форм политико-юридической 
организации общественной жизни, характеризуется рядом признаков, относи-
тельно набора которых у различных правоведов пусть и существуют определен-
ные расхождения, но, тем не менее, не принципиальные . Так, большинство уче-
ных называют в числе основных признаков государства: суверенитет; наличие 
публичной власти, обладающей свойствами единства, монополии на правотвор-



спуТНик высшей школы // межвузовский научный журнал // № 4 (15) / 2023

92 The Sputnik Vysshey Shkoly (Higher School Companion) Journal // № 4 (15) / 2023

чество и на легальное применение физического принуждения; налоговую систе-
му; систему права; территориальную организацию власти и устойчивые право-
вые связи с населением и т . п .

рассмотрим данный перечень с точки зрения того, какой из признаков го-
сударства можно было бы исключать, сохранив при этом сущностные черты го-
сударства как определенной политико-правовой категории? На наш взгляд, ис-
ключить нельзя ни один из признаков . поскольку признаки государства имеют 
конституирующий характер и находятся в неразрывном единстве друг с другом . 
исключение любого из них означает возникновение одной из следующих опас-
ных тенденций:

— тенденции к распаду государства (его расчленению на более мелкие госу-
дарственные образования);

— тенденции к утрате государством статуса государства как такового и транс-
формации его в нечто «государствоподобное»;

— тенденции к созданию некоего надгосударственного образования .
отметим: ключевым, исходным признаком государственной власти, опосре-

дованно влияющим на все остальные признаки, выступает суверенитет — имма-
нентно присущее государству свойство, без которого немыслим институт государ-
ства вообще [10, с . 14] .

в юридической и политологической научной литературе государственный 
суверенитет трактуется обычно как верховенство государственной власти на своей 
территории и ее независимость на международном уровне [7; 11] . однако в усло-
виях набирающей обороты глобализации категория «суверенитет государства» на-
чинает претерпевать существенные изменения, теряя важнейшие признаки и под-
вергаясь детерминологизации .

Это обусловлено рядом обстоятельств .
во-первых, по мере объединения человечества в глобальное сообщество 

практически все государства сталкиваются с проблемами межгосударственного и 
наднационального масштаба, требующими совместных действий (глобальные про-
блемы современности, терроризм, голод, климатические катаклизмы, пандемии и 
пр .) . отсюда проистекает необходимость и готовность государств передавать часть 
своих «правовых полномочий межгосударственным и наднациональным структу-
рам и организациям» [5] (к примеру, евросоюзу, ооН, НаТо и т . п .) . во-вторых, 
процесс глобализации фактически осуществляется под эгидой наиболее развитых 
стран западной европы и сша или наиболее развитых стран запада, в их корыст-
ных интересах, что приводит к «вестернизации», а точнее — «американизации» че-
ловеческого сообщества .

в качестве последствий выступают: деградация ключевых международных ин-
ститутов; подмена международного права правом силы [3]; подрыв основ современ-
ного мироустройства в целом и попрание суверенитета государств в частности .

причем проблемы с реализацией своего суверенитета имеют не только госу-
дарства, «попавшие под каток» американской доктрины насильственного экспорта 
демократии, — ливия, сирия, афганистан, ирак, но и страны западной европы, 
вступившие в североатлантический альянс, — германия, Франция, италия, а так-
же ряд постсоциалистических стран .
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в-третьих, начиная со второй половины XX века, увеличивается численность 
политий 1, фактически контролирующих территорию и обладающих многими при-
знаками самостоятельного государства, но не признанных большинством стран 
мира, то есть, несуверенных с точки зрения международного права . Такие страны, 
как государство палестина, китайская республика (Тайвань), азад кашмир, са-
харская арабская демократическая республика, республика абхазия, республика 
южная осетия, приднестровская молдавская республика и др ., обладают полным 
верховенством органов государственной власти на своей территории и другими 
признаками государства, но являются квазигосударствами с точки зрения между-
народного права .

практически завершенный процесс институциализации государства в этих 
странах не привел к международному признанию, что позволяет характеризовать 
их как государства де-факто [2, с . 69] или институализированные непризнанные 
государства (иНг) .

роль и место иНг в современном мире в настоящий момент нельзя назвать 
малозначительными 2 . Более того, имеется устойчивая тенденция к началу второй 
волны образования «непризнанных» государств (гонконг, шотландия, каталония, 
страна Басков, иракский и сирийский курдистаны, южный йемен и т . д .) [3, с . 65] . 
в перспективе можно ожидать увеличение числа иНг, что, несомненно, заставит 
усомниться в необходимости их формального международного признания (то есть, 
декларированного внешнего суверенитета) .

к тому же глобальная политическая элита в целях реализации своих корыст-
ных интересов 3 вполне может продолжить курс на раздробление некоторых госу-
дарств — например, украины — на ряд более мелких образований, не все из кото-
рых будут признаны международным сообществом (как это было с косово); есть 
также планы расчленения рФ и др . стран .

увеличение числа и укрепление позиций непризнанных государств (не обла-
дающих легальным суверенитетом) на международной арене ставит под сомнение 
обязательность этого признака для государства .

в-четвертых, сложилась практика прямого нарушения суверенитета госу-
дарств извне:

— гуманитарные интервенции, когда в целях «предотвращения гуманитар-
ной катастрофы, геноцида местного населения, защиты демократии» иностранные 
державы применяют военную силу против суверенного государства 4;

— проведение «миротворческих операций» и быстрое возрастание их чис-
ленности — 51 миссия за 20 лет (с конца XX в . по начало XXI в .), а ранее, с момента 

1 На2022 год зафиксировано существование 22 непризнанных и частично признанных го-
сударств (hochusvalit .com: [сайт] . — URL: https://hochusvalit .com/khochu-svalit/nepriznannye-strany-
mira (дата обращения: 17 .01 .2022) .

2 они занимают 330 тыс . км 2 (0,25% площади суши); на их территории проживает более 
43 млн чел . (0,6%) населения мира; их совокупный ввп, взятый по номиналу, превышает 635 млрд 
долларов (0,75% мирового валового продукта) .

3 Например, изъятие ресурсов, установление полного контроля над определенной террито-
рией, усиление своих позиций на международной арене .

4 действия НаТо в Боснии в 1995 году, бомбардировки югославии в 1999 году, действия 
сша и их союзников по защите курдов и шиитов в ираке и т . д .
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возникновения ооН, подобных операций по поддержанию мира было лишь 13 
[10, с . 19] .

обладают ли государства, на территории которых проводится международ-
ная гуманитарная интервенция или операция по «принуждению к миру» без их 
согласия, суверенитетом? очевидно, не обладают!

сложившаяся практика прямого вмешательства одних государств в суверен-
ные дела других обусловила и изменение понимания государственного суверени-
тета в международном праве .

международная комиссия по вопросам вмешательства и государственного су-
веренитета (была создана ооН в 2000 году) разработала новую концепцию государ-
ственного суверенитета, суть которой состоит в том, что суверенитет — это не право 
и не привилегия государства, а его обязанность защищать жизнь и здоровье людей 
на его территории . если государство не в состоянии защитить людей, то ответствен-
ность за их судьбу переходит к международному сообществу . критерии правомер-
ного вмешательства во внутренние дела государств не определены, что открывает 
простор для произвола сильных государств по отношению к более слабым .

в 2005 году концепция гуманитарной помощи в рамках принципа «обязан-
ность защищать» при поддержке ооН стала новой нормой международного права, 
а в 2011 году она послужила предлогом для проведения спецопераций в ливии, 
уничтоживших вполне состоявшееся суверенное государство .

Таким образом, суверенитет как признак государства перестает быть имма-
нентным ему, как, впрочем, и некоторые другие признаки, претерпевающие значи-
тельные трансформации . естественно, абсолютный суверенитет существует лишь в 
юридическом смысле и правовом закреплении, в реальной жизни всегда есть место 
различного рода ограничениям . Но! перейдя нечетко определенную, интуитивно 
понятную границу, государство рискует потерять свои базовые качества, то есть, 
перестать быть государством в принципе .

сказанное в полной мере касается всех традиционных признаков государства . 
Например, становятся типичными случаи «внешнего управления» государствами 
со стороны другого государства, что свидетельствует об изменении сути признака 
«публичная власть государства» . и речь идет не только о косово или украине .

разве можно говорить о существовании независимой публичной власти, об-
ладающей единством, выделившейся из общества, если глава государства и часть 
министров обладают иностранным гражданством, то есть, по сути, назначаются 
из-за рубежа . Например, гражданкой Франции является президент грузии сало-
ме зурабишвили, гражданкой румынии — президент республики молдова майя 
санду, гражданами сша были не только президенты прибалтийских стран валдас 
адамкус, вайра вике-Фрейберга, Тоомас хендрик ильвес, бывший президент аф-
ганистана ашраф гани ахмадзай, бывший премьер-министр великобритании Бо-
рис джонсон 1, но и многие министры, а иногда и руководители военных ведомств 2 
этих и других стран .

1 Борис джонсон отказался от американского гражданства в феврале 2016 года, будучи уже ми-
нистром иностранных дел великобритании, а через полгода стал премьер-министром этой страны .

2 халифа хафтар — военный руководитель сил восточных районов ливии, маршал –гражда-
нин сша .
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предполагаем, что политический деятель, отказавшись от гражданства сша 
накануне своих выборов в президенты другого государства или не отказавшись и 
находясь на посту министра, вряд ли забудет суть и смысл присяги гражданина 
сша: «Настоящим я клятвенно заверяю <…>, что я буду поддерживать и защи-
щать конституцию и законы соединенных штатов америки от всех врагов, внеш-
них и внутренних; что я буду верой и правдой служить соединенным штатам…». 
подтверждением наших предположений могут послужить откровения Тоомаса 
хендрика ильвеса, сделанные им в то время, когда он уже находился на посту пре-
зидента Эстонии: «я не чувствую себя прибалтом . и кто такие, к чертям собачьим, 
они, чтобы говорить мне, как я должен себя чувствовать?» [1] .

Наряду с размыванием признаков государства следует отметить и ослабление 
роли государств на международной арене . Более успешными политическим акто-
рами становятся транснациональные корпорации и другие неправительственные 
структуры . к примеру, роль д . сороса в формировании политических элит нацио-
нального и наднационального уровня столь велика, что в 2009 году появился тер-
мин «homo sorosensus» 1 .

в 2019 году был обнародован список депутатов европарламента, связан-
ных с джорджем соросом, которых оказалась треть от общего числа депутатов 
(226 из 751) .

в 2020 году журналисты французского издания Valeurs actuelles опубликова-
ли сведения о том, что, начиная с 2009 года, сотрудники европейского суда находи-
лись под прямым или опосредованным влиянием д . сороса . депутат европарла-
мента Николас Бэй отмечал, что джордж сорос имеет могущество, которого нет у 
многих государств [2] .

вышесказанное, на наш взгляд, свидетельствует о том, что государство, как 
явление и понятие, претерпевает кардинальную ломку, обуславливающую про-
явление тенденции к его трансформации в нечто пока неопределенное, что, по 
нашему мнению, символизирует наступление третьего этапа в развитии государ-
ственности .

ситуация на международной арене в настоящий момент находится в точ-
ке бифуркации: ряд стран выступает за сохранение суверенитета как матрично-
го принципа любого государства; другие страны, напротив, своими действиями 
способствуют уничтожению независимости государств, созданию такого надгосу-
дарственного образования во главе с сша, в котором будут воспроизводиться от-
ношения между государствами по типу средневековых сеньориально-вассальных 
отношений, и которое можно назвать своеобразной «империей» с различным ста-
тусом его правовых частей — псевдогосударств .

государственность, выступая формой накопления знаний, опыта, тради-
ций, правил, практических актов, предпринятых как индивидами, так и обще-
ством в целом, служит историческим ресурсом индивида, коллектива и обще-
ства . отсюда проистекает такое свойство государственности, как преемствен-
ность, проявляющаяся в сохранении (при всем многообразии смен состояний, 

1 введен в 2009 году Нилом муйжниексом (комиссар совета европы по правам человека  
в 2012–2018 гг .) в отношении политических элит некоторых государств, образовавшихся на постсо-
ветском пространстве .
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форм, институтов и т . д ., сопровождающих развитие общества и государства) 
некоего ядра, инвариантных констант, представляющих собой совокупность ба-
зовых институтов 1 .

государственность формируется в зависимости от традиций культуры, всей 
среды жизнедеятельности человека, и в то же время сама их формирует, выступая 
как порождающее начало, как сложно определимый исток культурно-исторической 
динамики .

сохранение традиций и особенностей, формируемых в процессе становле-
ния государственности и в свою очередь испытывающих на себе ее влияние, позво-
ляет говорить о наличии определенной, конкретной государственности, например, 
китайской, североамериканской, российской и других . государственность иденти-
фицирует народ, общество как носителя определенного цивилизационного кода . 
свойство конкретности означает, что государственность обладает идентифици-
рующим потенциалом .

Структурность, как свойство государственности, означает наличие опреде-
ленной совокупности взаимосвязанных элементов (субъектов) . к ним можно отне-
сти не только государства, их формы, средства, режимы, институты, но и индиви-
дов, коллективы, сообщества и общества, народы, общественные объединения .

виды субъектов, их разнообразие зависит от культурных традиций народа, а 
также от его ментальности, причем перечень субъектов государственности даже в 
рамках одного общества может не совпадать .

взаимосвязанность элементов структуры между собой позволяет говорить о 
принципе системности, свойственной государственности на любом этапе разви-
тия . источниками взаимосвязи, в которых содержатся возможности и полномочия 
субъектов рассматриваемых отношений, выступают обычаи, традиции, предания, 
моральные и иные нормы, правовые установления .

Устойчивость государственности обусловливается сохранением в течение 
определенного исторического периода территориальной целостности и зависит от 
силы и эффективности государства . матрица государственности неизбежно будет 
переживать видоизменения при включении в состав государства новых террито-
рий либо их отчуждении . именно устойчивость государственности служит инди-
катором ее качества и критерием оценки [6] . опираясь на этот индикатор, можно 
находить ответы на вопросы о степени надежности государственной матрицы и ее 
способности реагировать на исторические вызовы .

предпринятый нами теоретический анализ государственности позволяет 
нам с учетом приведенных выше характеристик дать следующее определение 
государственности: государственность — это качественная характеристика 
общества, эволюционирующего под воздействием социальных, политических, 
национальных и иных отношений, но сохраняющего определенную совокуп-
ность базовых, инвариантных институтов, что обеспечивает ему достаточно 
устойчивую степень и формы его политико-правовой организации, смысл ко-
торой состоит в обеспечении динамичного развития жизнедеятельности кон-
кретного народа .

1 под институтами в данном случае мы понимаем глубинные регуляторы общественных яв-
лений .
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theoretiCal issues of modern statehood

one of the main tasks of constitutional law as a legal branch is the regulation of political rela-
tions, as a result of which the concepts of “state” and “statehood” are largely key for it. the purpose of this 
work is to clarify the essence and features of statehood, a broader and more capacious category than 
the state, which allows introducing dynamic characteristics into the concept of “state” in order to deter-
mine the directions of its development, explain the specifics of the evolution of a particular society.

Key words: statehood; state; sovereignty; institution; determinologization; institutionalized un-
recognized states; de facto states; humanitarian intervention.
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В данной статье анализируется опыт применения альтернативных методов 
защиты прав граждан, в том числе процедуры медиации, в Российской Федера-
ции и ее связь с судебными способами урегулирования конфликта, а также уча-
стие общественных организаций в защите индивидуальных и коллективных 
прав граждан. Автор исследует способы правовой фиксации идей Основного 
закона в кодексах и федеральных законах. Также изучаются вопросы недоста-
точной распространенности применения альтернативных способов защиты 
нарушенных прав и свобод и высказываются предложения по нормативному 
стимулированию граждан России к использованию эффективных способов за-
щиты своих прав. 

Ключевые слова: защита прав; разрешение конфликта; разрешение споров; 
переговоры; стратегии разрешения конфликтов; управление конфликтами; 
посредничество; взаимные уступки; разрешение споров; диалог построения 
отношений; стол переговоров; конфликт ценностей; успех переговоров; цен-
ностные ориентиры.
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конституция российской Федерации 1 в ст . 45 указывает на гарантии госу-
дарственной защиты прав и свобод человека и гражданина, определяет возмож-
ность каждого защищать свои права и свободы всеми не запрещенными законом 
способами . по мнению ведущих специалистов в области конституционного права 
российской Федерации, указание на возможность защиты прав и свобод человека 
во второй главе конституции означает неотъемлемое право человека в указанной 
сфере, которое представляет собой «право на сочетание государственной защиты 
прав и свобод с возможностями самозащиты» 2 . при этом справедливо отмечается, 
что «нужны инициативные усилия самой личности… конституция предполагает и 
собственные действия гражданина по защите своих прав и свобод» .

1 конституция российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 .12 .1993 г .,  
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 .07 .2020 г .) // официальный 
интернет-портал правовой информации . — URL: http://www .pravo .gov .ru, 04 .07 .2020 .

2 авакьян, с . а . конституционное право россии . учебный курс . — [в 2-х т .] . — москва: Нор-
ма, 2023 . — 864 с .
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в тексте самой конституции российской Федерации сделан акцент на приме-
нении судебной защиты прав граждан .

однако развивающие положения конституции российской Федерации нор-
мы отраслевого законодательства предлагают нам другие — альтернативные спо-
собы защиты прав и свобод, выхода из спорных ситуаций 1 .

среди относительно новых альтернативных процедур разрешения кон-
фликтов, но имеющих опыт реализации, является медиация . Федеральный закон 
от 27 .07 .2010 № 193-Фз «об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» 2 имеет историю реализации 13 лет . 
поэтому на данном примере можно продемонстрировать успехи и проблемы реа-
лизации данной процедуры .

Безусловно, медиация является внесудебной процедурой, применяемой как 
альтернатива судебным механизмам решения споров . она может использоваться 
по добровольному решению участвующих в споре сторон и полностью позволяет 
избежать обращения в суд . с другой стороны, данный способ конфликторазреше-
ния может применяться в спорах, рассматриваемых в порядке гражданского, адми-
нистративного и арбитражного судопроизводства (п . 4 ст . 1 № 193-Фз) .

закон «об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» несколько раз оговаривает возможность при-
менения медиации в любой момент до принятия решения по спору во время су-
дебного процесса . хотя соглашение о процедуре медиации может предусматривать 
обязательства не обращаться в суд или третейский суд для разрешения спора, сто-
рона может подать иск, если обоснует необходимость защиты своих прав . развитие 
норм применения медиации содержится в гражданском процессуальном кодексе 
российской Федерации от 14 .11 .2002 г . № 138-Фз, арбитражном процессуальном 
кодексе российской Федерации от 24 .07 .2002 г . № 95-Фз . данные кодексы указыва-
ют на обязанность судьи обратить внимание на возможность использовать инсти-
тут медиации для разрешения спора .

за 13 лет развития медиации сделано достаточно много как в части совершен-
ствования законодательства путем внесения изменений в действующие нормативно-
правовые акты, так и в отношении практики реализации данных положений . соз-
даны учебные программы для подготовки медиаторов, образованы общественные 
организации, объединяющие медиаторов; суды информируют о возможности реа-
лизации права на альтернативное — внесудебное разрешение конфликта . На прак-
тике количество обращений к медиативной технологии и заключения медиативных 
соглашений показывает динамику роста, но не такую значимую, чтобы хоть как-то 
стать реальной альтернативой традиционным способам разрешения спора .

поиск причин этого явления кроется и в развитии информационного про-
странства, образовательного контента, изменения культуры разрешения конфлик-

1 гайдаенко-шер, Н . и . Формирование системы альтернативных механизмов разрешения 
споров: бесконфликтное общество как основа противодействия коррупции: научно-практическое 
пособие / отв . ред . Н . г . семилютина . — москва: изисп: иНФра-м, 2020 . — 176 с .; альтернативное 
разрешение споров: учебник / под ред . е . а . Борисовой . — москва: городец, 2019 . — 416 с .

2 Федеральный закон от 27 .07 .2010 № 193-Фз (ред . от 26 .07 .2019) «об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // российская газета .  
— № 168 . — 30 .07 .2010 .
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та, и в дальнейшем развитии нормативно-правовой базы, подтверждающей реши-
мость органов государственной власти развивать и поддерживать альтернативные 
спороразрешающие процедуры .

одним из направлений судебной реформы должно стать развитие альтер-
нативных процедур, позволяющих эффективно разрешать споры вне судебного 
разбирательства . в некоторых странах, где отмечается высокий спрос на оказание 
услуг медиаторов, мы видим, что по ряду конфликтных ситуаций (например, се-
мейных) обращению в суд предшествует процедура медиации 1 .

хотя обращает на себя внимание устойчивая связь медиации и судебного 
разбирательства, нужно понимать, что медиация — это самостоятельная про-
цедура, не требующая каких-либо дополнительных заверений в ее выполнении . 
Но для повышения гарантий выполнения договоренностей, для популяризации 
процедуры, законодатель неоднократно связывает две процедуры: традицион-
ную (государственную) и альтернативную, направленную на активные заинтере-
сованные действия личности . медиация развивает самостоятельность личности, 
ответственность за действия и бездействие, а также принимаемые решения, по-
вышает уровень экспертной оценки и ее независимость . именно по этой причине 
уровень выполнения медиативных соглашений значительно выше в сравнении с 
судебными решениями .

процедура медиации обладает рядом преимуществ как для конфликтующих 
сторон, так и для государства . применение медиативных технологий позволяет сто-
ронам самостоятельно выбрать медиатора, в комфортной демократичной обстанов-
ке определиться с местом и временем проведения процедуры, выбрать экспертов, 
обсудить условия оплаты услуг медиатора и приемлемые критерии выполнения 
соглашения . именно в рамках процедуры медиации стороны могут услышать друг 
друга, высказать все свои пожелания и предложения по урегулированию конфликта, 
договориться об условиях выполнения медиативного соглашения . и всё это можно 
сделать в более короткие сроки, чем это предусмотрено судебным производством . 
медиация возможна в рамках административных, гражданских и арбитражных 
споров, и в настоящее время в научной литературе часто звучит мнение о возмож-
ности применения медиации в рамках уголовного судопроизводства 2 .

для государства популярность применения медиации означала бы высво-
бождение времени у судей для рассмотрения более сложных правонарушений и 
преступлений, вместо рутины незначительных споров .

другим способом рассмотрения спорной ситуации и поиска механизма ее 
разрешения является привлечение общественных организаций в качестве посред-
ников для урегулирования конфликта . Например, для трудовых конфликтов таким 
посредником могла бы стать профсоюзная организация; для конфликтов в сфере 
здравоохранения это могли бы быть врачебные палаты — и так в каждом конкрет-
ном случае можно было бы выделить круг посредников, которые компетентно и с 
высокой степенью профессиональной вовлеченности могли бы стать площадкой 
для разрешения конфликта .

1 липка, д . в . медиация в зарубежных странах // право и управление . — № 6 . — 2023 . — с . 23–32 .
2 шестакова, л . а . медиация в уголовном судопроизводстве: учебное пособие . — самара: 

изд-во самарского ун-та, 2021 . — 120 с .
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данное исследование не позволяет рассмотреть всех возможных посредников 
рассмотрения конфликта — к примеру, общественные организации, проявляющие 
заинтересованность в урегулировании спорных ситуаций . предлагаем проанализи-
ровать деятельность профсоюзов, как самую большую общественную организацию 
с точки зрения охвата членством, опыта разрешения трудовых конфликтов, пред-
ставительства трудовых коллективов на различном уровне власти и управления .

в статье 30 конституции российской Федерации закреплено право создавать 
профессиональные союзы для защиты интересов . Федеральный закон от 12 .01 .1996 
№ 10-Фз «о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 1 в 11-й 
статье определяет, что профсоюзные организации защищают права и интересы чле-
нов профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отно-
шений . профсоюзы могут участвовать в нормотворческом процессе, рассматривая 
проекты законодательных актов, затрагивающие социально-трудовые права работ-
ников . Это хороший пример профилактики возникновения трудовых конфликтов 2 .

данный закон указывает, что профсоюзы защищают право своих членов сво-
бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию, а также право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда .

профсоюзные организации заключают коллективные договоры, которые 
определяют порядок участия профсоюзных лидеров в обсуждении и согласовании 
нормативно-правовых документов, устанавливающих систему оплаты труда, фор-
мы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), а также нор-
мы труда .

профсоюзные организации в высших учебных организациях могут включать 
в свой состав также обучающихся, и при этом сфера их деятельности расширяется 
для защиты академических и социальных прав и свобод студентов .

профсоюзные организации организуют проверку выполнения работодателями 
норм трудового законодательства и коллективных договоров . а в случае выявления 
нарушений принимают меры по восстановлению нарушенных прав и законных инте-
ресов работников посредством обращений к руководству организации, учреждения, 
предприятия, на котором произошло нарушение, создания органов для рассмотре-
ния и принятия решений по сложившейся ситуации, обращения в государственные 
органы для обеспечения соблюдения требований трудового законодательства .

у профсоюзной организации довольно широкий спектр возможностей в 
плане решения спорной ситуации в сфере трудового законодательства непосред-
ственно в рамках взаимодействия с работодателем . в соответствии с Трудовым ко-
дексом российской Федерации 3, работодатели обязаны принять к рассмотрению 

1 Федеральный закон от 12 .01 .1996 № 10-Фз (ред . от 21 .12 .2021) «о профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности» // российская газета . — № 12 . — 20 .01 .1996 .

2 медиация в россии: состояние, тенденции, проблемы развития: коллективная монография; 
сб . статей коллектива авторов . — ростов-на-дону — Таганрог: изд-во южного федерального уни-
верситета, 2021 . — 260 с . 

3 Трудовой кодекс российской Федерации от 30 .12 .2001 № 197-Фз (ред . от 04 .08 .2023) (с изм . 
и доп ., вступ . в силу с 01 .09 .2023) // российская газета . — № 256 . — 31 .12 .2001 . 
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требования профсоюзной организации, которые им направлены, и в трехнедель-
ный срок сообщить заявителю о принятом решении .

Также Трудовой кодекс российской Федерации в ст . 384 предусматривается 
возможность создания комиссии по трудовым спорам для рассмотрения индиви-
дуальных трудовых споров в случае, если работник самостоятельно не смог урегу-
лировать конфликт с работодателем . согласно Трудовому кодексу, инициаторами 
образования комиссии по трудовым спорам могут быть обе стороны — предста-
вительный орган работников (чаще всего это профсоюз) и работодатель . Необхо-
димо осознавать, что работодатель тоже заинтересован во внутреннем рассмотре-
нии споров . гораздо эффективнее создать коллегиальный совещательный орган, 
который наделен правом изучения спорной ситуации и вынесения предложений 
для урегулирования конфликта . внутренняя процедура может быть более бы-
строй, менее затратной для работодателя, не нести финансовых и репутационных 
рисков . для большей объективности рассмотрения конфликта и приятия спра-
ведливого, законного решения комиссия по трудовым спорам может состоять из 
равного количества представителей профсоюза и работодателей . представители 
работодателя в комиссию по трудовым спорам назначаются руководителем орга-
низации . представители работников в комиссию по трудовым спорам избирают-
ся общим собранием (конференцией) работников или делегируются представи-
тельным органом работников с последующим утверждением на общем собрании 
(конференции) работников . при этом, если речь идет об организации с большой 
численностью, то комиссии по трудовым спорам могут создаваться в ее структур-
ных подразделениях .

комиссия принимает решение путем тайного голосования простым большин-
ством голосов от необходимого кворума присутствующих на заседании комиссии . 
Такое решение может быть обжаловано в течении 10 дней . и по истечении трех 
дней с данного момента работник получает удостоверение на исполнение решение 
комиссии . в случае принятия решения о признании нарушения трудового законо-
дательства, работодатель должен выполнить решение комиссии и принять меры 
по восстановлению нарушенного права . в случае невозможности работодателя 
выполнить решение комиссии, работник может обратиться с удостоверением, вы-
данным комиссией, к судебным приставам, которые приводят решение комиссии в 
исполнение в принудительном порядке .

мы рассмотрели индивидуальные трудовые споры и возможности их вне-
судебного урегулирования . Но на практике могут возникать и коллективные раз-
ногласия по вопросам, регулируемым трудовым законодательством . и в данном 
случае есть тот же партнер у работников — профсоюзная организация, и есть за-
конодательно предусмотренные процедуры внесудебной защиты трудовых прав и 
интересов .

Так, в случае возникновения трудового конфликта между работодателем и 
коллективом работников Трудовым кодексом рФ предусмотрена возможность соз-
дания примирительной комиссии, которая состоит в равном количестве из пред-
ставителей работодателя и представителей работников (в основном это профсо-
юзные активисты), которая в течение трех дней рассматривает спор и принимает 
решение по соглашению сторон в форме протокола, который имеет для сторон обя-
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зательную силу . в тех случаях, когда стороны не могут достичь согласия, стороны 
коллективного трудового спора могут вступить в переговоры о привлечении по-
средника к урегулированию конфликта или передаче рассмотрения дела в суд 1 .

итак, в данной статье мы попытались исследовать развитие конституцион-
ных норм в отраслевом законодательстве в области применения различных внесу-
дебных способов защиты прав человека в российской Федерации . содержащиеся 
в ст . 45 конституции российской Федерации положения нашли свое отражение 
в кодексах, федеральных законах, законах субъектов российской Федерации, ло-
кальных нормативных правовых актах . за тридцать лет, прошедшие с момента 
принятия конституции рФ была сформирована система внесудебных механизмов 
защиты прав человека, которая сегодня включает в себя не только возможности 
самостоятельно законными способами урегулировать конфликт, но и обратиться к 
партнерам — посредникам, которые профессионально (а в некоторых случаях даже 
безвозмездно) помогут реализовать право на защиту прав человека и гражданина . 
выше было продемонстрировано лишь два примера, иллюстрирующих использо-
вание различных методов альтернативного разрешения конфликта, позволяющих 
всесторонне исследовать спор в поисках эффективного решения, которое нам пред-
лагает правовая система .
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Проблема организации институтов публичной власти гармонично вписа-
лась в концепцию новой российской государственности. Понятие «публичная 
власть» активно обсуждается в рамках многих научных дискуссий учеными-
правоведами, при этом выявляются различные научные подходы к его трак-
товке. Актуальность указанных научных дискуссий вызвана особенностями 
законодательного регулирования единства системы публичной власти на 
основе внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, а также 
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внесение в конституцию рФ положений о единстве системы публичной вла-
сти кардинально изменяет и укрепляет государственное и муниципальное управ-
ление . поправки способствуют повышению эффективности деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, выявлению особен-
ностей организации публичной власти в агломерациях, федеральных территориях, 
регионах традиционного проживания казачьего населения .

вместе с тем не происходит полного слияния органов государственной власти 
с органами местного самоуправления . последние, не нарушая конституционных 
принципов, по-прежнему не входят в систему органов государственной власти: са-
мостоятельность органов местного самоуправления конституционно закреплена и 
не подлежит изменению .

система публичной власти в субъектах рФ формируется на основе исто-
рически сложившихся традиций, особенностей территориального развития, 
особенностей уникального характера единства власти с учетом всего комплек-
са социально-экономических факторов . ей присущи особенности структуры и 
организации, в том числе в агломерациях, федеральных территориях, регионах 
традиционного проживания казачьего населения . при этом закрепление един-
ства системы публичной власти означает новый уровень эффективности их дея-
тельности .
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понятие «публичная власть», определенное в конституции рФ, активно ис-
следуется учеными — юристами, политологами, социологами .

Так, ю . а . Тихомиров справедливо отмечал, что публичный характер связы-
вается прежде всего с государственной властью . [1, с . 87] . публичная власть — до-
статочно емкое, широкое, объемное понятие . оно включает в себя широкий спектр 
различных отраслей права в конституционно-правовой науке появляются новые 
подходы к изучению проблематики публичной власти . в последнее время опу-
бликованы научные труды а . в . Безрукова, Н . с . Бондаря, а . а . клишаса, о . а . ко-
жевникова, в . в . комаровой, Н . в . ландерсон, в . а . лебедева, в . а . мещерягиной, 
а . и . стахова, Т . я . хабриевой и других авторов .

Некоторые исследователи предлагают различные концептуальные подходы 
определения особенностей организации публичной власти .

идею основных направлений реформы организации публичной власти рас-
сматривает Н . с . Бондарь [2, с . 32–47] .

единство публичной власти трактуется как существенная особенность кон-
ституционной реформы — такую идею высказывают а . в . Безруков, о . а . кожев-
ников, в . а . мещерягина [3, с . 29] . по их мнению, эффективность государственного 
управления зависит от закрепления на уровне федерального и регионального зако-
нодательства оптимального баланса в структуре и полномочиях органов государ-
ственной власти [3, с . 30] .

вместе с тем проблема значительно шире . Эффективность баланса зависит 
не только от компетенции, но и от многочисленных факторов . как представляется, 
одним из важнейших из них является ответственность органов публичной власти 
и должностных лиц . значимым условием выступает также ведение активного диа-
лога между населением и властью, способствующего участию населения в управле-
нии делами государства и общества [4, с . 15]; [5, с . 62] .

с . а . авакьян, говоря о местном самоуправлении как форме публичной вла-
сти, отмечает относительность самостоятельности указанного института [6, с . 16] .

а . а . клишас и Т . я . хабриева абстрагируются от идеи относительной само-
стоятельности, отмечая, что именно на единстве системы публичной власти стро-
ится функционирование государственного механизма, всех его частей и уровней . 
[7, с . 22]; .

в . а . лебедев, рассматривая органы государственной власти субъектов рФ, 
характеризует их как элемент единой системы публичной власти современной рос-
сии [8, с . 42] .

однако, несмотря на наличие научных трудов по этой проблематике, вопро-
сы организации публичной власти в агломерациях, федеральных территориях и ре-
гионах традиционного проживания казачьего населения не рассматривались и не 
исследовались . Более того, не разработаны теоретические подходы с учетом прин-
ципов территориального развития субъекта, не выявлены особенности менталите-
та населения, этнические особенности коренных малочисленных народов .

в юридической литературе пока не установлено понятие «единая компетен-
ция органов публичной власти» в условиях правового государства с учетом агло-
мераций, федеральных территорий и регионов традиционно проживающего каза-
чьего населения .
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законодательное решение проблемы состоит, на наш взгляд, в выработке кон-
цептуальных предпосылок, определяющих новые теоретические подходы .

в конституции и уставы субъектов рФ включены правовые нормы, регулиру-
ющие статус органов государственной власти в единой системе публичной власти . 
Например, ст . 5 устава хабаровского края определяет перечень органов, входящих 
в единую систему публичной власти в хабаровском крае [9] . к таковым относятся 
органы государственной власти хабаровского края, иные государственные органы 
хабаровского края, органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний . региональный законодатель определил их роль в целях взаимодействия наи-
более эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на тер-
ритории хабаровского края — это органы государственной власти хабаровского 
края, иные государственные органы хабаровского края, органы местного самоу-
правления муниципальных образований хабаровского края входят в единую си-
стему публичной власти в хабаровском крае и осуществляют взаимодействие для 
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 
территории хабаровского края .

с целью эффективной организации деятельности единой системы публичной 
власти представляется насущной задачей создание агломераций с учетом этниче-
ского традиционного населения .

прежде всего, необходимо определить субъекты российской Федерации, на 
территории которых этнически традиционно проживает казачье население много-
численными являются структуры кубанского казачьего войска, проживающие на 
территории краснодарского края, республики адыгея, карачаево-черкесской ре-
спублики, а также республики абхазии . второе место — за казаками казачьих об-
ществ всевеликого войска донского, охватывающего ростовскую, волгоградскую, 
астраханскую области и республику калмыкию . замыкает тройку казачьих терри-
торий центральный казачий округ [10] . к его субъектам отнесены краснодарский 
край, волгоградская, оренбургская область, ростовская область, свердловская об-
ласть, ставропольский край, москва, санкт-петербург .

многолетняя история государства показывает, что наибольшая этническая 
группа казаков изначально обосновалась в ростовской области и близлежащих тер-
риториях .

основываясь на данных о численности казачьего населения в субъектах Фе-
дерации, можно предложить следующую классификацию:

1) по территориальному устройству (воронежская и ростовская области, 
ставропольский край);

2) по численности казачьего населения (наиболее крупными субъектами 
являются ростовская и волгоградская области, краснодарский и ставрополь-
ский края; тем не менее Терское войсковое казачье общество, включающее в себя 
территорию ставропольского края и всех республик северо-кавказского феде-
рального округа, кроме карачаево-черкесской республики, находится на пятом 
месте [10]);

3) субъекты Федерации, в которых отсутствует этническое казачье население 
по данным переписи населения . к ним относятся чеченская республика, четыре 
автономных округа .
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при формировании научного представления об организации публичной 
власти в регионах традиционного проживания казачьего населения необходи-
мо, прежде всего, обратить внимание на особенности подхода к анализу кон-
ституций и уставов субъектов рФ . поскольку невнимание в конституционно-
правовой науке и государственно-правовой практике к проблематике конститу-
ций и уставов субъектов рФ приводит к фактическому отсутствию понимания 
населением в этих субъектах Федерации ряда понятий, связанных с институтом 
публичной власти .

конституции и уставы субъектов рФ регламентируют ряд институтов, в той 
или иной степени способствующих организации публичной власти в регионах тра-
диционного проживания публичной власти . вместе с тем основное содержание ис-
следуемых нами нормативных правовых актов в большей степени далеко от право-
вого идеала, хотя очевидно, что в той или иной степени в конституции и уставы 
внесены правовые нормы, опосредующие институт публичной власти .

считаем, что анализ теоретических подходов к организации публичной вла-
сти в указанных регионах возможен только на основе конституций и уставов субъ-
ектов рФ .

представляется обоснованным предложить классификацию исследуемых ак-
тов по следующим основаниям:

1) сфера народовластия;
2) процедура отзыва высшего должностного лица субъекта рФ;
3) процедура отзыва депутатов;
4)  дистанционное электронное голосование .
данная классификация будет способствовать появлению в конституционно-

правовой науке новых теоретических подходов, а на практике — совершенствова-
нию деятельности системы публичной власти .
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7 октября 2023 года  
на базе научно-образовательного центра  

судебного конституционализма  
Южного федерального университета  

состоялся IV Донской Форум конституционализма,  
посвященный 30-летию Конституции РФ

«конституция россии в эпоху глобальных перемен:  
от романтизма и политических иллюзий —  

к правовому реализму»

Форум прошел в рамках Всероссийской научно-практической конференции  
с международным участием «Развитие юридической науки в новых условиях:  

единство теории и практики»,  
ежегодно проводимой на юридическом факультете ЮФУ.

мероприятие началось в помещении центра судебного конституционализ-
ма юФу со встречи гостей (конституционный суд республики абхазия, 
республика саха-якутия, санкт-петербург) с принимающей стороной — 

руководителем центра Бондарем Н . с ., заместителем полномочного представителя 
президента рФ в юФо гурбой в . Н ., председателем законодательного собрания 
ростовской области ищенко а . в ., президентом юФу Боровской м . а ., представи-
телями руководства ростовской-на-дону городской думы (георгиева Т . п .), ростов-
ского областного суда (проданов г . а .), арбитражного суда ростовской области 
(Новожилова м . а .) и другими участниками Форума .

в рамках Форума были проведены секционные заседания – круглые столы по 
следующим темам:

№ 1 . российский конституционализм в условиях единства публичной власти: 
федеральный, региональный, муниципальный конституционализм;

№ 2 . отраслевое законодательство в системе юридического образования и его 
конституционализация: гражданско-правовой, правоохранительный, финансово-
экономический, экологический конституционализм…; 

№ 3 . судебная власть – хранитель и преобразователь конституции, гарант 
правовой государственности;

№ 4 . молодежная сессия: «конституция глазами молодых: от конституцион-
ного романтизма и политического нигилизма к правовому реализму» .
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Рассматривая нормативно-правовую основу многих государств и, в особенно-
сти конституции, можно обратить внимание на неравномерное распределе-
ние власти. К такому интересному выводу приходят многие конституцио-
налисты, отмечая, что право, включая конституционное, отражает эту 
асимметрию власти. Она смещается и перестраивается с течением времени, 
в том числе посредством судебного правоприменения. Конституции возника-
ют и выживают благодаря интерпретационной практике судов, конститу-
ционных и обычной юрисдикции. Однако, надо быть искренним и признать, 
что конституционные нормы обязательны при наличии социального консен-
суса, когда они поддерживаются организованными интересами, оказывающи-
ми значительное влияние на формирование правопорядка.

Ключевые слова: конституционное право; интерпретационная судебная 
практика; конституционализм; судебный контроль; Конституционный суд.
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судьи обладают склонностью иметь привязанность к правопорядку, не всег-
да должным образом оценивая свою роль, значение выносимых ими решений в 
формировании правопорядка . особое место в данной истории принадлежит су-
дебному контролю, в особенности над законодательством . введение такого кон-
троля стало незаменимым противовесом в целях укрепления верховенства права . 
вместе с тем нам представляется, что одним из интересных этапов в становлении 
конституционных судов стала интерпретационная методология, их творческая 
направленность не просто для устранение неопределенностей в значении нормы, 
раскрытия или уточнения их смысла, но и эволюционного отношения к его содер-
жанию, стремлению абсолютной минимизации неточностей и пробелов . для этого 
достаточно вспомнить решения конституционного суда российской Федерации 
относительно построения судебного процесса на началах состязательности и ра-
венства сторон, усиления судебного контроля над важными актами досудебной 
стадии уголовного процесса .

практика конституционного суда рФ послужила хорошим примером для 
судов обычной юрисдикции в реализации судебных функций и развития пра-
ва, эволюции защиты прав человека . Этому же способствовала сложившаяся 
интерпретационная философия, в основе которой — правовая культура, скла-
дывающаяся также благодаря интегративному пониманию права . Таким обра-
зом, можно сказать, что вторая половина XX века характеризуется расшире-
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нием сети конституционных судов, функции которых были намного шире, чем 
их представлял основоположник концепции конституционного правосудия 
г . кельзен . особенно следует отметить их вклад в развитие права посредством 
интерпретаций норм конституции и законов . думается также, что конституци-
онные суды своим примером, в особенности, в области судебного правотвор-
чества не просто демонстрировали судам обычной юрисдикции образцы дина-
мичного толкования, способствуя росту общего уровня правосудия во многих 
странах, но, обращаясь к принципу живой конституции, развивали многие об-
щие принципы права .

высшие суды в каждом государстве, провозгласившем верховенство права, 
гарантируют независимое и беспристрастное отправление правосудия в рамках 
национального правопорядка . Эта роль осуществляется в основном благодаря вы-
полнению двух задач: обеспечению единообразного применения закона и защиты 
основных прав и свобод человека . в выполнении указанных целей суды активно 
реализуют аргументационную и интерпретационную функции, обращаясь к тако-
му ключевому инструменту, как общие принципы права .

обратимся к принципу пропорциональности, который прошел долгий 
путь, прежде чем стал конституционным . он всегда играл решающую роль в 
философских поисках справедливости . Наглядным в этом отношении является 
опыт германии, где на указанный принцип обратили внимание в администра-
тивном праве, определяя законность действий полиции . исторически соответ-
ствующие нормы предоставляли полиции довольно широкие права для борьбы 
против угрозы общественной безопасности и правопорядка . однако, спустя 
некоторое время, возникли проблемы отсутствия надлежащего контроля, и 
суды начали осуществлять ее, оценивая пропорциональность действий поли-
ции, насколько жизнь, свобода и имущество граждан защищены от полицей-
ского вмешательства .

хотелось бы еще раз обратиться к опыту германии, в которой конститу-
ция предоставила законодательному органу полномочия ограничивать права и 
свободы, предоставляемые той же конституцией . как видно, правоприменитель 
оказался перед сложной дилеммой «сосуществования» двух положений консти-
туции . права могут быть ограничены, но не произвольным образом . консти-
туционный суд определил разумность пределов прав, основывая свои выводы 
на принципе пропорциональности . указанный принцип широко применяется 
конституционным судом рФ . по делу о проверке конституционности ряда по-
ложений Жилищного кодекса рФ и Фз «о фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» конституционный суд рФ в принятом по-
становлении отметил, что оспариваемые нормы Жилищного кодекса (ст . 32 и 
57 Жк рФ) не позволяют им быть в достаточной степени уверенными в реали-
зации своего права на жилище, вступая в противоречие с конституционными 
гарантиями достоинства личности, с принципами равенства, справедливости и 
соразмерности ограничений прав и свобод, не соответствуют конституции рФ 
и подлежат изменению законодателем 1 . применение этого принципа довольно 
распространено, поскольку оно не оказывает стандартизирующего воздействия 

1 см . постановление конституционного суда рФ от 25 апреля 2023 г . № 20-п .
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на различные культуры . как видно, в рассмотренном решении конституцион-
ный суд рФ обратился одновременно к доктрине защиты достоинства лично-
сти, и это очень важный аспект в анализируемом выводе суда . Фундаментальные 
права сегодня часто рассматриваются в качестве источника позитивных обя-
зательств . ранее эту доктрину успешно развивал и продолжает эффективно ее 
применять европейский суд по правам человека . в выводах конституционного 
суда рФ она звучит справедливо в качестве серьезной гарантии, которую в свою 
очередь можно интерпретировать как источник обязательства по защите прав и 
свобод граждан .

доктрина достоинства во многих правовых системах порождает позитив-
ные права, и среди них особое место отводится социальным правам, например, 
праву на обеспечение минимального уровня жизни . гарантии достоинства име-
ют четко выраженные процессуальные аспекты, тесно связаны с принципами 
правовой определенности, равенства перед законом, следование которым обе-
спечивает справедливость системы юстиции . добавим также, что успех идеи 
пропорциональности (с балансом в его основе) заключается в требовании со-
блюдения данного принципа всеми ветвями власти . она требует также посто-
янного обоснования ограничения и соблюдения справедливого баланса при до-
стижении законной цели .

систематический баланс прав и интересов влияет на качество закона, устра-
няя те неточности, которые оказывают воздействие на его определенность . Эволю-
ция судебной практики в применении того или иного закона отражает развитие 
правовых взглядов, концепций и доктрин . умение достичь справедливого балан-
са отражает общий уровень правосудия, его возможности в конкретной правовой 
системе . в правовой литературе обоснованно отмечалось, что пропорциональ-
ность основана на структурированном усмотрении, и этот процесс дает значитель-
ные преимущества . в то же время требуется, чтобы осуществляющий усмотрение 
правоприменитель демонстрировал свободу системного мышления, не упуская из 
виду имеющие важное значение элементы 1 .

граждане обладают законным интересом в правосудии, поскольку, как 
было отмечено, судьи вынесенными решениями существенным образом влия-
ют на формирование правопорядка . в процессе правоприменения они соотно-
сят собственные подходы с позицией своих коллег в других юрисдикциях . в то 
время как интегративное понимание справедливо оправдано, сомнения могут 
быть вызваны случаями частого обращения к иностранным источникам в поис-
ках абсолютно нового содержательного смысла национального источника пра-
ва . в литературе можно встретить дифференцированное отношение к вопросу 
заимствования подходов, в особенности определения нравственных критериев, 
поскольку частое использование такого метода может значительно повлиять на 
конституционную суть применяемого права 2 . в то же время на ценность за-

1 см . Aharon Barak . Proportionality . The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law / 
Edited by Michel Rosenfeld and Andras Sajo . May 2012 . — P . 749 .

2 см . Joan L . Larsen . Importing Constitutional Norms from a “Wider Civilization”: Lawrence and 
the Rehnquist Court's Use of Foreign and International Law in Domestic Constitutional Interpretation: 
2004, 65 Ohio State L . J . — P . 1283, 1291 .
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имствования влияет не просто вопрос легитимности, а проблема националь-
ного консенсуса в данном конкретном положении . следовательно, вопрос, на 
наш взгляд, не в заимствовании, что само по себе очевидно в XXI веке — эпохе 
цифровых технологий, а в сущностном восприятии . как справедливо указывал 
х . розакис, использование иностранного права требует дополнительной моти-
вации, а не просто констатации того, что это источник вдохновения 1 . следует 
признать, что судебное участие в сравнительном конституционном анализе не 
является полноценным глобальным явлением . Несмотря на одобрение многими 
специалистами, реальность оказывается противоположной . Большинство кон-
ституционных судов в европе не проявляют сильной склонности цитировать 
зарубежные решения или проводить конституционное сравнение . Например, 
Федеральный конституционный суд германии, пользующийся незыблемым ав-
торитетом в той же европе, редко ссылается на решения других судов: он это 
сделал только в семи решениях с 1998 по 2009 годы . аналогичная тенденция 
наблюдается и в других странах (Франция, великобритания, швейцария) . хотя 
опубликованные данные не представляются столь актуальными сегодня, но си-
туация особо не изменилась . между тем названные суды в судебном диалоге 
всё больше ориентируются на решения европейского суда по правам человека 2 . 
к росту влияния стремится и пользующаяся уважением европейская комиссия 
за демократию через право (венецианская комиссия) благодаря экспертным за-
ключениям и опубликованию материалов семинаров по актуальным проблемам 
конституционного права .

основа устремления конституционных судов состоит не просто в эффек-
тивной защите прав человека, но и в желании соответствовать изменяющимся 
требованиям времени и социальным потребностям, в постоянном обновлении 
права за счет выводимых смыслов из интерпретируемой нормы . Это происходит 
ввиду творческой активности судей, которые используют сравнительный мате-
риал для усиления убедительности собственного варианта интерпретации . Та-
кой метод еще называют миграцией конституционных идей, которая выступает 
хорошей основой для интерпретации нормы с целью эффективной защиты прав 
и свобод . судьи при этом должны для соблюдения принципов защиты прав че-
ловека следовать ряду правил: избегать вводящих в заблуждение параллелей и 
ложных аналогий, точно формулировать и применять юридические критерии, 
учитывать конкретный контекст юриспруденции, корректировать заимствован-
ные критерии или концепции исключительно в случаях, когда это уместно . судья 
всегда анализирует и делает свой выбор между абстрактной возможностью и ре-
альностью . Это его профессиональная обязанность в поисках выбора наиболее 
прогрессивной модели интерпретации нормы, связанной с правами человека . в 
определенных ситуациях он вынужден своим решением урегулировать отноше-
ния при отсутствии соответствующей нормы, руководствуясь справедливостью, 
здравым смыслом и требованиями морали . именно так формировался новый 
метод интерпретации — судебное развитие права .

1 см . Christos Rozakis . The European judge as corporatist (2005) 80 Tulane L 12 276 gg .
2 см . Wen-Chen Chang and Jiunn-Rong Yeh . Internationalization of Constitutional Law . The Oxford 

Handbook of Comparative Constitutional Law . May 2012 . — P . 1044 .
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определяющей характеристикой судебной интерпретации нормы являет-
ся то, что любые правила рассматриваются в пределах внешних границ, в рам-
ках, предложенных законодателем . если применение правовой нормы не может 
быть согласовано с существующей формулировкой, ее действие заключается не 
в толковании, а в дальнейшем развитии права . следовательно, семантические 
ограничения позволяют провести раздел между толкованием правовой нормы 
и ее дальнейшем развитием . интересен подход уже упоминаемого нами Феде-
рального конституционного суда германии, выраженный в постановлениях . 
резюмировать его подход можно следующим образом: «хотя отправной точкой 
любого толкования является формулировка нормы, но она не во всех случаях 
имеет решающее значение» . судья, однако, не должен останавливаться на фор-
мулировке нормы . его связанность законом не означает обязательность его бук-
вы с принуждением к буквальному толкованию . он связан, конечно, со смыс-
лом и целью закона . Толкование — метод и способ, с помощью которого судья, 
как правило, может следовать содержанию закона, рассматривая одновременно 
его место в рамках всего правопорядка, не ограничиваясь формальной форму-
лировкой 1 . Федеральному кс принадлежит также идея о том, что при толкова-
нии законов следует исходить не из субъективного замысла законодателя, а из 
его объективных намерений 2 . согласно позиции кс, закон может быть мудрее 
его создателей 3 .

одной из презумпций, которая не всегда подтверждается, является утверж-
дение, что законодательство представляет собой зеркало, точно отражающее прин-
ципы, единогласно разделяемые обществом и готовые к реализации без какого-
либо участия судей . Напротив, судебная интерпретация — необходимая стадия 
восполнения пробела между «законом в книгах» и «законом в действии», процесс 
регулярной адаптации закона к меняющемуся обществу . в этом процессе ценно-
сти, к которым большинство привержено, открыты для методов интерпретации, 
одновременно оправдывая дальнейшее развитие права для достижения высокого 
уровня защиты фундаментальных прав .
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Considering the regulatory framework of many states and, in particular, the constitution, one 
can pay attention to the uneven distribution of power. many constitutionalists come to such an inter-
esting conclusion, noting that rights, including constitutional ones, reflect this asymmetry of power. it 
shifts and rebuilds over time, including through judicial enforcement. Constitutions arise and survive 
thanks to the interpretative practice of courts, constitutional and ordinary jurisdiction. however, we 
must be sincere and admit that constitutional norms are mandatory in the presence of social consen-
sus, when they are supported by organized interests that have a significant impact on the formation 
of law and order.
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конституционная реформа 2020 года наделила конституционный суд рФ 
новыми полномочиями . часть из этих новых полномочий стали результатом мно-
голетней интерпретационной деятельности самого конституционного суда рФ, 
речь идет о полномочиях в сфере возможности исполнения решений надгосу-
дарственных судебных и несудебных органов . другая часть полномочий отчасти 

В статье анализируются новые полномочия Конституционного Суда РФ в 
сфере предварительного конституционного контроля; отдельное внимание 
уделяется их уточнению и развитию на уровне Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде РФ». Проведенный в этой связи 
сравнительный анализ показывает наличие некоторой несогласованности 
текста Конституции РФ с содержанием специального закона. По мнению 
автора статьи, сами положения исследуемого закона также нуждаются 
в уточнении применительно к обязанностям заявителя обозначить пред-
метную сферу исследования. Также в статье отмечается нежелание зако-
нодателя внести актуальные положения в Федеральный закон «О порядке 
принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Феде-
рации». Ввиду того, что институт предварительного конституционного 
контроля на сегодняшний день так и не был задействован (за исключением 
конституционной реформы 2020 года), сама дискуссия по обозначенной про-
блематике представляет в большей степени общетеоретический интерес и 
не может оперировать необходимым количеством практических материа-
лов и результатов.

Ключевые слова: конституционная реформа 2020 года; Конституционный 
Суд РФ; Конституция РФ; полномочия Конституционного Суда РФ; право-
творческий процесс; процедура внесения конституционных поправок; предва-
рительный конституционный контроль.
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стала результатом подготовки к проведению самой конституционной реформы . 
решение политической элиты придать дополнительную легитимность конститу-
ционным поправкам и добавить в механизм их принятия две новые процедуры 
(обращение в конституционный суд рФ с запросом о конституционности попра-
вок и общероссийское голосование) изначально не предполагало законодатель-
ного оформления процедуры предварительного нормоконтроля, как минимум, в 
отношении законов о поправке к конституции рФ . однако в окончательном ва-
рианте закона рФ о поправке к конституции рФ от 14 марта 2020 г . № 1-Фкз «о 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функцио-
нирования публичной власти» обозначенные полномочия появились и наравне с 
остальными были официально закреплены в тексте конституции рФ по итогам 
конституционной реформы .

как отмечается в специальной литературе, следуя оригинальному тексту кон-
ституции рФ и соответствующему федеральному конституционному закону, кон-
ституционный суд рФ на протяжении долгого времени выступал активным про-
тивником даже отдельных элементов предварительного конституционного контро-
ля в своей деятельности . Так, конституционный суд мог отказать в рассмотрении 
запроса, если соответствующий законопроект находился на рассмотрении в госу-
дарственной думе [2], сделав исключение лишь однажды — в деле о возможности 
сокращения срока полномочий государственной думы из-за переноса дня голосо-
вания (постановление конституционного суда рФ от 1 июля 2015 года № 18-п) . 
однако с течением времени позиция конституционного суда изменилась, и к мо-
менту начала конституционной реформы никаких сомнений в том, что конститу-
ционный суд положительным образом отреагирует на новые полномочия в сфере 
предварительного конституционного контроля, уже не было [3] .

На сегодняшний день полномочия конституционного суда рФ по предвари-
тельному конституционному контролю закреплены не только на уровне конститу-
ционного текста (ст . 107, 108, 125), но и на уровне Федерального конституционного 
закона «о конституционном суде рФ» (ст . 110 .6–110 .12) . если на уровне конститу-
ционного текста обозначенные полномочия выглядят достаточно схематично, то 
на уровне федерального конституционного закона предложена их более углублен-
ная и развернутая трактовка .

в этой связи особенно следует отметить более подробную регламентацию 
процедуры предварительного конституционного контроля положений законов о 
поправке к конституции рФ . если на уровне конституционного текста речь идет о 
проверке конституционности проектов законов российской Федерации о поправ-
ке к конституции российской Федерации по запросу президента рФ, то в трак-
товке федерального конституционного закона соответствующие процедуры раз-
деляются на:

— запрос о проверке соответствия конституции рФ порядка принятия госу-
дарственной думой, советом Федерации и рассмотрения законодательными (пред-
ставительными) органами государственной власти субъектов российской Федера-
ции закона российской Федерации о поправке к конституции;

— запрос о проверке конституционности проекта закона российской Феде-
рации о поправке к конституции рФ в части, касающейся норм, изменяющих по-
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ложения конституции рФ или определяющих порядок вступления в силу таких 
норм, а также о проверке конституционности поправки к такому закону (в части 
указанных норм);

— запрос о проверке конституционности проекта закона российской Федера-
ции о поправке к конституции рФ или поправки к такому закону, не изменяющие 
положений конституции рФ и не определяющие порядок вступления в силу норм, 
изменяющих положения конституции .

последние две процедуры разделены нами не случайно . многие исследовате-
ли данной проблемы уже обратили внимание на тот факт, что в тексте федерально-
го конституционного закона полномочие президента рФ обращаться с запросом о 
проверке конституционности проекта закона российской Федерации о поправке к 
конституции рФ в части, касающейся норм, изменяющих положения конституции 
рФ или определяющих порядок вступления в силу таких норм, обозначена не как 
право, а как обязанность [1], т . к . формулировка закона «президент направляет…» 
не дает возможности выбора и делает соответствующие действия президента рФ 
обязательными . в случае с проверкой, не связанной с изменением положений кон-
ституции рФ и порядка вступления соответствующих норм в силу, аналогичное 
полномочие президента определяется как «президент вправе направить» .

обратим внимание на тот факт, что в отношении процедуры внесения попра-
вок в конституцию рФ, обозначенной в главе девятой, по итогам конституционной 
реформы 2020 года формально никаких изменений не произошло, т . к . содержание 
девятой главы в процессе конституционной реформы по понятным причинам не 
изменялось . Также отметим, возможность обращения в конституционный суд рФ 
прямо не была обозначена в конституции рФ в качестве полномочий президента 
рФ, в отличие от аналогичных полномочий в отношении федеральных и федераль-
ных конституционных законов, и опосредованно вытекает из положений ст . 125, 
характеризующих полномочия конституционного суда рФ .

одновременно, учитывая изменившийся порядок принятия федеральных 
конституционных законов (ст . 108), можно сказать, что и сама процедура при-
нятия конституционных поправок претерпела существенные изменения . Так, по-
ложения ст . 136 отсылают нас к положениям ст . 108 конституции рФ . и если до 
конституционной реформы 2020 года никаких особых вопросов в смысле опреде-
ления различий между процедурами принятия федеральных конституционных 
законов и законов о поправке к конституции не наблюдалось, то сегодня они без 
сомнения появились . в частности, вопросы вызывает соотношение формулиров-
ки ст . 108 конституции рФ «если президент рФ в течение указанного срока об-
ратится в конституционный суд российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности федерального конституционного закона…» и обозначенных 
нами ранее положений федерального конституционного закона, в соответствии с 
которым обновленный порядок принятия закона о поправке к конституции рФ в 
одном случае предполагает не право, а обязанность президента рФ обратиться в 
конституционный суд рФ . однако, на наш взгляд, делать вывод о том, что поло-
жения Федерального конституционного закона «о конституционном суде рФ», 
если их рассматривать как обязывающие президента рФ обращаться в конститу-
ционный суд рФ с запросом о проверке конституционности законов о поправке 
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к конституции рФ не соответствуют положениям самой конституции, не следу-
ет . как мы уже отметили, обращение в конституционный суд по поводу консти-
туционности закона о поправке в различных случаях может быть как обязатель-
ным, так и не обязательным . по этой причине формулировку, используемую в 
ст . 108 конституции рФ «если президент обратится…», можно считать вполне 
допустимой . одновременно нельзя не признать и имеющую место относитель-
ную несогласованность новых положений конституции рФ и развивающих их 
положений федерального конституционного закона . в качестве одной из причин 
образовавшейся несогласованности можно отметить, во-первых, отсутствие воз-
можности изменить формулировки главы девятой конституции рФ в процессе 
конституционной реформы . в этой связи отметим, например, продолжающий 
быть актуальным и использующийся в ст . 135 конституции рФ термин «члены 
совета Федерации» (в главах с четвертой по седьмую используется термин «се-
наторы») . Также можно предположить, что на момент проведения конституцион-
ной реформы окончательного варианта детальной конкретизации новых полно-
мочий конституционного суда еще не существовало, поэтому конституционные 
формулировки не во всех случаях представляются идеально выверенными . в 
этой связи напомним о таком новом полномочии конституционного суда, как 
решение вопроса о возможности исполнения решений иностранного или между-
народного (межгосударственного) суда, в случае если это решение противоречит 
основам публичного правопорядка российской Федерации . статья 104 .7 Феде-
рального конституционного закона «о конституционном суде рФ», определяя 
«пределы проверки», предлагает разрешать данный вопрос с точки зрения соот-
ветствия решений надгосударственных судебных органов основам конституци-
онного строя российской Федерации .

возвращаясь к новым полномочиям конституционного суда рФ в сфере 
предварительного конституционного контроля, также отметим, что, развивая 
и продолжая положения конституции рФ, законодатель уточняет возможности 
предварительного конституционного контроля в отношении «проектов законов» 
и «законов» . следует отметить, что в современной юридической науке понятие 
«проект закона» выступает как крайне неопределенное, и именно по этой при-
чине законодатель четко определяет ситуацию и обстоятельства допустимости 
соответствующего запроса . в случае, если речь идет о проектах федеральных кон-
ституционных и федеральных законов, таковыми считаются законы, одобренные 
(принятые) государственной думой в первом или во втором чтении, но не одо-
бренные (не принятые) в третьем чтении . если закон уже принят (одобрен) па-
латами Федерального собрания, такая процедура обозначается как «проверка за-
конов» (ст . 110 .6–110 .7) .

аналогичного разделения в отношении проверки конституционности за-
конов субъектов российской Федерации законодателем не проводится (также по 
аналогии с конституцией рФ), конституционный контроль в последнем случае 
возможен только по итогам окончательного принятия закона региональным пар-
ламентом, до его опубликования главой субъекта (руководителем высшего испол-
нительного органа государственной власти) . что же касается проекта закона о по-
правке к конституции рФ, то таковой именуется законодателем «проектом» во всех 
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случаях проверки его конституционности, а специальные условия направления и 
допустимости запроса рассматриваются применительно к конкретной ситуации и 
процедуре . исключением является проверка соблюдения порядка принятия (одо-
брения) закона . в этом случае речь идет именно о «законе» .

в заключение отметим, что конституционная реформа 2020 года, по сути, 
ввела новый конституционно-правовой институт, предварительный конституци-
онный нормоконтроль в правовое пространство современной россии . однако, 
учитывая указанные в нашей статье обстоятельства, говорить о том, что в этой 
своей формально-юридической части реформа прошла максимально гладко, не 
следует . с одной стороны, имеет место пусть и не критическая, но всё же доста-
точно значительная несогласованность текста конституции рФ, как при сравне-
нии отдельных ее положений, так и в сравнении с содержанием Федерального 
конституционного закона «о конституционном суде рФ» . кроме того, и сами 
положения специального закона нуждаются в уточнении, особенно примени-
тельно к обязанностям заявителя обозначить предметную сферу исследования 
конституционного запроса . отдельной проблемой представляется нежелание за-
конодателя вносить какие-либо значимые и актуальные изменения в Федераль-
ный закон «о порядке принятия и вступления в силу поправок к конституции 
российской Федерации» . последние изменения вносились в данный закон в июле 
2023 года, однако все они касались замены термина «член совета Федерации» на 
«сенатор российской Федерации» . Никаких изменений в части дополнения дей-
ствующего закона актуальными на сегодняшний момент процедурами в настоя-
щее время не наблюдается . Такая позиция законодателя не совсем понятна, ведь 
оставшаяся без изменения девятая глава конституции рФ не помешала обозна-
чить новые процедуры в сфере предварительного конституционного контроля на 
уровне текста основного закона .

Также отметим, что первый и последний случай предварительного конститу-
ционного контроля случился непосредственно во время самой конституционной 
реформы 2020 года, что не позволяет в настоящий момент обсуждать конкретно 
практические результаты введения нового конституционного института, а сама 
дискуссия по обозначенной проблематике представляет в большей степени обще-
теоретический интерес .
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tion in relation to the applicant’s responsibilities to indicate the subject area of the study. the article also 
notes the reluctance of the legislator to introduce current provisions into the federal Constitutional law 
“on the procedure for the adoption and entry into force of amendments to the Constitution of the rus-
sian federation.” due to the fact that the institution of preliminary constitutional review has not been 
used to date (with the exception of the constitutional reform of 2020), the discussion itself on the iden-
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как сказал председатель верховного суда сша чарльз хьюз: «мы, судьи, 
подчинены конституции, но конституция — это, то, что мы о ней говорим» 1 . 
Тем самым он выдал «страшную» тайну судей и иных правоприменителей . когда 
подлежит применению норма закона, она применяется так, как получила отра-
жение (рефлексию) в сознании правоприменителя, прежде всего судьи . Но если 
в государстве правом разрешать юрисдикционные споры наделены иные органы, 
кроме суда, такое понимание норм закона тоже имеет существенное значение для 
реального правоприменения . Так, в ссср действовал перечень категорий работ-
ников, трудовых споры которых по вопросам увольнения, перевода на другую 
работу, изменения причин увольнения, перевода на другую работу и наложения 
дисциплинарных взысканий разрешается вышестоящими в порядке подчинен-
ности органов 2 . Это были практически все руководители организаций, руково-
дители структурных учреждений, главные специалисты, руководители отделов 
в управленческих органах, главные редакторы, ответственные секретари редак-
ций, работники таможни и иные категории служащих . Эти лица были лишены 
права на судебную защиту своих трудовых прав по указанным вопросам, но в 

1 цит . по: Жидков, о . а . верховный суд сша: право и политика . — москва, 1985 . — с . 117–118 .
2 указ президиума вс ссср от 20 .05 .1974 N 6006-VII «об утверждении положения о порядке 

рассмотрения трудовых споров» // ведомости верховного совета ссср . — 1974 . — № 22 . — ст . 325 .

В статье рассматривается вопрос о способах обеспечения единообразия су-
дебной практики. Одним из таких инструментов является запрос суда в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации относительно конституционно-
сти закона в толковании, приданном ему правоприменительной практикой.

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации; единообразие 
судебной практики; запрос суда общей юрисдикции или арбитражного суда о 
конституционности закона.
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рамках юрисдикционной деятельности вышестоящих ведомств складывалось 
административно-правовое толкование соответствующих норм трудового зако-
нодательства .

отметим, что в настоящее время право на судебную защиту объявлено кон-
ституционным, не подлежащим ограничению даже в условиях чрезвычайного по-
ложения (ст . 46, 56 конституции российской Федерации), в связи с чем возросла 
роль именно судебного толкования нормы права, поскольку любой спор неизбеж-
но приведет в суд, который и будет в пределах своей компетенции применять нор-
му права, точнее, понимание о норме праве .

именно в связи с этим мы можем наблюдать такое явление, когда при абсолют-
но неизменном тексте закона его толкование может быть дано правоприменителем 
в совершенно ином, иногда прямо противоположном аспекте . Так, норма статьи 
29 конституции россии о свободе слова и мысли с 1993 года не претерпела никаких 
текстуальных изменений, но изменившиеся за последние десятилетия социально-
политические условия привели к принятию федеральных законов и судебной прак-
тики, коренным образом отличающейся от того понимания и толкования указан-
ной нормы, которая существовала в 1990-е годы и первое десятилетие XXI века . 
Но нужно обратить внимание, что в странах европы при формально неизменных 
текстах конституций и европейских конвенций за последнее десятилетие принято 
множество нормативных актов на уровне европейского союза, ограничивающих 
или лишающих имущественных и неимущественных прав российских граждан и 
организаций, изменилось лишь толкование указанных норм конституций и кон-
венций, поддержанное судом европейского союза . причина — опять же изменив-
шиеся социально-политические и экономические условия .

при этом, конечно, нужно быть осторожным, чтобы под предлогом толко-
вания не выйти за пределы нормы закона . вряд ли авторы 14 поправки к консти-
туции сша о равной защите закона (закреплявшей юридическое равенство граж-
дан (независимо от расы) по итогам гражданской войны в сша) в XIX веке могли 
представить себе, что в XXI веке верховный суд сша истолкует ее так, чтобы ле-
гализовать однополые браки 1 .

еще одним примером может быть норма статьи 10 гражданского кодекса 
российской Федерации о злоупотреблении правом и возможности отказа в иске 
по мотиву злоупотребления правом . Формально указанная норма вступила в силу 
вместе с частью 1 гражданского кодекса 2, но мирно «дремала», упоминаемая толь-
ко преподавателями в курсе лекций по общей части гражданского права и трудах 
ученых теоретиков и практически не применялась в судебной практике . вместе с 
тем в 2008 году высший арбитражный суд российской Федерации сформулировал 
правило о том, что нормы ст . 10 и ст . 168 гражданского кодекса российской Феде-
рации дают суду право признать сделку ничтожной даже при отсутствии формаль-
ного нарушения закона, но при убежденности судьи в наличии злоупотребления 

1 петров, а . перевод решения верховного суда сша о разрешении однополых браков // URL: 
https://zakon .ru/blog/2015/7/8/perevod_resheniya_verxovnogo_suda_ssha_o_razreshenii_odnopolyx_
brakov .

2 Федеральный закон от 30 .11 .1994 № 51-Фз // собрание законодательства рФ . — 05 .12 .1994 .  
— № 32 . — ст . 3301 .
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правом 1 . после чего в арбитражные суды поступали многочисленные иски, в ко-
торых истцы, помимо иных оснований, ссылались на указанные нормы, поскольку 
применение указанных норм влечет ничтожность, а не оспоримость сделки, и при-
менительно к ним существует больший срок исковой давности, нежели установлен 
для оспоримых сделок .

верховный суд российской Федерации, поддерживая в целом указанную 
практику, вынужден был напомнить судами, что при наличии специального осно-
вания недействительности сделки применяется именно это основание, а не сово-
купность норм ст . 10, 168 гк рФ 2 .

когда мы говорим о судебной практике в российской правовой системе, то 
иногда ссылаемся на прецедентный характер судебных актов в россии . Это не со-
всем правильно . в английской правовой системе прецедентом является решение 
одного из судов высшего уровня, связывающих и этот суд и нижестоящие суды 
данным в решении толковании нормы права . кроме того, важным является деле-
ние прецедента на две части: ratio decidendi («основание решения») и obiter dicta 
(«попутно сказанное») . обязательно в прецеденте не всё решение, а только «серд-
цевина» дела, суть правовой позиции судьи, на основе которой он выносит реше-
ние или приговор, и которая послужит прецедентом для следующего судьи . Эта 
часть судебного постановления называется ratio decidendi («основание решения») . 
доводы же, не обязательные для выводов суда по делу, относятся к «попутно ска-
занному» и называются obiter dicta 3 .

в качестве примера формирования прецедента может быть приведено дело 
донахью . две подруги пришли в кафе в пейсли и заказали мороженое и бутылку 
сладкого имбирного напитка . после того как одна из женщин отпила часть этой 
смеси, другая, вылив в свой бокал остатки напитка, обнаружила в нем разложив-
шуюся улитку . Темное стекло бутылки не позволяло проверить ее содержимое 
раньше . хозяин кафе был просто розничным торговцем этого напитка, и перед су-
дом стоял вопрос, может ли истец получить возмещение ущерба, причиненного ее 
здоровью, от непосредственного поставщика, если она сумеет доказать, что он или 
его служащие допустили неосторожность или не приняли мер против проникнове-
ния улитки в бутылку . спор заключался в том, обязан ли поставщик «заботиться» 
о непосредственном потребителе . до 1932 года большинство юристов ответили бы 
на этот вопрос отрицательно . опираясь на целый ряд прецедентов, они сказали 
бы, что поставщик нарушил свой договор с оптовым или розничным покупателем, 
который приобрел у него имбирный напиток, но у потребителя нет права предъ-
являть к нему деликтный иск; поскольку истец купила напиток у хозяина кафе, она 
имеет возможность требовать взыскания с него ущерба за нарушение договора, но 
тогда по общему праву у нее нет юридического средства защиты своего требова-

1 пункт 9 обзора практики применения арбитражными судами статьи 10 гражданского ко-
декса российской Федерации . информационное письмо президиума высшего арбитражного суда 
российской Федерации от 25 .11 .2008 № 127 // вестник вас рФ . — 2009 . — № 2 .

2 пункт 8 постановления пленума верховного суда российской Федерации от 23 .06 .2015 
№ 25 «о применении судами некоторых положений раздела I части первой гражданского кодекса 
российской Федерации» // российская газета . — № 140 . — 30 .06 .2015 .

3 подробнее см: кросс, р . прецендент в английском праве . — москва: юридическая литера-
тура, 1985 .
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ния 1 . однако мисс донахью довела дело до высшей судебной инстанции соединен-
ного королевства, и в 1932 году судебный комитет палаты лордов иск удовлетво-
рил, создав новый прецендент .

конечно, это не означает, что дается право на удовлетворение иска, если кому-
то вновь попадется улитка в бутылке . юристы романо-германской системы пра-
ва соответствующую правовую позицию выразили более абстрактной формулой: 
«производитель товара несет ответственность за вред, причиненный недостатка-
ми товара покупателю, если на последующих этапах реализации товара недостатки 
товара не могут быть обнаружены продавцом при обычных для реализации товара 
условиях» . Но английские юристы понимают правило, установленное новым пре-
цендентом, примерно также, используя иные словесные конструкции .

еще раз подчеркну, что прецедент является обязательным для суда, его соз-
давшего и нижестоящих судов . в российской правовой системе принимаемые су-
дебные акты формально по вопросу толкования нормы права не являются обяза-
тельными для других дел и для других судов .

как ни странно, в советскую эпоху законодатель объявлял постановле-
ния пленума верховного суда ссср и постановления пленума верховного суда 
рсФср обязательными для судов, других органов и должностных лиц, применяю-
щих закон, по которому дано разъяснение 2 .

однако позже правило об обязательности постановлений было сохранено 
только для постановлений пленума высшего арбитражного суда российской Фе-
дерации в статье 13 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года 
№ 1-Фкз «об арбитражных судах в российской Федерации» 3 . в отношении же су-
дов общей юрисдикции было указано на возможность дачи разъяснений верхов-
ным судом по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного 
применения законодательства 4 .

после упразднения в 2014 году высшего арбитражного суда российской Фе-
дерации формально толкование законов, данное верховным судом российской Фе-
дерации, не носит обязательного характера, поскольку это не указано законодате-
лем (ст . 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-Фкз 
«о верховном суде российской Федерации») . обязательным в силу предписаний 
процессуального законодательства является толкование закона, данное судом кас-
сационной или надзорной инстанции по конкретному делу для нижестоящих су-
дов, рассматривающих это дело .

вместе с тем при формальном отсутствии обязательности толкования закона 
фактически указанное толкование, данное в постановлениях пленума верховного 

1 цит . по: кросс, р . — указ . соч . — с . 48 .
2 ст . 13 закона ссср от 30 .11 .1979 № 1161-х «о верховном суде ссср» // ведомости верхов-

ного совета ссср . — 1979 . — № 49; ст . 56 закона рсФср от 08 .07 .1981 «о судоустройстве рсФср» 
// ведомости верховного совета рсФср . — 1981 . — № 28 . — ст . 976 .

3 собрание законодательства российской Федерации . — 1995 . — № 18 . — ст . 1589 .
4 ст . 19 Федерального конституционного закона от 31 .12 .1996 № 1-Фкз «о судебной системе 

российской Федерации» // собрание законодательства российской Федерации . — 1997 . — № 1 . — ст . 
1; ст . 9 Федерального конституционного закона от 07 .02 .2011 № 1-Фкз «о судах общей юрисдик-
ции в российской Федерации» // собрание законодательства российской Федерации от 14 февраля 
2011 г . — № 7 . — ст . 898 . 
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суда российской Федерации, обзорах судебной практики, утвержденной прези-
диумом верховного суда, обязательно для нижестоящих судов, поскольку разре-
шение дела нижестоящим судом вопреки толкованию, данным верховным судом, 
повлечет отмену судебного акта . власть отмены судебного акта, противоречащего 
толкованию верховного суда, — это тот цемент, который скрепляет единообразие 
судебной практики .

причем такое же практическое решение существовало в дореволюционной 
россии . Толкования закона, данные гражданским и уголовным департаментами 
правительствующего сената как высшего судебного органа российской империи, 
формально не были обязательными, но сенат без колебаний отменял акты ниже-
стоящих судов, если они игнорировали разъяснения сенатской практики 1 .

единообразие судебной практики является важной правовой ценностью, по-
скольку создает предсказуемость разрешения дел, значительно снижает возмож-
ность коррупционных проявлений, обеспечивает стабильность правоотношений .

в качестве примера можно привести сложившуюся в арбитражных судах 
в последние годы практику апелляционных судов не вмешиваться в вопросы 
присуждения судами первой инстанции неустойки по гражданским обязатель-
ствам (ст . 333 гражданского кодекса российской Федерации) . и при снижении 
таковой, и при отказе суда первой инстанции в уменьшении размера апелляци-
онные суды оставляют в этой части решения без изменения, полагая, что ука-
занное право носит дискреционный характер и вмешиваться в его реализацию 
судом первой инстанции при отсутствии признаков злоупотребления правом 
не стоит .

пленум верховного суда российской Федерации указал арбитражным судам 
апелляционной и кассационной инстанции при проверке законности и обоснован-
ности судебных актов проверять: соответствуют ли выводы судов практике приме-
нения правовых норм, определенной постановлениями пленума верховного суда 
российской Федерации и сохранившими силу постановлениями пленума высшего 
арбитражного суда российской Федерации по вопросам судебной практики, по-
становлениями президиума верховного суда российской Федерации и сохранив-
шими силу постановлениями президиума высшего арбитражного суда россий-
ской Федерации, а также содержащейся в обзорах судебной практики, утвержден-
ных президиумом верховного суда российской Федерации 2 .

когда же мы говорим об актах конституционного суда российской Федера-
ции как источниках права, то речь также идет об актах толкования норм консти-
туции и иных правовых актов, конституционность которых проверяет конститу-
ционный суд .

1 см . подробнее: верещагин, а . Н . кассационный сенат (1866–1917) . очерки устройства 
и деятельности верховного суда российской империи . — москва: издательская группа «закон», 
2022 . — с . 369–375 .

2 пункт 27 постановления пленума верховного суда российской Федерации от 30 .06 .2020 
№ 12 «о применении арбитражного процессуального кодекса российской Федерации при рассмо-
трении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», пункт 28 постановления пленума вер-
ховного суда российской Федерации от 30 .06 .2020 № 13 «о применении арбитражного процессу-
ального кодекса российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной 
инстанции» // спс «консультант плюс»
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в первоначальной редакции статьи 79 Федерального конституционного за-
кона от 21 .07 .1994 № 1 Фкз «о конституционном суде российской Федерации» 
юридическая сила решений заключалась в утрате юридической силы признанно-
го неконституционным акта (концепция «негативного законодателя», посколь-
ку в силу акта конституционного суда российской Федерации дефектная норма 
исключалась из правовой системы россии . с учетом того, что полномочия кон-
ституционного суда рассматривались как полномочия обычного суда с наличием 
определенной функции нормоконтроля, значение принятого конституционным 
судом акта сводилось к факту констатации утраты юридической силы положения 
нормативного акта, признанного неконституционным, и исключению тем самым 
из системы действующего права . при таком толковании роли суда правовые вы-
воды и мотивы, которыми он руководствовался при принятии судебного акта, ока-
зывались вопросом внутреннего убеждения судей суда, но не влияли на правовой 
результат: если суд признал норму неконституционной, она утрачивала силу, если 
отказал в признании таковой — то норма продолжала оставаться в системе право-
вого регулирования, а мотивы и выводы суда лишь могли учитываться судом об-
щей юрисдикции или арбитражным судом при рассмотрении конкретного дела в 
качестве убеждающего аргумента, но не в качестве акта толкования, обязательного 
к применению .

с таким узким пониманием значения правовых мотивов и выводов, изложен-
ных в актах конституционного суда, практически сразу же стал не соглашаться сам 
суд, выражая соответствующую позицию при принятии постановлений и опре-
делений 1, а равно судьи суда, которые в своих научных работах стали проводить 
идею относительного конституционного суда как позитивного законодателя, идею 
о том, что конституционный суд рФ является не просто судом, а, будучи носите-
лем судебной власти и являясь судом над властью, при осуществлении конститу-
ционного нормоконтроля, выступает квазиправотворческим органом 2 . Эта идея за 
четверть века заняла прочное место в научной доктрине

часть 5 статьи 79 Федерального конституционного закона «о конституцион-
ном суде российской Федерации» в редакции Федерального конституционного за-
кона 28 .12 .2016 № 11-Фкз установила, что суды общей юрисдикции, арбитражные 
суды при рассмотрении дел после вступления в силу постановления конституци-
онного суда российской Федерации (включая дела, производство по которым воз-
буждено и решения предшествующих судебных инстанций состоялись до вступле-
ния в силу этого постановления конституционного суда российской Федерации) не 

1 см ., например: п . 4 постановления конституционного суда рФ от 18 .09 .2014 № 23-п // рос-
сийская газета . — № 226 . — 03 .10 .2014 .

2 Бондарь, Н . с . судебный конституционализм в россии в свете конституционного правосу-
дия . — москва: Норма, инфра-м, 2011 (глава 2 . 4); Бондарь, Н . с ., джагарян, а . а . прямое действие 
конституции: генерация и гарантирование конституционным правосудием // сравнительное кон-
ституционное обозрение . — 2016 . — № 3 . — с . 52–78; маврин, с . п . правовые позиции конституци-
онного суда российской Федерации: природа и место в национальной правовой системе // Журнал 
конституционного правосудия . — 2010 . — № 6 . — с . 23–33; гаджиев, г . а ., войниканис, е . а . Pacing 
problem и возрождение судебного нормотворчества // закон . — 2021 . — № 6 . — с . 122–138; гаджиев, 
г . а . цели, задачи и предназначение конституционного суда российской Федерации . — ч . I // Жур-
нал конституционного правосудия . — 2008 . — № 1 .
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вправе руководствоваться нормативным актом или отдельными его положениями, 
признанными этим постановлением конституционного суда российской Федера-
ции не соответствующими конституции российской Федерации, либо применять 
нормативный акт или отдельные его положения в истолковании, расходящемся с 
данным конституционным судом российской Федерации в этом постановлении 
истолкованием .

Таким образом, законодатель нормативно закрепил идею позитивного зако-
нодателя, однако формально ограничил только таким видом актов, как постанов-
ления . вместе с тем конституционный суд дает толкование норм права не только в 
постановлениях, но также выявляет конституционно-правовое значение нормы и 
в таком виде актов, как определения об отказе в принятии жалобы (запроса суда) .

вместе с тем сам суд рассматривает свои правовые позиции, выраженные в 
мотивировочной части определения, как выявляющие конституционно-правовое 
толкование и, соответственно, обязательные для правоприменителя (п . 5 мотивиро-
вочной части определения от 11 .07 .2006 № 268-о (пункт 2 .1 мотивировочной части 
определения от 11 .02 .2021 № 183-о, определение от 08 .02 .2007 № 257-о-п и др .) .

Фактически законодатель санкционировал создание конституционным су-
дом системы правовых позиций как параллельной системы конституционного 
законодательства по юридической силе, превышающей силу федеральных зако-
нов и иных нормативных актов, поскольку в силу обязательности толкования, 
данного конституционным судом, и невозможности преодоления его позиции 
принятием нового нормативного акта, федеральный законодатель будет связан 
необходимостью учитывать указанные правовые позиции при принятии новых 
нормативных актов .

следует отметить объемную работу конституционного суда, в том числе 
по вопросам гражданского права . Наверное, многие вопросы должны были раз-
решаться верховным судом российской Федерации, но, поскольку они не решены 
или решаются не единообразно, конституционный суд россии (в отличие от кон-
ституционных судов многих других стран) проявляет судебный активизм .

Толкование, данное конституционным судом, вносит правовую ясность в ре-
шение той или иной юридической проблемы и обеспечивает единообразие судеб-
ной практики .

Нужно отметить, что указанное стало возможным благодаря норме ст . 74 Фе-
дерального конституционного закона «о конституционном суде российской Фе-
дерации», согласно которой конституционный суд российской Федерации прини-
мает решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так 
и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием, в том числе в реше-
ниях по конкретному делу, или сложившейся правоприменительной практикой, а 
также исходя из его места в системе правовых актов .

если бы законодатель наделил указанный суд правом оценивать только фор-
мальное соответствие нормы нормативного акта положениям конституции, то за-
щита нарушенных прав носила бы формальный характер .

возможность же учета не только текста нормативного акта, но и практики его 
применения открывает суду возможность обеспечивать реальную конституцион-
ную защиту путем соответствующего толкования .
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именно такой механизм лежит в основе права судов направлять запросы в 
конституционный суд российской Федерации .

следует отметить, что пленум верховного суда российской Федерации в 
пункте 3 постановления от 31 октября 1995 года № 8 «о применении конституции 
российской Федерации при осуществлении правосудия» указал судам, что при со-
мнении в конституционности закона суд вправе применить норму конституции . 
Таким образом, вопрос об отказе в применении нормы федерального закона по мо-
тиву противоречия конституции стал зависеть от мнения конкретного суда, рас-
сматривающего дело .

конституционный суд в постановлении от 16 июня 1998 г . № 19-п «по вопро-
су о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 конституции россий-
ской Федерации», жестко отреагировал, указав: «отказ от применения в конкрет-
ном деле закона, неконституционного с точки зрения суда, без обращения в связи 
с этим в конституционный суд российской Федерации противоречил бы и кон-
ституционным положениям, согласно которым законы действуют единообразно на 
всей территории российской Федерации (статьи 4, 15 и 76), и в то же время ставил 
бы под сомнение верховенство конституции российской Федерации, так как оно не 
может быть реализовано, если допускается разноречивое толкование различными 
судами конституционных норм . именно поэтому обращение в конституционный 
суд российской Федерации обязательно и в тех случаях, когда суд при рассмотре-
нии конкретного дела приходит к выводу о неконституционности закона, который 
принят до вступления в силу конституции российской Федерации и применение 
которого должно быть исключено в соответствии с пунктом 2 ее заключительных 
и переходных положений .

обязанность судов в случаях, если они приходят к выводу о неконституцион-
ности закона, для официального подтверждения его неконституционности обра-
щаться в конституционный суд российской Федерации не ограничивает непосред-
ственное применение ими конституции российской Федерации, которое призвано 
обеспечивать реализацию конституционных норм прежде всего при отсутствии их 
законодательной конкретизации . если же закон, который должен был применяться 
в конкретном деле, по мнению суда, не соответствует конституции российской Фе-
дерации и тем самым препятствует реализации ее положений, то для обеспечения 
непосредственного действия конституции российской Федерации во всех случаях, 
в том числе и когда дело разрешено судом на основании конкретной конституцион-
ной нормы, требуется лишение такого закона юридической силы в предусмотрен-
ном статьей 125 конституции российской Федерации порядке конституционного 
судопроизводства» 1 .

Таким образом, конституционный суд указал судам, что, если они сомне-
ваются в конституционности закона, они не вправе отказывать в его применении 
(презумпция конституционности закона), но обязаны направить соответствующий 
запрос в конституционный суд .

при направлении запроса суд обязан удостоверить, что норма закона, о 
проверке конституционности которой он просит, подлежит применению по делу 
(ст . 102 закона «о конституционном суде российской Федерации») .

1 спс «консультант плюс» .
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сначала суды не очень активно направляли запросы . первые запросы 
1996 года касались больше вопросов публичного права (уголовное, уголовно-
процессуальное, налоговое), но далее всё чаще стали направляться запросы по во-
просам частного права и цивилистического процесса . Так, по состоянию на 1 апре-
ля 2023 года по запросам судов конституционный суд россии принял 896 актов, из 
них — 158 постановлений . 93 акта приняты по запросам арбитражных судов .

Тематика направляемых запросов разнообразна и преимущественно касается 
вопросов применения норм процессуального законодательства, норм обязатель-
ственного права, законодательства об охране исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности .

участие конституционного суда российской Федерации в формировании 
судебной арбитражной практики возможно проиллюстрировать на примере фор-
мирования практики применения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 гк рФ, регули-
рующего ответственность за незаконное использование товарного знака .

с запросом о проверке конституционности названной нормы закона в конститу-
ционный суд российской Федерации обратился арбитражный суд алтайского края .

по результатам рассмотрения указанного запроса конституционным судом 
российской Федерации было принято постановление от 13 .12 .2016 № 28-п, кото-
рым подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 гк рФ был признан не соответствующим 
конституции российской Федерации в той мере, в какой данный пункт в систем-
ной связи с другими положениями закона не позволял суду при определении раз-
мера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения ин-
дивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской 
деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной 
собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела 
общий размер компенсации ниже минимального предела .

в дальнейшем в связи с возникновением в судебной практике вопросов, свя-
занных с возможностью снижения размера компенсации в случае нарушения од-
ним действием исключительных прав на один объект интеллектуальной собствен-
ности, в конституционный суд российской Федерации с запросом о конституци-
онности названного положения закона в указанной части обратился пятнадцатый 
арбитражный апелляционный суд .

в постановлении от 24 июля 2020 года, принятом по результатам рассмотре-
ния названного запроса, конституционный суд российской Федерации постано-
вил признать подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 гк рФ не соответствующим консти-
туции российской Федерации в той мере, в какой названная норма не позволяет 
суду с учетом фактических обстоятельств дела снизить размер компенсации, под-
лежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным пред-
принимателем исключительного права на один товарный знак .

в определении от 18 июня 2020 года № 1345-о конституционный суд разре-
шил вопрос о соотношении права на товарный знак и право на изображение персо-
нажа мультипликационного фильма, признав их вопреки позиции арбитражного 
суда разными объектами интеллектуальной собственности, в связи с чем допусти-
мо взыскание компенсации за один факт нарушения как нарушение права на то-
варный знак, так и нарушение права на персонаж .
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Так, в определении конституционного суда российской Федерации от 3 апре-
ля 2014 года № 656-о по запросу арбитражного суда в развитие ранее высказанных 
конституционным судом положений о законном составе суда были сформулиро-
ваны правила, связанные с формированием состава арбитражного суда при кол-
легиальном рассмотрении дела и основаниями замены судьи в таковом составе . 
истолкование норм арбитражного процессуального кодекса российской Федера-
ции, данное в названном определении, было включено в разъяснения, данные в 
постановлении пленума высшего арбитражного суда российской Федерации от 
11 июля 2014 года № 48, и активно используется в судебной практике .

вместе с тем, вопреки установленной законом юридической обязательности 
актов толкования конституционного суда, иногда наблюдаются попытки судов иг-
норировать указанные обязательные правовые позиции .

Так, при рассмотрении дела а32–26167/2012 пятнадцатый арбитражный апел-
ляционный суд определением от 3 августа 2015 года приостановил производство по 
делу и обратился в конституционный суд российской Федерации с соответствую-
щим запросом . по мнению заявителя, оспариваемые нормативные положения ряда 
федеральных законов (с учетом сложившейся правоприменительной практики допу-
скают возможность возникновения права муниципальной собственности не только 
на объекты жилищного фонда, находившегося в ведении государственного предпри-
ятия, но и на объекты незавершенного строительства — недостроенные дома, вклю-
ченные в план приватизации государственного предприятия и лишь впоследствии 
(после завершения процедуры приватизации государственного предприятия) при-
нятые в эксплуатацию в качестве объектов жилищного фонда, и тем самым противо-
речат статьям 35 (части 1 и 2) и 130 (часть 1) конституции российской Федерации .

определением конституционного суда российской Федерации от 14 .01 .2016 
№ 1-о 1 в принятии запроса апелляционного суда было отказано, поскольку кс рФ не 
усмотрел, что для разрешения поставленных заявителем вопросов требуется вынесе-
ние предусмотренного статьей 71 Федерального конституционного закона «о консти-
туционном суде российской Федерации» итогового решения в виде постановления, 
поскольку нет оснований полагать, что установленное оспариваемыми заявителем 
нормами правовое регулирование содержит порождающую произвольное правопри-
менение неопределенность, наличие которой могло бы дать основание к рассмотре-
нию дела в конституционном суде российской Федерации . при этом конституцион-
ный суд поддержал толкование норм материального права, о проверке конституци-
онности правоприменительной практики которых просил апелляционный суд .

принимая постановление от 22 .05 .2016 по существу апелляционной жало-
бы, апелляционный суд применил нормы материального права в том их толко-
вании, с которым согласился конституционный суд, однако постановлением от 
01 .09 .2016 арбитражный суд северо-кавказского округа отменил постановление 
суда апелляционной инстанции, оставив в силе решение арбитражного суда крас-
нодарского края, основанное на толковании норм материального права, не соот-
ветствующим правовой позиции, выраженной в определении конституционного 
суда . Более того, кассационный суд не только не указал, почему он отверг право-
вую позицию конституционного суда, выраженную в определении, вынесенном 

1 URL: http://doc .ksrf .ru/decision/KSRFDecision221665 .pdf .
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по судебному запросу по данному делу, но даже не упомянул о существовании та-
кового определения .

другой пример касается применения норм уголовного права . в постановлении 
конституционного суда российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 2 была про-
верена конституционность нормы статьи 212 .1 уголовного кодекса российской Феде-
рации, позволяющей привлечь лицо к уголовной ответственности за нарушение уста-
новленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования при наличии вступивших в силу постановлений о при-
влечении лица к административной ответственности за такие же деяния . при этом суд 
ограничил возможность назначения наказания в виде лишения свободы условием, что 
нарушение повлекло утрату публичным мероприятием мирного характера или при-
чинение или угрозу причинения существенного вреда здоровью граждан, имуществу 
физических и юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, обще-
ственной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям .

вместе с тем приговором Тверского районного суда города москвы от 5 сен-
тября 2019 года гражданин котов к . а . был признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст . 212 .1 ук рФ и ему назначено наказание в виде 
4 лет лишения свободы . в связи с жалобой гражданина котова к . а . конститу-
ционный суд принял определение от 27 января 2020 года № 7-о, где с необыч-
ной для этого органа эмоциональностью указал, что суд общей юрисдикции не 
установил требуемых конституционных судом условий, при которых возможно 
применение наказания в виде лишения свободы: «как следует из судебных ре-
шений по делу к . а . котова, суд общей юрисдикции, назначив ему наказание в 
виде лишения свободы на срок, приближающийся к верхней границе санкции за 
соответствующее преступление, исходил из того, что его действия представляют 
реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, обществен-
ной безопасности . при этом суд не касался вопросов о том, был ли причинен-
ный или реально угрожающий вред существенным и утратило ли проводимое 
публичное мероприятие мирный характер вследствие нарушения заявителем по-
рядка его организации либо проведения . однако именно наличие какого-либо из 
указанных обстоятельств и связанная с ними надлежащая оценка соответствую-
щих доказательств — как это вытекает из статьи 2121 ук российской Федерации 
по ее конституционно-правовому смыслу, выявленному в постановлении кон-
ституционного суда российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 2-п, — 
являются необходимым условием применения лишения свободы за совершение 
преступления, предусмотренного данной статьей . Без установления такого рода 
обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за преступление, 
предусмотренное статьей 2121 ук российской Федерации, исключено . иное, по 
сути, означало бы — в нарушение требований статьи 125 конституции россий-
ской Федерации и основанных на ней положений Федерального конституцион-
ного закона «о конституционном суде российской Федерации» (статьи 6 и 79) — 
преодоление юридической силы постановления конституционного суда россий-
ской Федерации, что недопустимо» 1 .

1 URL: http://doc .ksrf .ru/decision/KSRFDecision450515 .pdf .
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конституционный суд предписал пересмотреть судебные акты по делу кото-
ва к . а ., принятые на основании статьи 212 .1 ук рФ в истолковании, расходящемся 
с ее конституционно-правовым смыслом, в установленном порядке .

после определения конституционного суда определением второго кассацион-
ного суда общей юрисдикции был отменено апелляционное определение московско-
го городского суда, ранее оставившего без изменения приговор Тверского районного 
суда . 20 апреля 2020 года московский городской суд снизил наказание до полутора 
лет лишения свободы, при том, что не были установлены критерии назначения на-
казания в виде лишения свободы, установленные конституционным судом .

Таким образом, указанные дела оказались разрешенным с прямым, явным и 
очевидным игнорированием правовой позиции конституционного суда, прямо 
подлежащей применению по данному делу . в результате цели правосудия по кон-
кретному делу оказались не только не достигнутыми, но также была нарушена нор-
ма об обязательности решений конституционного суда .

в целях исключения игнорирования и отказа в применении правовых по-
зиций конституционного суда, выраженных в решениях конституционного суда 
российской Федерации, необходимо наделить конституционный суд полномочия-
ми в исключительных случаях самостоятельно пересматривать судебные акты су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов в тех случаях, когда суды отказались 
применить или проигнорировали правовые позиции конституционного суда рос-
сийской Федерации, выраженные в постановлении или определении, вынесенном 
по жалобе (запросу суда) по данному конкретному делу (институт «чрезвычайной 
конституционной ревизии»), пользуясь при этом полномочиями, равными полно-
мочиям президиума верховного суда российской Федерации .

Также необходимо предоставить право конституционному суду по итогам 
рассмотрения дела в порядке чрезвычайной ревизии направлять в отношении со-
ответствующих судей президенту российской Федерации или в соответствующую 
квалификационную коллегию судей представления о прекращении полномочий 
судей, отказавшихся применить или проигнорировавших правовую позицию кон-
ституционного суда российской Федерации, подлежащую применению по кон-
кретному делу в силу указания конституционного суда 1 .
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В статье анализируется динамика развития конституционных норм, закре-
пляющих правовой статус Конституционного Суда. Отмечено стремление 
Белорусского государства содействовать развитию судебного конституцион-
ного контроля. Обращено внимание на новеллы, которые появились в Консти-
туции по итогам референдума, состоявшегося 27 февраля 2022 года. Выска-
заны авторские суждения относительно возможных направлений реализации 
конституционных норм в текущем законодательстве. 
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в республике Беларусь в результате изменений и дополнений конституции, 
внесенных на референдуме 27 февраля 2022 года, сделан значительный шаг в плане 
усиления специализированного судебного конституционного контроля .

общим, что объединяет всю канву корректив полномочий конституционного 
суда с момента создания в 1994 году, является его право осуществлять проверку всех 
нормативных правовых актов сверху донизу . чаще конституционные суды обладают 
правом проверки конституционности актов общегосударственного уровня, у нас он 
обладает правом проверки даже нормативных решений местных советов депутатов .

в первоначальной редакции конституции республики Беларусь было закре-
плено право конституционного суда возбуждать производство по делам по своему 
усмотрению и выносить по итогам рассмотрения заключения . к сожалению, в этот 
период конституционный суд, пользуясь данным правом, действовал избиратель-
но, что дало повод для упреков его в необъективности . Так, он «увлекся» возбуж-
дением производств в отношении указов президента и не обращал внимания на не 
вписывающиеся в рамки конституции принимаемые верховным советом законы . 
На первом этапе своей деятельности конституционный суд благодаря такому од-
ностороннему подходу создавал иллюзию «непогрешимости» верховного совета . 
в такой ситуации было решено лишить конституционный суд права возбуждать 
производство по своему усмотрению . отметим, что обычно органы судебного кон-
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ституционного контроля таким правом не обладают, но при подготовке проекта 
конституции разработчики исходили из романтических представлений о том, что 
конституционный суд будет сформирован из таких лиц, которые преодолеют свои 
амбиции и будут служить праву .

в настоящее время некоторую реабилитацию права конституционного суда 
инициировать производство можно увидеть в ст . 158 закона «о конституционном 
судопроизводстве» . Так, основанием для возбуждения производства по делу об 
устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них колли-
зий и правовой неопределенности являются поступившие в конституционный суд 
обращения государственных органов, иных организаций, а также граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, содержащие информацию о наличии в 
нормативных правовых актах пробелов, коллизий и правовой неопределенности . 
производство по делу об устранении в нормативных правовых актах пробелов, ис-
ключении в них коллизий и правовой неопределенности может быть также воз-
буждено конституционным судом по собственной инициативе . о возбуждении 
производства по делу об устранении в нормативных правовых актах пробелов, 
исключении в них коллизий и правовой неопределенности конституционный суд 
принимает в судебном заседании определение (ст . 158) . по результатам рассмотре-
ния дела об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в 
них коллизий и правовой неопределенности конституционный суд принимает ре-
шение (ст . 160) . отметим, что другим актом, который принимает конституцион-
ный суд, является заключение. различие между решением и заключением заклю-
чается в тех правовых последствиях, которые наступают в связи с их принятием .

согласно ст . 80 указанного закона не только заключение, но и решение кон-
ституционного суда вступают в силу со дня их принятия, если в этих актах не уста-
новлен иной срок . в ст . 85 закона определена юридическая сила заключения, реше-
ния конституционного суда . согласно частям первой и второй указанной статьи 
заключение, решение конституционного суда являются окончательными, обжа-
лованию и опротестованию не подлежат . заключение, решение конституционного 
суда действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими государ-
ственными органами, иными организациями, должностными лицами .

с учетом отмеченного, подчеркнем, что решение обязательно для рассмотрения, 
но имеет консультативный характер . Такая ситуация сложилась в связи с некачествен-
ной подготовкой закона «о конституционном суде республики Беларусь в 1994 году .

ранее в своих публикациях 1 автор подчеркивал, что в конституции была за-
креплена смешанная система судебного конституционного контроля: правом про-
верки конституционности актов обладал не только конституционный суд, но и 
суды общей юрисдикции (ранее — общие и хозяйственные) . различие заключается 
в том, что конституционный суд может осуществлять такую проверку в порядке 
абстрактного контроля (вне связи с конкретным делом), а суды общей юрисдик-

1 василевич, г . а . проблемы оптимизации конституционного контроля в республике Бела-
русь // конституционный контроль: современные тенденции развития и совершенствования: мате-
риалы междунар . конф ., посвящ . 20-летию конституционного суда республики Беларусь (минск, 
27–28 июня 2024 г .) — конституционный суд республики Беларусь; ред . кол . о . г . сергеева [и др .] .  
— минск: Белорусский дом печати, 2014 . — с . 205–206 .
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ции — в рамках рассматриваемого конкретного спора с участием сторон и иных 
участников процесса . сейчас произошли и в этой части некоторые конституцион-
ные изменения, на которые нами будет обращено внимание .

в этом отношении наше законодательство отличалось от законодательства 
ряда других стран, в том числе государств сНг: предполагалось, что суд при вы-
явлении расхождения между конституцией и иным нормативным актом сразу 
выносит решение по делу, руководствуясь при этом конституцией (см . ст . 112 в 
прежней редакции) . однако автором не исключалось право суда при рассмотре-
нии конкретного дела приостановить производство по нему до вынесения вердик-
та конституционным судом по вопросу о конституционности нормативного акта . 
ведь здесь на первое место по значимости выдвигается законность выносимого 
судом постановления . Фраза «выносит решение в соответствии с конституци-
ей и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного 
акта неконституционным», содержавшееся в ст . 112 конституции, предполагает, в 
первую очередь, что в процессе судебного разбирательства по конкретному делу 
у суда общей юрисдикции возникают сомнения в конституционности норматив-
ного правового акта, который следовало бы применить, разрешая правовой спор, 
однако необходим окончательный вердикт конституционного суда . когда суд от-
дает предпочтение конституционной норме, могут быть различные ситуации: 1) 
противоречия между нормативным правовым актом и конституцией очевидны; 2) 
явных противоречий не обнаруживается, но сомнения у суда в конституционно-
сти акта возникают; именно в этом случае мы не исключаем возможность приоста-
новления производства по делу с целью прояснения ситуации в конституционном 
суде . Такой подход является вполне разумным и юридически обоснованным: он 
более экономичен и рационален с точки зрения защиты прав и свобод граждан, 
обеспечения надлежащего выполнения ими обязанностей .

разработчики текста конституции, к которым принадлежит и автор настоя-
щей публикации, ставили цель добиться прямого действия конституционных норм . 
в авангарде этой деятельности предполагались суды . имелось в виду, что суды 
будут активно применять конституционные положения, ссылаясь на них в своих 
постановлениях, а при выявлении противоречий между конституцией и ниже-
стоящим (подконституционным) актом непосредственно обращаться в конститу-
ционный суд для того, чтобы исключить какие-либо разночтения в восприятии 
конституционной нормы и получить его авторитетное мнение в виде принятого за-
ключения . Это необходимо и для того, чтобы созданный судебный прецедент был 
основой для вынесения судебных постановлений по аналогичным спорам (делам) . 
вынесение судом общей юрисдикции решения на основе конституции и последую-
щее обращение с запросом в конституционный суд мыслилось именно в качестве 
средства подтверждения правильности позиции суда, принявшего решение, отно-
сительно понимания смысла конституционной нормы . Не имелось в виду, что кон-
ституционный суд будет вторгаться в существо разрешения конкретного спора . 
предполагались именно непосредственные запросы судов в конституционный суд 
без обращения в какую-то промежуточную инстанцию (верховный суд или выс-
ший хозяйственный суд) . Эти высшие судебные инстанции в своих судебных под-
системах (в настоящее время — верховный суд) не были наделены конституцией 
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и законом правом предварительной проверки конституционности примененного 
в деле акта, если, на наш взгляд, только оно не было предметом рассмотрения в 
верховном суде в порядке первой инстанции . однако на практике верховный суд 
превратился в «фильтр», который решал, следует обращаться в конституционный 
суд или нет .

дискуссионным является вопрос о субъекте, обладающем правом делать вы-
вод о том, что должна напрямую действовать конституционная норма: могут ли 
принимать решения и действовать таким образом органы общей или специальной 
компетенции, граждане, субъекты хозяйственной деятельности (организации)?

Некоторые авторы, например, а . Б . венгеров, относят к таким адресатам, ко-
торые вправе принимать решение о прямом действии конституционной нормы, не 
только органы власти, но и граждан . он считает, что конституция в первую оче-
редь обращена к гражданам, которые, опираясь на нормы конституции, использу-
ют их для защиты своих законных интересов, прав и свобод 1 .

как было отмечено, даже при отсутствии акта конституционного суда граж-
дане, должностные лица, субъекты хозяйственной деятельности, государственные 
органы, когда они полагают, что есть противоречие между конституцией и иным 
актом, вправе руководствоваться нормами основного закона . однако здесь следу-
ет действовать весьма осторожно, чтобы не ошибиться и не нарушить закон или 
иной акт, полагая, что они противоречат конституции . ведь сложно однозначно 
утверждать, что во всех случаях гражданин или организация могут игнорировать 
предписания закона или иного акта, самостоятельно посчитав, что в силу их расхо-
ждения с конституцией, они будут руководствоваться конституционной нормой . 
одно дело, когда есть явное расхождение, другое — когда появились сомнения, есть 
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли конституции подлежащий 
применению закон . в таком случае необходимо обращаться в конституционный 
суд с соответствующим запросом о конституционности этого закона либо в иные 
инстанции (например, органы прокураторы, юстиции и др .) для устранения сомне-
ний по поводу законности иного акта . иначе граждане (организации) берут на себя 
риск отрицательных последствий, если не будет подтверждено расхождение между 
конституционными нормами и нормами иного акта . решения конституционного 
суда снимают какие-либо сомнения на этот счет .

одним из самых позитивных итогов референдума от 27 февраля 2022 года яв-
ляется значительное расширение полномочий конституционного суда республики 
Беларусь, что свидетельствует о стремлении Белорусского государства укреплять 
конституционную законность, обеспечивать верховенство и прямое действие кон-
ституционных принципов и норм .

весьма мощно выглядит ст . 116–1 конституции . согласно части первой этой 
статьи среди прежних субъектов обращения в конституционный суд (президент, 
палата представителей, совет республики, верховный суд, совет министров) на-
зван президиум всебелорусского народного собрания . На наш взгляд, не исключа-
ется право обращения в конституционный суд по решению всего всебелорусского 
народного собрания .

1 венгеров, а . Б . прямое действие конституции: правовые, социальные, психологические 
аспекты / а . Б . венгеров // общественные науки и современность . — 1995 . — № 5 . — с . 48–49 .
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по предложениям названных в ст . 116–1 субъектов конституционный суд 
дает заключения по следующим вопросам .

О толковании Конституции. ранее таким правом обладал парламент, что 
сближало в этой части нашу конституцию с конституцией италии . однако более 
рациональным и профессиональным могут стать именно акты конституционного 
суда . полагаем, что толкование может осуществляться как в рамках абстрактно-
го конституционного контроля, так и в рамках разрешения конкретного спора о 
конституционности того или иного акта . согласно абз . третьему части первой ст . 
116–1 конституционный суд выносит заключения о соответствии конституции не 
только законов, указов президента, постановлений совета министров, но и нор-
мативных правовых актов других государственных органов . Формально можно сде-
лать вывод, что акты всебелорусского народного собрания также могут являться 
предметом проверки, хотя на это прямо в конституции и не указано .

если постановка изложенных выше вопросов отнесена к компетенции ше-
сти названных субъектов власти, то в части второй ст . 116–1 назван лишь глава 
государства, по предложениям которого конституционный суд дает заключения 
о конституционности проектов законов о внесении изменений и дополнений в 
конституцию; о соответствии конституции законов, принятых парламентом, до 
их подписания президентом; о конституционности вопросов, выносимых на ре-
спубликанский референдум; о соответствии конституции не вступивших в силу 
международных договоров республики Беларусь . полагаем, что эти направления 
деятельности конституционного суда очень важны для упреждения возможных 
разногласий юридического характера . ранее нами обращалось внимание на то, что 
практика сплошного предварительного контроля за конституционностью законов, 
предлагаемых президенту на подпись, себя исчерпала и более эффективным будет 
подход выборочного (по решению президента) направления тех или иных законов 
в конституционный суд 1 . в настоящее время эта идея реализована в конституции . 
процедура и последствия рассмотрения вопроса о конституционности закона, 
представленного на подпись президенту, хорошо изложена в ст . 100 конституции . 
может быть, лишь некоторые сомнения вызывает установление для конституци-
онного суда короткого (десятидневного) срока для вынесения заключения, осо-
бенно если это касается объемного акта . в конституции российской Федерации 
установлен более продолжительный срок .

как следует из части третьей ст . 118–1 в случаях, предусмотренных конститу-
цией, конституционный суд в двухнедельный срок дает заключения:

— по предложению президиума всебелорусского народного собрания о на-
личии фактов систематического или грубого нарушения президентом конститу-
ции (было бы правильно также не позднее десяти дней до рассмотрения дела в кон-
ституционном суде направлять президенту материалы, которые явились основой 
для инициирования дела в конституционном суде; в нашей практике в 1996 году 

1 василевич г . а . проблемы оптимизации конституционного контроля в республике Бела-
русь . — в кн . «конституционный контроль: современные тенденции развития и совершенствова-
ния: материалы междунар . конф ., посвящ . 20-летию конституционного суда республики Беларусь 
(минск, 27–28 июня 2024 г .) . — конституционный суд республики Беларусь; ред . кол . о . г . сергеева 
[и др .] . — минск: Белорусский дом печати, 2014 . — с . 207–208 .
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были попытки рассмотреть дело в конституционном суде по вопросу об импич-
менте президента в трехдневный срок со дня поступления материалов, хотя даже 
действовавшее тогда законодательство устанавливало обязанность дать возмож-
ность в течение десяти дней подготовиться президенту или его представителям к 
процессу) .

— по предложению президента о наличии фактов систематического или 
грубого нарушения палатами парламента конституции (если в законодательстве 
имеется определение систематического нарушения палатами конституции, то это-
го нельзя сказать относительно определения грубого ее нарушения; в законе «о 
Национальном собрании республики Беларусь» это следует сделать; даже если не 
получится определить полный перечень таких нарушений, все равно это было бы 
важным ориентиром для деятельности парламента; вариантом может быть толко-
вание данной нормы конституционным судом) .

— конституционный суд по предложению президиума всебелорусского на-
родного собрания дает заключения о конституционности проведения выборов 
президента, депутатов палаты представителей и членов совета республики .

в соответствии с частью пятой ст . 116–1 конституционный суд в порядке, 
установленном законом, выносит решения:

— по жалобам граждан на нарушения их конституционных прав и свобод, 
проверяя конституционность законов, примененных в конкретном деле, если ис-
черпаны все другие средства судебной защиты;

— по запросам судов, проверяя конституционность нормативных правовых 
актов, подлежащих применению при рассмотрении судами конкретных дел .

однако следует учитывать, что согласно ст . 148 конституции часть пятая ст . 116–
1 конституции вступает в силу после приведения законодательства о конституцион-
ном судопроизводстве в соответствие с изменениями и дополнениями конституции и 
применяется в отношении законов и иных нормативных правовых актов, применен-
ных (подлежащих применению) в конкретном деле после ее вступления в силу .

в процессе обсуждения проекта изменений конституции автором предла-
галось расширить перечень актов, конституционность которых может быть про-
верена по жалобам граждан в конституционном суде, не ограничиваясь только 
законами . пока было решено остановиться на этих видах актов, что также можно 
оценить положительно .

что касается запросов судов, то здесь найдена оптимальная редакция . выра-
жение во множественном числе — «по запросам судов» — означает, на наш взгляд, 
что сами суды, у которых возникла необходимость прояснить конституционность 
акта, будут обращаться в конституционный суд . верховный суд при такой редак-
ции не может блокировать запрос суда в конституционный суд таким образом, 
что только он вправе направлять обращение в конституционный суд . конечно, в 
законодательстве можно предусмотреть некоторые организационные аспекты, не 
посягая на требования конституции .

часть пятую ст . 116–1 следует рассматривать во взаимосвязи со ст . 112 . со-
гласно прежней редакции ст . 112 конституции, если суд при рассмотрении кон-
кретного дела придет к выводу о несоответствии нормативного акта конституции 
или иному закону, он принимает решение в соответствии с конституцией и зако-
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ном и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного 
акта неконституционным .

в измененной после референдума 27 февраля 2022 года статье 112 консти-
туции предусмотрена более мягкая формула: если при рассмотрении конкретного 
дела у суда возникнут сомнения в конституционности нормативного правового 
акта, подлежащего применению, суд до вынесения судебного постановления ставит 
в установленном порядке перед конституционным судом вопрос о проверке кон-
ституционности данного нормативного правового акта . остается надеяться, что 
суды будут более тесно взаимодействовать с конституционным судом . полагаем, 
что прежняя редакция ст . 112 конституции более полно содействовала реализации 
принципа прямого действия конституции, который в настоящее время прямо за-
фиксирован в ст . 7 конституции .

Таким образом, анализ развития белорусского законодательства свидетель-
ствует о существенном расширении компетенции конституционного суда респу-
блики Беларусь . Это позволит ему оказывать позитивное воздействие на обще-
ственные отношения, укреплять законность и правопорядок, что является неот-
ъемлемым атрибутом правового государства .
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значение СуДебного толкования  
в СфеРе пРиМенения 

гРажДанСкого законоДательСтва
В данной статье рассматриваются факторы, определяющие задачи и возмож-
ности толкования в процессе применения гражданско-правовых норм. Автор 
отмечает влияние судебного толкования не только на экономический оборот, 
но и на развитие законодательства. Показано, что объективным критери-
ем, позволяющим констатировать реализацию принципа справедливости 
при применении гражданско-правовых норм, является соответствие между 
правовыми последствиями, наступающими для субъекта оборота, и его по-
ведением, а также обстоятельствами, в которых он действует. Такая сораз-
мерность достигается при разрешении споров с опорой на конституционно-
правовое толкование положений законодательства.

Ключевые слова: толкование норм права; оценочные понятия; презумпция; 
паритет; справедливость; соразмерность.

u u u

характеристики правовых норм как правил поведения, рассчитанных на неод-
нократное применение, неопределенное число лиц, обусловливают их абстрактный 
характер . положения гражданского законодательства отвлечены от конкретных об-
стоятельств взаимодействия участников оборота . как следствие, без деятельности 
суда по уяснению и разъяснению истинного смысла правовых норм, без судебного 
толкования невозможна правоприменительная деятельность . Толкование нормы 
права, уяснение ее смысла является обязательной стадией правоприменения .

потенциал судебного толкования соотносим с характеристиками регулируе-
мых отношений и методу регулирования в соответствующей отрасли . в аспекте ре-
шения насущных задач правоприменительной деятельности потенциал судебного 
толкования предопределяется специфическими приемами и средствами регулиро-
вания, составляющими сущностные признаки метода правового регулирования, 
прежде всего отраслевыми принципами правового регулирования [1, с . 85] .

для оценки влияния судебного толкования и судебной практики на экономи-
ческий оборот представляется актуальным конкретизация факторов, в совокуп-
ности определяющих задачи и возможности толкования в процессе применения 
гражданско-правовых норм .

в качестве одного из таких факторов выступает высокая востребованность 
при установлении последствий юридически значимых действий участников оборо-
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та понятий, характеризуемых как «оценочные» . Таких как добросовестность, осве-
домленность (неосведомленность), существенные неблагоприятные последствия и 
т . п . примеры их применения обнаруживаются в п . 3 ст . 147 .1, п . 2 ст . 173 .1, п . 2 ст . 
174 .1, п . 4 ст . 181 .4, п . 2 ст . 189, п . 1 ст . 302, п . 2 ст . 335, пп . 2 п . 1 ст . 352, п . 2 ст . 358 .17, 
п . 1 ст . 461, п . 2 ст . 1022, п . 3 ст . 1044 гражданского кодекса российской Федерации 
(далее — гк рФ, кодекс) .

востребованность оценочных понятий обусловлена многообразием конкрет-
ных практических ситуаций, в том числе подразумевающих конфликт, в которых 
необходимо обеспечить соответствие между правовыми последствиями, наступа-
ющими для субъекта оборота, и его поведением, а также объективными обстоя-
тельствами, в которых он действует . в идеале при правоприменении, соответству-
ющем идее справедливости, оценочные понятия способствуют достижению пари-
тета интересов, реализации принципа равенства участников гражданско-правовых 
отношений . Такие понятия обеспечивают значительный запас гибкости судебной 
практики, возможность в максимальной степени учитывать обстоятельства, в ко-
торых действовал субъект, при формировании юридически значимых последствий 
его действий . как верно отмечено в доктрине, «именно благодаря тому, что оценоч-
ные понятия являются нечеткими по своей логической природе, они позволяют 
охватить обширный круг обстоятельств действительности, который законодатель, 
как правило, не в состоянии точно очертить (определить) применительно ко всем 
случаям действия правовой нормы» [2, с . 204] .

в то же время, оценочный характер понятий обеспечивает потенциал «под-
вижности», «конъюнктурности» решений . использование в нормах права оце-
ночных понятий предопределяет значительное влияние на их применение актов 
толкования, в том числе влияющих на процесс доказывания . причем формула «не 
знал и не должен был знать» и ее антипод «знал или должен был знать» важны не 
только для понимания добросовестности, но и для реализации такого радикально-
го способа разрешения гражданско-правового конфликта, как применение срока 
исковой давности .

правовое регулирование, доктрина и правоприменительная практика демон-
стрируют постоянный процесс уточнения содержания оценочных понятий . оче-
видно, что такое уточнение в процессе толкования влияет на разрешение конкрет-
ных гражданско-правовых конфликтов .

Так, трудно переоценить значение толкования, которое дано понятию «до-
бросовестное приобретение» в аспекте соотношения реституционного и виндика-
ционного способов защиты в постановлении конституционного суда российской 
Федерации «по делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 ста-
тьи 167 гражданского кодекса российской Федерации в связи с жалобами граж-
дан о . м . мариничевой, а . в . Немировской, з . а . скляновой, р . м . скляновой и 
в . м . ширяева» от 21 апреля 2003 года № 6-п .

конституционный суд напомнил, что на сделку, совершенную с наруше-
нием закона, не распространяются общие положения о последствиях недействи-
тельности сделки, если сам закон предусматривает иные последствия такого на-
рушения . согласно позиции конституционного суда права лица, считающего 
себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска 
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к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, уста-
новленного ст . 167 гк рФ . Такая защита возможна лишь путем удовлетворения 
виндикационного иска .

иной пример толкования понятия «добросовестность», формирующий по-
тенциал значительной корректировки судебной практики при разрешении споров 
о праве собственности, — постановление конституционного суда российской Фе-
дерации от 26 ноября 2020 года № 48-п «по делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 234 гражданского кодекса российской Федерации в связи с жало-
бой гражданина в . в . волкова» . в этом постановлении конституционный суд рас-
крыл понятие «добросовестность» применительно к узукапии .

потребность в приемах, обладающих запасом гибкости, проявляет себя так-
же через потенциал распределения обязанностей по доказыванию . в том числе по-
средством установления презумпций и использования фикций . презумпция яв-
ляется процессуальным преимуществом, позволяет, как указал конституционный 
суд российской Федерации в постановлении от 7 февраля 2023 года № 6-п, вырав-
нивать объективно предопределенное неравенство в возможностях доказывания .

в отличие от уголовно-правовой отрасли, для гражданско-правовой харак-
терно широкое использование возложения обязанности доказывания на «защища-
ющееся» лицо . в том числе посредством установления презумпций:

— презумпции наличия у лица определенного статуса (например, статуса 
контролирующего должника лица (п . 4 ст . 61 .10 Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)», далее — закон о бан-
кротстве);

— презумпции наличия причинно-следственной связи между поведением 
одного лица и негативными последствиями для другого (например, при выявлении 
недостатков товара, результата работ в пределах гарантийного срока, п . 2 ст . 476, 
п . 4 ст . 724 гк рФ; при наличии обстоятельств, указанных в п . 2 ст . 61 .11 закона о 
банкротстве);

— презумпции виновности (п . 2 ст . 401, п . 2 ст . 1064 гк рФ, п . 10 ст . 61 .11 за-
кона о банкротстве) .

возможность возложения обязанности по доказыванию на «защищающееся» 
лицо широко использована судебной практикой применительно к делам о субси-
диарной ответственности контролирующих должника лиц, в том числе аффили-
рованных между собой (пункты 5, 22 постановления пленума верховного суда 
российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 53 «о некоторых вопросах, свя-
занных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 
банкротстве») .

при разрешении споров о привлечении лиц, указанных в пп . 1–3 ст . 53 .1 гк 
рФ, к субсидиарной ответственности по обязательствам фактически прекративше-
го свою деятельность общества с ограниченной ответственностью, исключенного 
из егрюл, применяется презумпция, основанная не на буквальном тексте зако-
на, а на его конституционном истолковании конституционным судом российской 
Федерации в постановлении от 21 мая 2021 года № 20-п «по делу о проверке кон-
ституционности пункта 3 .1 статьи 3 Федерального закона «об обществах с огра-
ниченной ответственностью» в связи с жалобой гражданки г . в . карпук» . консти-
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туционным судом сформулированы условия применения предположения о том, 
что именно бездействие лиц, контролирующих общество, исключенное из реестра, 
привело к невозможности исполнения обязательств общества перед его кредито-
ром . к таким условиям относятся возникновение обязательства общества перед 
кредитором — физическим лицом не в связи с осуществлением кредитором пред-
принимательской деятельности; удовлетворение требований кредитора судом на 
момент исключения общества из реестра . конституционный суд дополнительно 
указал, что сделанный им вывод, связанный с ситуацией, когда истцом-кредитором 
выступает гражданин-потребитель, сам по себе не исключает применения такого 
же подхода к распределению бремени доказывания в случаях, когда кредитором 
выступает иной субъект .

в постановлении конституционного суда российской Федерации от 7 фев-
раля 2023 года № 6-п «по делу о проверке конституционности подпункта 1 пункта 
12 статьи 61 .11 Федерального закона «о несостоятельности (банкротстве)» и пун-
кта 3 .1 статьи 3 Федерального закона «об обществах с ограниченной ответственно-
стью» в связи с жалобой гражданина и . и . покуля» конституционный суд сформу-
лировал условия применения презумпции наличия причинно-следственной связи 
между виновными действиями (бездействием) контролирующих должника лиц и 
невозможностью исполнения обязательств перед кредитором обществом с ограни-
ченной ответственностью, производство по делу о банкротстве которого прекра-
щено до введения первой процедуры банкротства в связи с отсутствием средств, 
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве, и которое в дальнейшем исключено из егрюл как 
недействующее . Таким условием является установление судом недобросовестно-
го поведения контролирующих лиц в процессе, притом, что не установлена также 
недобросовестность процессуального поведения самого кредитора .

еще один пример — гражданско-правовое решение судьбы объектов, в отно-
шении которых лицами, указанными в положениях Федерального закона от 3 дека-
бря 2012 года № 230-Фз «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», не представлено сведений, 
подтверждающих их приобретение на законные доходы .

в соответствии с подпунктом 8 п . 2 ст . 235 гк рФ имущество, в отношении ко-
торого не представлены в соответствии с законодательством российской Федера-
ции о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные 
доходы, по решению суда подлежит обращению в доход российской Федерации .

в «обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обра-
щении в доход российской Федерации имущества, в отношении которого не пред-
ставлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции до-
казательства его приобретения на законные доходы», утвержденном президиумом 
верховного суда российской Федерации 30 июня 2017 года, верховным судом рос-
сийской Федерации дано толкование, согласно которому бремя доказывания за-
конного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое иму-
щество, возлагается на ответчика (ответчиков) . введение рассматриваемой граж-
данской ответственности конфискационного типа при сохранении уголовной кон-
фискации за совершение доказанного коррупционного преступления к . и . склов-
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ский объясняет «причинами системного значения: презумпция вины действует 
только в гражданско-правовой сфере, а в уголовной по-прежнему — презумпция 
невиновности» [6, с . 157] .

Толкование гражданско-правовых норм позволяет привести также пример 
использования по сути фикции (либо неопровержимой презумпции) . Так, соглас-
но разъяснениям пункта 38 постановления пленума верховного суда российской 
Федерации № 10, пленума высшего арбитражного суда российской Федерации 
№ 22 от 29 апреля 2010 года «о некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав», приобретатель не может быть признан добросовестным, 
если на момент совершения сделки по приобретению имущества право собствен-
ности в реестре было зарегистрировано не за отчуждателем или в реестре име-
лась отметка о судебном споре в отношении этого имущества (нельзя доказывать 
неосведомленность) .

можно предположить, что данный подход потребует корректировок в связи с 
внесением с 1 марта 2023 года в Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-Фз 
«о государственной регистрации недвижимости» изменений Федеральным за-
коном от 14 июля 2022 года № 266-Фз, ограничивающих доступность сведений о 
правообладателе-гражданине . Невозможность получения сведений в непосред-
ственном общении с росреестром (если только правообладатель — физическое 
лицо не обеспечит внесение в реестр записи о возможности предоставления своих 
персональных данных) повлечет формирование новых сценариев, в которых субъ-
екты оборота действуют с опорой на недостоверную информацию .

основные начала гражданского законодательства задают проблему справед-
ливого разрешения конфликта в наиболее сложной ситуации — в ситуации стол-
кновения интересов, каждый из которых заслуживает защиты с учетом нужд обо-
рота . Наличие таких ситуаций само по себе является еще одним фактором, опреде-
ляющим задачи и возможности толкования в процессе применения гражданско-
правовых норм .

решение практикой данной задачи позволяет привести примеры, когда судеб-
ное толкование значительно опережало законодателя .

применительно к ситуации столкновения интереса залогодержателя и при-
обретателя заложенного имущества в пункте 25 постановления пленума высшего 
арбитражного суда российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 10 «о неко-
торых вопросах применения законодательства о залоге» дано толкование, которое 
не опиралось на буквальный текст закона . предоставлена защита приобретателю 
заложенного движимого имущества по возмездной сделке от залогодателя при 
условии, что такой приобретатель не знал и не должен был знать о том, что приоб-
ретаемое им имущество является предметом залога . изменения в часть первую гк 
рФ, дополнившие основания для прекращения залогового обязательства возмезд-
ным приобретением заложенного имущества лицом, которое не знало и не должно 
было знать, что это имущество является предметом залога, внесены Федеральным 
законом от 21 декабря 2013 года № 367-Фз, вступившим в силу с 1 июля 2014 года .

судебное толкование на два шага опередило законодателя в сфере оспари-
вания сделок по корпоративным основаниям применительно к ситуации столкно-
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вения интереса участников корпорации и контрагента корпорации либо выгодо-
приобретателя по оспариваемой сделке:

— постановлением пленума высшего арбитражного суда российской Феде-
рации от 20 июня 2007 года № 40 «о некоторых вопросах практики применения 
положений законодательства о сделках с заинтересованностью» (пункт 2) предо-
ставлена защита от иска о признании сделки недействительной неосведомленно-
му субъекту, который не знал и не должен был знать о наличии признаков заин-
тересованности в сделке и несоблюдении установленного порядка ее совершения 
(стороне в двусторонней сделке или выгодоприобретателю по односторонней сдел-
ке, совершенной с нарушением требований одобрения сделок с заинтересованно-
стью); документ утратил силу в связи с изданием постановления пленума высшего 
арбитражного суда российской Федерации от 16 мая 2014 года № 28;

— постановлением пленума высшего арбитражного суда российской Феде-
рации от 16 мая 2014 года № 28 «о некоторых вопросах, связанных с оспариванием 
крупных сделок и сделок с заинтересованностью» (подпункт 3 пункта 4) судебная 
практика сориентирована на применение презумпции, согласно которой сторона 
сделки не знала и не должна была знать о том, что сделка являлась крупной, кроме 
случаев, когда это было очевидно любому разумному участнику оборота исходя из 
характера сделки, например при отчуждении одного из основных активов обще-
ства; пункт утратил силу в связи с изданием постановления пленума верховного 
суда российской Федерации от 26 июня 2018 года № 27 «об оспаривании крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» .

соответствующие изменения в нормы объективного права внесены Фе-
деральным законом от 19 июля 2009 года № 205-Фз (вступили в силу 21 октября 
2009 года) и Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 343-Фз (вступил в силу с 
1 января 2017 года) .

в приведенных примерах толкования положений законодательства высшая 
судебная инстанция, по сути, выходила на уровень судебного нормотворчества . в 
отсутствие соответствующих положений объективного права, которые появились 
значительно позже, применены основные начала гражданского законодательства . 
Толкование ориентировало суды дифференцировать юридически значимые по-
следствия для участников оборота по критерию осведомленности (неосведомлен-
ности) . соответствие такого толкования применительно к залогу идее соразмер-
ности вызывает определенные сомнения, поскольку до внесения в гк рФ измене-
ний Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 367-Фз у залогодержателя 
отсутствовала возможность зарегистрировать уведомление о залоге в специальном 
реестре . при этом достижение паритета требует, чтобы любому решению, ущемля-
ющему правообладателя в интересах неосведомленного субъекта, коррелировало 
решение, позволяющее правообладателю не допустить такую неосведомленность .

затрагивая проблему нахождения предпосылок для предоставления приори-
тета стороне конфликта, в котором интересы обеих сторон заслуживают защиты, 
нельзя не упомянуть постановление конституционного суда российской Федера-
ции от 22 июня 2017 года № 16-п «по делу о проверке конституционности поло-
жения пункта 1 статьи 302 гражданского кодекса российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина а . Н . дубовца» .
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конституционный суд отдал приоритет добросовестному приобретателю, 
запретив изъятие у него выморочного имущества — жилого помещения в ситуа-
ции, когда публичные органы не предприняли необходимых мер по фиксации прав 
на него . дополнительная предпосылка для предоставления приоритета, наряду с 
субъективной добросовестностью приобретателя, использованная конституци-
онным судом российской Федерации, состоит в небрежности публичного обра-
зования, которое не предприняло надлежащих мер для оформления своего права . 
в данном постановлении, как отмечает г . а . гаджиев, «обнаруживаем правовую 
позицию, в которой право публичной собственности уступило праву добросо-
вестного приобретателя . <…> в минус публичному собственнику в процессе ба-
лансирования поставлен установленный факт, что органы публичной власти из-
начально знали о статусе жилого помещения как выморочного имущества, но не 
предприняли своевременных мер для получения правового титула . в плюс добро-
совестному приобретателю, напротив, пошел факт регистрации им права частной 
собственности» [3, с . 44–75] .

На основе позиции конституционного суда российской Федерации, изло-
женной в постановлении от 22 июня 2017 года № 16-п, Федеральным законом 
от 16 декабря 2019 года № 430-Фз часть первая гк рФ дополнена рядом положе-
ний . в частности, ст . 302 гк рФ дополнена пунктом 4, содержащим основание 
для отказа в удовлетворении виндикационного иска публичного образования к 
добросовестному приобретателю . статья 223 гк рФ этим же законом дополнена 
пунктом 3, признающим добросовестного приобретателя жилого помещения, в 
удовлетворении иска к которому отказано на основании пункта 4 ст . 302 гк рФ, 
собственником жилого помещения с момента государственной регистрации его 
права собственности .

весьма показательна также аргументация конституционного суда россий-
ской Федерации в постановлении от 13 июля 2021 года № 35-п «по делу о провер-
ке конституционности пункта 1 статьи 302 гражданского кодекса российской Фе-
дерации в связи с жалобой гражданина е . в . мокеева», в котором отдан приоритет 
субъективно добросовестному приобретателю по сравнению с супругом отчуж-
дателя (до внесения в абзац 2 п . 3 ст . 35 семейного кодекса российской Федера-
ции изменений Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 310-Фз) . дополни-
тельная предпосылка, наряду с субъективной добросовестностью приобретателя, 
использованная конституционным судом российской Федерации, состоит в воз-
можности супруга отчуждателя, в отличие от такого приобретателя, повлиять на 
ситуацию . осведомленность сособственника о наличии у него права сама по себе 
означает его осведомленность о том, отражено ли оно в егрН, что позволяет ему 
обеспечить доступность соответствующей информации для иных заинтересован-
ных участников оборота .

коллизия интересов приобретателя (победителя торгов) и участников доле-
вой собственности рассмотрена конституционным судом российской Федерации 
в постановлении от 16 мая 2023 года № 23-п «по делу о проверке конституцион-
ности пункта 1 статьи 250 гражданского кодекса российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина в . в . шеставина» . анализируя положения п . 1 ст . 250 гк рФ, 
конституционный суд российской Федерации констатировал, что эти положения 
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допускают возможность их неоднозначной интерпретации . в данном постановле-
нии конституционный суд российской Федерации признал не соответствующим 
конституции российской Федерации п . 1 ст . 250 гк рФ (в указанной конституци-
онным судом мере) . конституционным судом обращено внимание на следующее . 
возможности реализации участниками долевой собственности преимуществен-
ного права покупки не могут затрагивать основное содержание конституционных 
прав добросовестного приобретателя — победителя торгов, существо которых ни 
при каких обстоятельствах не должно быть утрачено .

сложность нахождения взвешенного решения в ситуациях столкновения ин-
тересов субъектов оборота может быть продемонстрирована и негативным при-
мером — примером расхождений в толкованиях на уровне постановлений высших 
судебных инстанций . подразумеваются постановление пленума высшего арби-
тражного суда российской Федерации от 12 июля 2012 года № 42 «о некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» (пункт 20) и поста-
новление пленума верховного суда российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 
«о судебной практике по делам о наследовании» (пункт 62) . данные пункты утра-
тили силу в связи с принятием постановления пленума верховного суда россий-
ской Федерации от 24 декабря 2020 года № 45 «о некоторых вопросах разрешения 
споров о поручительстве» .

существенные расхождения в указанных актах толкования были допущены 
по двум вопросам:

— вопросу о том, становится ли всегда поручитель наследодателя поручите-
лем наследника либо лишь в случае, если поручителем было дано согласие отвечать 
за неисполнение обязательств наследниками;

— вопросу об объеме ответственности поручителя в ситуации смерти 
должника .

позиция, изложенная в пункте 62 постановления пленума верховного суда 
российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9, была также продублирована в пун-
кте 9 обзора верховного суда российской Федерации от 22 мая 2013 года .

отмеченные расхождения в толковании нивелированы изменениями, внесен-
ными в часть первую гк рФ Федеральным законом от 8 марта 2015 года № 42-Фз, 
которые вступили в силу с 1 июня 2015 года . в соответствии с п . 3 ст . 364 кодекса 
в редакции закона № 42-Фз в случае смерти должника поручитель по этому обя-
зательству не может ссылаться на ограниченную ответственность наследников 
должника по долгам наследодателя . согласно п . 4 ст . 367 кодекса в редакции зако-
на № 42-Фз смерть должника, реорганизация юридического лица — должника не 
прекращают поручительство .

Фактором, определяющим задачи и возможности толкования в процессе 
применения гражданско-правовых норм, также является потребность дифферен-
циации правовых последствий для субъектов гражданских правоотношений в за-
висимости от конкретных обстоятельств . развитие идеи соразмерности, воспри-
нимаемой в своем практическом проявлении как признак реализации принципа 
справедливости [5, с . 130], позволяет выделять и исследовать разные предпосылки 
для такой дифференциации . примером служит дифференциация юридически зна-
чимых последствий для участников оборота по критерию «осведомленность», по 
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критерию «слабая — сильная сторона правоотношений», по критерию связанности 
спорящих сторон обязательством, по критерию наличия и характера правовой свя-
зи субъектов с третьим лицом и т . д .

для целей демонстрации необходимости такой дифференциации представим 
себе две ситуации: ситуацию, в которой способ защиты, предусматривающий оспа-
ривание легитимации или «сбрасывание» сделки испрашивает сторона, связанная с 
оппонентом обязательством, и ситуацию, в которой легитимацию оспаривает тре-
тье лицо . очевидно, что разделение данных ситуаций по вопросу о возможности 
применения испрашиваемого способа защиты соответствует идее соразмерности . 
стороны обязательства действуют согласно полученным, в том числе друг от друга, 
сведениям . поэтому для отношений «внутри» такой связи может быть широко ис-
пользован запрет противоречивого поведения .

практическая реализация отмеченного потенциала воплощена в некоторых 
актах официального толкования высших судебных инстанций, в том числе приня-
тых и до внесения соответствующих изменений в гражданское законодательство .

Например, дифференцированный подход к значению регистрации для сто-
рон сделки и для иных лиц применен в постановлении пленума высшего арби-
тражного суда российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 73 «об отдельных 
вопросах практики применения правил гражданского кодекса российской Федера-
ции о договоре аренды» (пункт 14) . в этом же русле дано толкование, получившее 
отражение в информационном письме президиума высшего арбитражного суда 
от 25 февраля 2014 года № 165 «обзор судебной практики по спорам, связанным с 
признанием договоров незаключенными» .

данный подход к последствиям отсутствия регистрации частично реализо-
ван законодателем посредством внесения изменений в п . 3 ст . 433 гк рФ Федераль-
ным законом от 8 марта 2015 года № 42-Фз «о внесении изменений в часть первую 
гражданского кодекса российской Федерации» . согласно действующей редакции 
рассматриваемой нормы договор, подлежащий государственной регистрации, счи-
тается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не уста-
новлено законом . Этим же федеральным законом ст . 432 гк рФ дополнена пунктом 
3, согласно которому сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное 
исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не 
вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление тако-
го требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу 
добросовестности (пункт 3 статьи 1) .

законодателем воспринята правовая позиция, получившая закрепление в 
правоприменительной практике, блокирующая довод о незаключенности догово-
ра обстоятельствами его исполнении . пример ее применения в судебном толкова-
нии — пункт 7 информационного письма президиума вас российской Федерации 
от 25 февраля 2014 года № 165 «обзор судебной практики по спорам, связанным с 
признанием договоров незаключенными» .

выводы . выше рассмотрены факторы, предопределяющие отраслевые задачи 
и возможности толкования в процессе применения гражданско-правовых норм .

их конкретизация показывает влияние судебного толкования не только на 
экономический оборот, но и на развитие законодательства .
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разрешение споров с опорой на конституционно-правовое толкование по-
ложений законодательства способствует обеспечению соответствия между право-
выми последствиями, наступающими для субъекта оборота, и его поведением, а 
также объективными обстоятельствами, в которых он действует .

Такая соразмерность является объективным критерием, позволяющим кон-
статировать реализацию при применении гражданско-правовых норм принци-
па справедливости, «при помощи которого на позитивное право транслируются 
морально-этические представления общества о праве и государстве» [4, с . 32] .
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this article discusses the factors that determine the tasks and possibilities of interpretation in the 
process of applying civil law norms. the author notes the influence of judicial interpretation not only 
on economic turnover, but also on the development of legislation. it is shown that the objective crite-
rion that allows us to state the implementation of the principle of justice in the application of civil law 
norms is the correspondence between the legal consequences that occur for the subject of turnover 
and his behavior, as well as the circumstances in which he acts. such proportionality is achieved when 
resolving disputes based on the constitutional interpretation of the provisions of legislation.
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На основе исследования эволюции российской судебной системы по программ-
ным документам всероссийских съездов судей, конституционным новеллам, а 
также по научным трудам ведущих правоведов страны, посвященным совре-
менным вопросам организации судебной власти, автор сформировал задачи, 
разрешение которых, по его мнению, может стать основой упорядоченности 
и ясности дальнейшего эволюционного развития судебной системы.

Ключевые слова: судебная власть; судебная система; судебная реформа; кон-
ституционная идентичность; судоустройство; судопроизводство; поправки 
к Конституции РФ.
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человечество всё больше погружается в кризисное состояние, при кото-
ром с небывалой скоростью меняется мир, и в зависимости от политических, 
экономических событий, меняется правовая реальность, порождая потреб-
ность в исследовании закономерностей современного развития, с учетом воз-
никающих в жизни общества проблем и рисков 1 . Наука в целом и в первооче-
редном порядке правовая наука, вооружившись передовыми методами право-
понимания закономерностей развития и объективной реальности, предлагает 
пути преодоления кризисных явлений за счет выравнивания отклонений от 
сложившихся национальных особенностей внешнего и внутреннего разви-
тия общества . механизм преодоления кризиса выстраивается на основе таких 
факторов, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность общества и 
институтов власти .

российская власть, включая судебную, российская наука, свойственными им 
формами отреагировали на кризисную реальность, сосредоточившись на попытках 
найти эффективные решения возникающих проблем . еще в 2017 году в . д . зорькин 
обозначил проблему конституционной идентичности, отметил тенденции мирово-
го развития — популизм, лежащий в основе либеральной идеологии, и противо-
речия между национальными и наднациональными судебными системами . по-

1 правовые модели и реальность: монография / о . а . акопян, Н . в . власова, с . а . грачева [и др .]; 
отв . ред . ю . а . Тихомиров, е . е . рафалюк, Н . и . хлуднева . — москва: институт законодательства и 
сравнительного правоведения при правительстве российской Федерации: инфра-м, 2022 . — с . 10 .
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пулизм, основывающийся на либеральной политике обещаний простого решения 
сложных проблем, по мнению председателя конституционного суда рФ, исчерпал 
свой запас и породил всплеск потребности общества к национальной идентично-
сти, стремление предотвратить размывание национально-государственного суве-
ренитета . расширение наднационального регулирования сферы защиты прав чело-
века имеет как объективные тенденции, так и субъективные, связанные с наруше-
нием монополии национальных судебных органов рассматривать национальный 
конституционный порядок в приоритете по отношению к нормам международного 
права 1 . пройден большой исторический путь становления и развития российской 
судебной системы — от рецепции европейских проектов построения суда в эпоху 
петровской монархии до современных постмодернистских моделей судоустрой-
ства и судопроизводства .

прогнозирование вектора развития российской системы судебной власти на 
основе исследования закономерностей ее формирования и внутрисистемной орга-
низации, имеет практический смысл . Тематика исследования предопределила его 
методологию — методологию эволюционизма, что в классической форме означает, 
подчинение социального развития универсальным и неизменным законам, знание 
которых дает возможность как понимать прошлое и настоящее, так и прогнози-
ровать будущее . при таком подходе, общество представляет систему взаимосвя-
занных элементов, а социальная система — комплекс элементов, связанных как в 
вертикальном, так и в горизонтальном отношении . Эволюционный подход осно-
ван на идее единства и эволюционно-стадиального развития правовой культуры 
человечества, решающих задачу реконструкции процесса эволюции и познания за-
конов ее развития 2 .

исходя из теории государства, разработанной Н . Н . алексеевым, судебная 
система — часть государства, в пределах которой руководство государственны-
ми делами осуществляется официальными носителями власти — судьями, а точ-
ный порядок их деятельности имеет не только техническое значение, но, прежде 
всего, придает такой деятельности особый статус власти на основе официально-
сти и легитимности . организация власти в государстве всегда представляет со-
бой систему отношений между официальными носителями власти, традицион-
но строится на иерархической основе и по своим сущностным характеристикам 
входит в предмет единого конституционно-правового регулирования, основан-
ного на взаимосвязи судопроизводственных отношений с процессуальной фор-
мой защиты прав в различных юрисдикциях 3 . исследование эволюции судебной 
системы в целом и значимых для ее развития отдельных этапов позволит сфор-
мировать представления об объективных законах соответствия организации су-
дебной власти социальной организации общества, ее историческому наследию 

1 зорькин, в . д . конституционная идентичность россии: доктрина и практика . доклад 
на международной конференции «конституционное правосудие: доктрина и практика» санкт-
петербург, 16 мая 2017 . — URL: http://www .ksrf .ru/ru/News/Speech/Documents/ (дата обращения: 
10 .10 .2023) .

2 яркова е . Н . история и методология юридической науки: учебное пособие . Тюмень: изд-во 
Тюменского государственного университета, 2012, — с . 313 .

3 Бондарь, Н . с . стратегия правового регулирования судоустройства: от научной концепции 
к практике реализации // российская юстиция . — 2023 . — № 9 . — с . 3–13 .
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и геополитическим условиям . постсоветская история судебной власти страте-
гически определялась на основании программных документов всероссийских 
съездов судей и законодательного закрепления в конституции рФ и федераль-
ных законах . следует отметить такие исторические этапы в развитии судебной 
системы, как принятие на I всероссийском съезде судей рсФср (17–18 октября 
1991 г .) манифеста судей, провозглашающего начало становления независимой 
судебной власти, принятие закона «о статусе судей в российской Федерации», 
и постановления верховного совета рсФср «о концепции судебной реформы 
в рсФср» . II всероссийский съезд судей рФ (30 июня 1993 года) провозгласил 
необходимым: а) закрепить на уровне конституции принципы независимости, 
несменяемости, неприкосновенности судей и единства правового статуса всех 
судей российской Федерации, включая судей всех субъектов Федерации и воен-
ных судей; б) привести законодательство в соответствии с принятым законом о 
статусе судей; в) приступить к разработке законов о судоустройстве; г) разрабо-
тать и принять государственную программу судебной реформы, создать орган, 
координирующий ее проведение; д) сохранить за конституционным, верхов-
ным судом и высшим арбитражным судом право законодательной инициативы 
по вопросам из ведения; г) исключить из компетенции конституционного суда 
российской Федерации право проверки конституционности правоприменитель-
ной практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов . На съезде было 
утверждено положение об органах судейского сообщества российской Феде-
рации, взят курс на формирование сильной, независимой и честной судейской 
корпорации . На основе решений II всероссийского съезда судей судебная власть 
закреплена на уровне конституции рФ .

судебную реформу постсоветского периода большинство авторов исчисля-
ют с 1993 года — с момента принятия конституции рФ; вторым этапом называ-
ют 2014 год — год вступления в силу и реализации Фкз от 05 февраля 2014 года 
№ 2-Фкз «о верховном суде рФ и прокуратуре российской Федерации», ис-
ключивший из конституции рФ ст . 127 о высшем арбитражном суде рФ; и 
2020 год — Фкз рФ о поправках к конституции рФ от 14 .03 .2020 № 1-Фкз «о 
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти», который расширил полномочия президента 
рФ и совета Федерации по комплектованию и безупречности судейского соста-
ва вышестоящих судов (п . «л» части 1 статьи 102, п . «е», «е .3» статьи 83 консти-
туции рФ), внес значительные изменения в главу 7 конституции рФ «судебная 
власть и прокуратура» .

конституция рФ в редакции 1993 года закрепила устройство российской су-
дебной системы в составе конституционного суда рФ, верховного суда рФ как 
высшего судебного органа судов общей юрисдикции, высшего арбитражного суда 
рФ как высшего судебного органа арбитражных судов . в таком составе судебная 
система просуществовала до 2014 года — момента упразднения высшего арби-
тражного суда рФ (далее — вас рФ) и передачи полномочий упраздненного суда 
верховному суду рФ .

представляется, что процессу централизации правосудия по гражданским 
делам, экономическим спорам, уголовным и административным делам под руко-
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водством верховного суда рФ, способствовало форсирование высшим арбитраж-
ным судом рФ перехода правосудия к прецедентному праву 1 .

Так, еще 19 марта 2010 года, на сенатских чтениях, председатель вас рФ 
а . а . иванов в докладе «речь о прецеденте», отмечая различие моделей внутрирос-
сийской судебной системы, указал, что переход к прецедентному праву укрепит рос-
сийскую судебную систему и снизит давление на судей . а . а . иванов для такого пере-
хода предложил принять поправки к конституции рФ, закрепив механизм преодо-
ления правовых позиций любых высших судов . в докладе отмечено, что верховный 
суд использует смешанную формулу работы — континентальную модель с добавле-
нием постановлений пленумов, при этом цели создания прецедентов у верховного 
суда нет . конституционный законодатель посчитал правильной избранную именно 
верховным судом модель правосудия, приняв поправки к конституции 2014 года, 
закрепившие новую роль верховного суда рФ в российском государстве .

что лежит в основе построения судебной системы? каким должно быть та-
кое построение — простым, или сложным? какая модель судоустройства и судо-
производства способна обеспечить правопорядок в кризисных условиях развития? 
правовая наука не остается безучастной к формированию представлений о со-
временной модели судебной системы, при этом мнения ученых неоднородны . Так, 
а . в . малько подмечает лучшую управляемость в рамках простых систем, делает 
вывод о нецелесообразности создания специализированных судов, дает характе-
ристику современной российской модели, оптимально сочетающей федеральную 
централизацию с соблюдением интересов субъектов — региональных мировых су-
дов со смешанным федерально-региональным статусом 2 .

в . в . ярков в качестве критерия, определяющего особенности организации 
судебной системы в россии, называет отсутствие в правовой системе четкого де-
ления на частное и публичное право . и как следствие: а) суды общей юрисдикции 
и арбитражные суды одновременно являются судами частного и публичного пра-
ва; б) разделение на гражданское и административное судопроизводство в статье 
118 конституции рФ, не отразилось на структуре судебной системы, в связи с чем, 
специализированные административные суды в россии не созданы 3 .

в . в . момотов поправки к конституции 2014 года называет третьей полно-
масштабной реформой системы правосудия, целью которой является модерниза-
ция организации судебной деятельности, на основе объединения верховного суда 
рФ и высшего арбитражного суда рФ, повлекшего саморазвитие судебной власти 
в форме законодательных инициатив высшей судебной инстанции по развитию су-
доустройства и судопроизводства 4 .

1 доклад председателя вас а . а . иванова на Третьих сенатских чтениях «речь о прецеденте» . 
URL: http://www .ksrf .ru/ru/Info/Reading/Pages/PerformanceIvanov .aspx (дата обращения: 14 .10 .2023) .

2 стратегия развития правосудия в условиях глобализации: монография / под ред . а . в . маль-
ко, а . ю . саломатина . — москва: риор: инфра-м, 2018 . — с . 216 .

3 ярков в . в . административное судопроизводство: учебник для студентов высших учебных 
заведений по направлению «юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / а . в . абсалямов, 
д . Б . абушенко, с . к . загайнова и др .; под ред . в . в . яркова . — москва: статут, 2016 . — с . 3 .

4 андреева, Т . к . Новый этап судебной реформы: конституционные возможности и вызовы / 
Т . к . андреева, г . д . улетова // вестник гражданского процесса . — 2020 . — № 2 . — с . 251–291 .
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и . в . решетникова отмечает, что после ликвидации вас рФ началось актив-
ное взаимообогащение процессуальных кодексов, создание новых механизмов еди-
ных для всех процессуальных отраслей права .

Т . е . абова отнесла изменение надзорного порядка в арбитражных судах к по-
зитивным изменениям, отметив в качестве сомнительного установление двух апел-
ляций по отношению к мировым судьям и двух кассаций для всех судов 1 .

Т . к . андреева в качестве последствий преобразований в судоустройстве 
2014 года отметила: а) ухудшение положения сторон, в связи с появлением второй 
кассации арбитражных судов и увеличением судебных инстанций до пяти; б) мно-
гочисленные новеллы апк рФ, введение институтов упрощенного и приказного 
производства, что означает, по мнению ученого, решение вопросов организации 
работы судов за счет ограничения основных принципов правосудия .

г . д . улетова подчеркнула прогрессивную роль вас рФ и президиума вас 
рФ во внедрении лучших мировых достижений в систему российского правосудия, 
указала, что судоустройственные проблемы, влияющие на качество правосудия, не 
решены; налицо избыточная многоинстанционная система судов, сохранившая со-
ветский принцип территориального построения 2 .

е . а . Борисова критикует модернизацию модели судов общей юрисдикции 
путем создания новых апелляционных судов, которая уступает модели арбитраж-
ных судов, хотя имела целью разгрузить верховный суд рФ 3 .

Т . Н . Нешатаева считает, что развитие наднациональных субъектов междуна-
родного права, таких как, например, международный суд интеграционного объеди-
нения — евразийского экономического союза (еаЭс), — закономерно в условиях 
современного научно-технического прогресса . однако это развитие может тормо-
зиться по причине отсутствия поддержки у национальных властных органов, несо-
гласных с сокращением своей компетенции, но не может быть остановлено . поло-
жительно оценивает Т . Н . Нешатаева и возможность создания суда по правам чело-
века в рамках российской судебной системы при верховном суде рФ, либо в виде 
отдельного суда, мотивируя тем, что конвенционная защита прав человека для рос-
сийской правовой системы стала естественной, приобретшей характер jus cogens 4 .

в . д . зорькин неоднократно отмечал возрастание роли судебной власти в со-
временном мире, рассматривал судебную власть как гарантию макросоциального 
спокойствия и конституционной стабильности 5 .

совершенствование организации и функционирования публичной власти в 
рамках поправок к конституции рФ 2020 года затронуло вопросы организации су-
дебной системы, что дает повод говорить о новом этапе судебных реформ . впервые 
за постсоветский период на конституционном уровне закреплено арбитражное су-
допроизводство (ч . 3 ст . 118 конституции рФ), арбитражным судам возвращена 

1 андреева, Т . к ., улетова, г . д . указ . соч . — с . 251–291 .
2 андреева, Т . к ., улетова, г . д . указ .соч . — с . 251–291 .
3 андреева, Т . к ., улетова, г . д . указ . соч . — с . 251–291 .
4 Нешатаева, Т . Н . оно вечно — пока существует человечество, будет существовать междуна-

родное право // российский судья . — 2023 . — № 4 . — спс «консультантплюс» .
5 зорькин, в . д . конституционное правосудие: процедура и смысл . — URL: http://www .ksrf .ru/

ru/News/Speech/Documents/ (дата обращения: 14 .10 .2023) .
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утраченная в 2014 году конституционная прописка . арбитражное судопроизвод-
ство получило самостоятельность, мировые судьи поставлены на конституцион-
ный фундамент в отличие от уставных конституционных судов, которые в силу 
дискреции конституционного законодателя утратили свое значение .

Т . я . хабриева и а . а . клишас в своих комментариях к закону о поправках к 
конституции 2020 года опирались на решения конституционного суда рФ, еспч 
и тексты заключений венецианской комиссии 1 . ученые отметили следующие пози-
тивные начала на современном этапе организации российской публичной власти, 
включая судебную:

— укрепление суверенитета государства, национальной безопасности;
— повышение доверия населения к институтам публичной власти;
— обеспечение защиты основ конституционного строя и охраны базовых 

элементов конституционной идентичности на основе верховенства и прямого дей-
ствия конституции, как гарантиях соблюдения фундаментальных прав и свобод 
человека;

— повышение эффективности российской системы защиты прав и свобод 
человека и гражданина на основе дальнейшей гармонизации процессуального за-
конодательства;

Т . я . хабриева и а . а . клишас подчеркивают, что коррекция конституцион-
ной модели организации судебной власти имеет целью совершенствование меха-
низма взаимодействия институтов законодательной, исполнительной, судебной и 
президентской власти .

Н . с . Бондарь отмечает, что конституционные новеллы 2020 года содейство-
вали переоценке вопросов соотношения национального и международного права, 
актуализации проблем укрепления государственного суверенитета, обеспечения 
национальной правовой идентичности 2 . следует отметить интерес правоведов к 
вопросам идеологии суверенизации социально-политического знания и воспро-
изводства генотипа российской цивилизации, что рассматривается как актуаль-
ный путь сохранения суверенитета и прогрессивного развития 3 . ю . а . старилов 
используя консервативный и либеральный подходы, предлагает алгоритм форми-
рования современной правовой политики, выявляя слабые и сильные стороны, 
преимущества и недостатки каждой из методологий; допускает временное преиму-
щество каждой из них для достижения целей и решения задач совершенствования 
механизма правового регулирования, не отрицает и зарубежный опыт 4 .

1 хабриева, Т . я . Тематический комментарий к закону российской Федерации о поправке к 
конституции российской Федерации от 14 марта 2020 г . № 1-Фкз «о совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» / Т . я . хабриева, 
а . а . клишас . — москва: Норма, иНФра-м, 2020 . — 240 с .

2 Бондарь, Н . с . стратегия правового регулирования судоустройства: от научной концепции 
к практике реализации // российская юстиция . — 2023 . — № 9 . — с . 3–13 .

3 кравченко, с . а . диагностика рисков становления новой россии: запрос на интегральное и 
суверенное знание в сфере социально-политических наук // полис . политические исследования . — 
2022 . — № 3 . — с . 165–180 . — URL: https://www .politstudies .ru/article .html?id=6034&type=polis (дата 
обращения: 12 .07 .2023) .

4 старилов, ю . а . консерватизм правовой политики как гарантия прогресса в сфере админи-
стративных и иных публичных правоотношений // вестник вгу . серия: право . — 2023 . — № 1 (52) .
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Таким образом, поправки к конституции рФ 2020 года, не только изме-
нили соотношение ветвей единой государственной власти, расширили полно-
мочия президента рФ и совета Федерации рФ по комплектованию и ответ-
ственности судейского состава всех вышестоящих судов (кроме суда первой 
инстанции), изменили содержание статей 118, 125, 126 конституции рФ, но 
предопределили задачи будущего развития российского государства, его су-
дебной системы .
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в сфере отечественной юриспруденции до сих пор не утихают весьма острые 
споры о месте и роли судебной практики в правовой системе россии .

в конституции рФ определено, что единственный источник права в россий-
ской Федерации — это нормативный правовой акт, а вернее — правовой акт, об-
ладающими признаками нормативности 1 .

в пункте 2 постановления пленума верховного суда рФ от 31 .10 .1995 г . N8 
(ред . от 03 .03 .2015 г .) «о некоторых вопросах применения судами конституции 
российской Федерации при осуществлении правосудия» разъяснено, что, согласно 
ч . 1 ст . 15 конституции российской Федерации, конституция имеет высшую юри-
дическую силу, прямое действие и применяется на всей территории российской 
Федерации . в соответствии с этим конституционным положением судам при рас-
смотрении дел следует оценивать содержание закона или иного нормативного пра-
вового акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех 
необходимых случаях применять конституцию российской Федерации в качестве 
акта прямого действия .

по этому поводу Н . с . Бондарь писал: «Нет сомнений, что практически лю-
бую новацию конституции принято воспринимать, особенно в первом приближе-

1 постановление пленума верховного суда рФ от 25 .12 .2018 N 50 «о практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения зако-
нодательства и обладающих нормативными свойствами» // спс «консультантплюс» .
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нии, как развитие, углубление конституционно-правовых средств воздействия на 
соответствующую сферу отношений» 1 .

однако в реальной юридической жизни вполне естественным образом ока-
залось, что в целях сохранения и повышения своей жизнеспособности правовая 
система вынуждена была повысить статусную роль судебной практики как незаме-
нимого инструмента правового регулирования, конституционно-правовых средств 
воздействия на соответствующую сферу отношений .

именно как незаменимый инструмент правового регулирования судебная 
практика оказалась востребованной публичной властью настолько, что она ис-
пользуется не только в качестве инструмента права, но и становится его источ-
ником .

любой практикующий юрист согласится с тем, что без правовых позиций 
конституционного суда российской Федерации, разъяснений верховного суда 
российской Федерации в соответствующих постановлениях пленумов и обзорах 
судебной практики сегодня ни один судебный спор не может быть разрешен над-
лежащим образом .

в этом случае судебная практика — это инструмент или источник права?
пожалуй, судебная практика — это и инструмент, и источник права в их диа-

лектическом единстве .
в этом универсальная ценность судебной практики для любого юриста .
в этом случае разговоры о якобы прецедентном праве в россии как источни-

ке права лишены какого-либо практического смысла . Не думаю, что абстрактно-
созерцательные рассуждения на эту тему также имеют какую-либо ценность .

прецедентное право как национально-исторический феномен иностран-
ных государств, в основе которого лежит казуальное право, и национально-
исторический феномен судебной практики россии, в основе которого находится 
основной закон суверенного государства и правовые позиции конституционного 
суда российской Федерации, — это разные правовые миры, пересекающиеся при 
необходимости, но не подобные друг другу .

по этому поводу в философии есть принцип «сравнения подобного с по-
добным» .

ведь далеко не случайно, пожалуй, что впервые в правовом поле россии поя-
вилась конституционная теза о правовой равноценности федерального законода-
тельства и судебной практики, где она уже выступает не как инструмент права, а 
как самостоятельный, равноправный закону, источник права .

в постановлении конституционного суда российской Федерации от 
02 .10 .2022 г . № 36-п «по делу о проверке конституционности не вступившего в 
силу международного договора между российской Федерацией и донецкой Народ-
ной республикой о принятии в российскую Федерацию донецкой Народной респу-
блики и образовании в составе российской Федерации нового субъекта» указанно 
следующее: «в силу прямого действия конституции российской Федерации в отно-
шении соблюдения всеми субъектами правоотношений федеральных законов эти 

1 Бондарь, Н . с . конституция против коррупции: о формировании национальной консти-
туционно-правовой модели антикоррупционной деятельности // Журнал российского права . — 
2022 . — № 4 . — с . 36 .
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требования в любом случае применимы в качестве общего правила . разрешение же 
возможных противоречий, обусловленных особенностями переходного периода, 
может быть обеспечено как последующим федеральным законодательным регули-
рованием, так и судебной практикой» 1 .

Такая позиция конституционного суда рФ, безусловно, требует глубокого 
научно-практического осмысления, но уже сейчас допустимо предположить, что 
в этом случае российская правовая система перешла на новый исторический этап 
своего развития . Такова реакция суда на новую нормальность в российской госу-
дарственности, на те угрозы и вызовы, которые с высокой степенью активности 
генерирует современный реальный и виртуальный миры .

в условиях высокой степени неочевидности жизни социума, с одной сторо-
ны, опираясь на традиции национального права и отечественного правосудия, а с 
другой — на понимание жизненной необходимости адекватно реагировать на про-
исходящее, высокий суд, по сути, определяет историческую перспективу отече-
ственного права и правосудия .

в новых конституционно-правовых условиях жизни страны заявленный 
принцип «разрешение судебных споров может быть обеспечено как федеральными 
законами, так и судебной практикой» характеризует новое толкование ст . 15 кон-
ституции российской Федерации, которое, как надеется автор настоящей публика-
ции, расширит границы судебной защиты граждан .

Такая формулировка принципа является следствием правовой позиции кон-
ституционного суда . она свидетельствует о признании непреходящей инструмен-
тальной ценности судебной практики и допустимости повышения ее статуса в пра-
вовой системе страны до источника права .

вместе с тем, принципиально важно отметить, что судебная практика, хоть и 
является одним из источников права, но место и роль ее в правовом регулировании 
общественных отношений по отношению к закону всегда должны быть вспомо-
гательными, обеспечительными! Такое соотношение закона и судебной практики 
очень важно — оно обеспечивает устойчивость и стабильность правовой системы 
и не только в краткосрочной перспективе .

исследуя феномен судебной практики, автор ведет речь не о единичных су-
дебных актах по конкретным судебным делам, а о результатах оценки всего их мас-
сива, что выражено в правовых позициях и разъяснениях высших судов страны . 
в этом случае необходимо учитывать, что в масштабе оценочного измерения еди-
ничных судебных актов судебная практика, как предмет оценки высших судов, воз-
никает только тогда, когда решение по делу не только вступило в законную силу, 
но и, когда оно фактически исполнено! между тем уровень исполнения судебных 
решений в россии критически низок, что неприемлемо .

Также следует принять во внимание, что высшие суды, несмотря на отличия в 
компетенциях, имеют общую правовую цель: обеспечение единообразия судебного 

1 постановление конституционного суда российской Федерации от 02 .10 .2022 г . № 36-п «по 
делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора между рос-
сийской Федерацией и донецкой Народной республикой о принятии в российскую Федерацию до-
нецкой Народной республики и образовании в составе российской Федерации нового субъекта» // 
спс «консультантплюс» . 
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применения норм права, а значит, каждый из них по-своему обеспечивает единоо-
бразие судебной практики .

признание допустимости таких рассуждений позволяет сделать вывод, что 
принцип единообразия судебной практики — это один из базовых принципов пра-
восудия, который получил признание сейчас уже и на конституционно-правовом 
уровне государственного строительства .

в этой логике рассуждений оказывается, что единообразие судебной прак-
тики — это не отнюдь не неизменность правовых оценок обстоятельств судебного 
дела, не поиск трафарета, аналогичного твоему судебного спора .

принцип «единообразие судебной практики» можно сформулировать следу-
ющим образом: это предметное единство правовых подходов и принципов судеб-
ного применения норм права, позволяющих найти истину в индивидуальном су-
дебном споре или хотя бы приблизиться к ее идеалу и в конечном итоге обеспечить 
достижение конституционно значимых целей правосудия .

как тут не вспомнить известную юристам формулу: «у каждого своя правда, 
а истина всегда одна…» .

Только в этом случае мы можем говорить о судебной практике как о самосто-
ятельном правовом явлении, о ее единообразии как обязательном атрибуте такого 
ее существования .

в основе единообразия судебной практики лежат предписания конституции 
рФ, решения конституционного суда российской Федерации и разъяснения вер-
ховного суда российской Федерации .

Таким образом, мы вычленяем и формулируем простую, но важную мысль: в 
рамках российского конституционализма конституционный суд российской Фе-
дерации и верховный суд российской Федерации не только формируют судебную 
практику, но и обеспечивают ее единообразие в реальных правоотношениях . в 
противном случае принятый по конкретному делу индивидуальный судебный акт 
нельзя будет признать правомерным .

Наверное, следует отметить, что наше обращение к феномену российского 
конституционализма далеко не случайно . российский конституционализм — это 
исторический феномен нашей страны, который в ценностном измерении характе-
ризует мировоззрение и идеологию отечественного права и судебного правопри-
менения .

по этому поводу о . е . кутафин писал, что «… конституционное государство 
характеризуется прежде всего тем, что в нем обеспечено подчинение государства 
праву» 1 .

само по себе декларирование принципа единообразия судебной практики 
еще не делает эту особую практику инструментом и источником права . принцип 
единообразия судебной практики — это динамическая величина и она всегда го-
това к изменению, поскольку для этого она обладает необходимым потенциалом и 
ресурсами .

представляется, что «болевая точка» в реализации принципа единообразия 
судебной практики лежит в плоскости объективного и субъективного начал про-
блемы .

1 кутафин, о . е . российский конституционализм . — москва: Норма, 2008 . — с . 186 .
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модель реализации этого принципа можно представить в виде схемы, рас-
крывающей структуру и «болевые точки» принципа единообразия судебной прак-
тики на примере административных дел .

судебная практика по административным делам, безусловно, отличается от 
судебной практики по гражданским и уголовным делам . Но именно конституция 
рФ и предписания высших судов страны обеспечивают системное единство судеб-
ной практики по всем видам судопроизводства и определяют правовые особенно-
сти каждого вида судебной практики .

единообразие является обязательным атрибутом судебной практики по ад-
министративным делам, причем как при толковании, так и при применении норм 
кодекса административного судопроизводства российской Федерации . Это обсто-
ятельство является принципиальным для понимания проблемы .

в данном случае автор ставит перед собой именно методологическую зада-
чу — постараться сформулировать проблему и раскрыть структуру и логику, под-

ПринциП единообразия судебной Практики 
По административным делам

Проявляется:

Необходимые условия 
реализации принципа

соответствие Конституции РФ,
правовым позициям 

Конституционного Суда 
Российской Федерации

соответствие 
законам и подзаконным актам

профессиональные компетенции 
судьи в сфере административного 

судопроизводства

фактическая исполняемость 
судебных решений  

по административным делам

соответствие правосудия  
здравому смыслу,  

национальным представлениям  
о справедливости

Достаточные условия 
реализации принципа

объеКтивНое Начало СубъеКтивНое Начало

соответствие разъяснениям 
верховного Суда  

Российской Федерации

в снижении 
конфликтности публичных 

отношений между 
гражданином и властью

в достижении  
баланса частных  

и публичных интересов 
в административных 

правоотношениях

в предсказуемости 
правосудия  

по административным 
делам
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ходы к решению научной проблемы . Этот первый этап обязателен для любого пра-
вового исследования .

в случае признания корректности и допустимости изложенных в настоящей 
публикации суждений и выводов, наверное, можно перейти к предметному рас-
смотрению общих и частных вопросов единообразия судебной практики .
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В работе проводится обзор методов учета работы по исполнению итоговых ре-
шений Конституционного Суда Российской Федерации. Со ссылкой на практику 
Совета Европы делается вывод о том, что статистический (количественный) 
учет не всегда является оптимальным решением для оценки работы по исполнению 
судебных решений, требующих принятия многоаспектных мер. Применительно к 
исполнению решений Конституционного Суда РФ отмечено осуществление фак-
тически индивидуального учета работы по исполнению каждого из его итоговых 
решений, востребованного при оценке и законодательного, и правоприменитель-
ного аспектов соответствующей работы. При этом развитие предусмотренных 
путей исполнения решений КС РФ может потребовать совершенствования име-
ющихся методов как количественного, так и индивидуального учета.

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации; исполнение 
решений суда; законотворчество; пересмотр судебных решений; судебная ста-
тистика.
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Введение

проблематика исполнения постановлений конституционного суда российской 
Федерации (далее — конституционный суд, кс рФ) не нова, и не раз становилась 
объектом пристального внимания исследователей . ясно, что исполнение постановле-
ний конституционного суда весьма многоаспектно . очевидным является разграни-
чение мер по исполнению его постановлений на связанные с внесением изменений в 
законодательство (либо правоприменительную практику) и связанные с устранением 
нарушений в конкретном деле заявителя (как классифицирует и . а . алебастрова — 
стратегическое и тактическое исполнение) 1 . Неоднократно отмечена необходимость 
совершенствования нормативного регулирования процесса исполнения 2 . справедли-

1 см .: конституционный суд россии: осмысление опыта: монография / а . Н . медушевский, 
е . в . гриценко, и . п . кененова [и др .]; под общ . ред . а . Н . медушевского . — москва: центр консти-
туционных исследований, 2022 . — с . 427 .

2 см . напр .: кокотов, а . Н . исполнение решений конституционного суда законодателем // 
роль органов конституционного контроля в обеспечении верховенства права в нормотворчестве 
и правоприменении: материалы международной конференции (г . минск, 27–28 апреля 2017 г .) .  
— минск: строймедиапроект, 2017 . — с . 42–50 .
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во подчеркнуто своеобразное противоречие между отсутствием у конституционного 
суда компетенции в общем случае контролировать исполнение своих решений 1 .

целью настоящей работы является анализ существующих методов отслежи-
вания процесса исполнения постановлений конституционного суда, прежде всего 
с позиций законотворческой деятельности и пересмотра затронутых соответству-
ющим постановлением судебных решений .

учет законодательных предложений для целей отслеживания исполнения по-
становлений конституционного суда благодаря открытым информационным ба-
зам является вполне реализуемой задачей . секретариат конституционного суда 
справедливо отмечает, что исполнение в законодательном регулировании решений 
конституционного суда возможно и не в порядке статьи 80 профильного федераль-
ного конституционного закона 2, но и такие законопроекты могут быть найдены, 
проанализированы и соотнесены с исполнением постановлений конституционно-
го суда . стоит отметить, однако, что содержание законодательной инициативы или 
закона не может анализироваться кс рФ вне рамок конституционного судопроиз-
водства — в противном случае имело бы место вторжение в компетенцию законо-
дателя . Только конституционный суд может сделать определенный и авторитет-
ный вывод о том, насколько его предыдущее постановление было исполнено после-
дующим законодательным регулированием, причем для этого вывода необходимо, 
по-видимому, итоговое решение (а не определение об отказе в принятии жалобы 
к рассмотрению) . следовательно, с позиций учета корректно говорить лишь о вы-
явлении и отслеживании движения законодательных инициатив, направленных на 
исполнение постановлений кс рФ, или соотносящихся с таким исполнением .

что касается правоприменительного исполнения постановлений кс рФ, 
то отслеживание такого исполнения применительно к делам лиц, которые ранее 
были заявителями в конституционном суде, в первую очередь, возможно бла-
годаря обмену информацией с верховным судом российской Федерации 3 . за 
кадром, однако, остается вопрос о пересмотре судебных решений, вынесенных 
по делам лиц, которые не являлись заявителями в конституционном суде, но 
согласно указаниям самого кс рФ либо в соответствии с положениями статьи 
79 Федерального конституционного закона «о конституционном суде россий-
ской Федерации» могут рассчитывать на судебный пересмотр их дела . другой во-
прос в этой сфере связан с моментом окончания исполнения постановления кс 
рФ применительно к делам заявителей: достаточно ли удовлетворения ходатай-
ства заявителя о возобновлении производства по делу, чтобы констатировать ис-
полнение постановления, либо необходимо завершение возобновленного произ-

1 см .: Бондарь, Н . с . исполнение решений конституционного суда . часть 1 . социально-
политическое содержание и юридическая природа/Н . с . Бондарь, Н . с . малютин // Журнал консти-
туционного правосудия . — 2023 . — № 3 . — с . 7 .

2 информационно-аналитический ответ об исполнении решений конституционного суда 
российской Федерации, принятых в ходе осуществления конституционного судопроизводства, в 
2022 году (далее — иао) // URL: http://www .ksrf .ru/ru/Info/Maintenance/Documents/Report%202022 .
pdf . — с . 9 .

3 На обмен соответствующей информацией указывает секретариат конституционного суда 
российской Федерации (см . напр . иао за 2022 год, URL: http://www .ksrf .ru/ru/Info/Maintenance/
Documents/Report%202022 .pdf . — с . 42) .
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водства, или проведение содержательного анализа ситуации лица, добившегося 
пересмотра своего дела в суде .

Эти вопросы являются отправной точкой для рассуждений о возможности 
или необходимости совершенствования статистического учета исполнения реше-
ний конституционного суда в правоприменительной практике .

сложность организации такого рода учета применительно к исполнению 
судебных решений, требующих комплексного реагирования как в сфере нормот-
ворчества, так и в сфере правоприменения, можно проиллюстрировать практикой 
европейского суда по правам человека (далее — еспч) и органа надзора за ис-
полнением его решений — комитета министров совета европы (далее — кмсе) . 
справедливо будет сказать, что разница в статусе и компетенции еспч и кон-
ституционного суда не позволяет напрямую сравнивать и процесс исполнения их 
решений . однако представляется, что такое исполнение схоже комплексным ха-
рактером необходимых мер, равно как и обусловленными им проблемами учета 
исполненных и неисполненных постановлений (отчетности) .

Ведение статистики исполнения судебных решений,  
требующих комплексного подхода: пример Совета Европы

в последний год вновь стал популярен тезис о том, что россия в период член-
ства в совете европы скорее не исполняла постановления еспч 1 . ранее же пред-
ставители российской Федерации уверенно говорили об успешном исполнении по-
давляющего большинства постановлений 2, а представители совета европы отме-
чали значительный прогресс россии в этой работе 3 . На что опираются эти утверж-
дения и какие из них верны?

процедура исполнения постановлений еспч урегулирована конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод, предполагая в общих чертах три аспекта: 
выплату суммы присужденной компенсации, принятие мер индивидуального ха-
рактера и принятие мер общего характера . сведения обо всех этих мерах должны 
позволить кмсе признать то или иное постановление еспч исполненным с при-
нятием соответствующего решения, которое и учитывается в статистике исполне-
ния . в теории его функция предполагает тщательный и комплексный анализ при-
нятых мер в рамках закрепленных за ним форматов работы (т . е . преимущественно 
ежеквартальных заседаний), что должно гарантировать принятие государствами 
полноценных мер и качественное исполнение постановлений 4 .

1 см ., напр .: долг россии по решениям еспч составил €74 млн // URL: https://pravo .ru/
news/241155/(дата обращения: 03 .10 .2023) .

2 россия исполняет около 95% решений еспч, заявили в мид // URL: https://ria .ru/20211223/
espch-1765039172 .html (дата обращения: 03 .10 .2023) .

3 см ., напр .: выступление х . якумопулоса «европейской конвенции по правам человека 
70: актуальные вызовы» (19 октября 2020 года, мгимо) // URL: https://www .coe .int/fr/web/human-
rights-rule-of-law/2020-european-convention-on-human-rights-at-70-current-challenges-speech-by-
christos-giakoumopoulos . 

4 см . напр . итоговый документ круглого стола «планы действий и отчеты в системе двуеди-
ного надзора» // URL: https://rm .coe .int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016805921fe (дата обращения: 03 .10 .2023) .
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однако необходимые меры различны по своему характеру, и, соответ-
ственно, динамика их принятия существенно различается . Например, выплата 
компенсации осуществляется в течение трех месяцев после вступления поста-
новления в силу, судебный пересмотр дела заявителя — в течение года, а законо-
дательная реформа может тянуться десятилетиями . причем эти условные сроки 
не учитывают дополнительные сторонние факторы: например, между реальным 
пересмотром и его отражением в отчете властей может пройти существенное 
время, а ещё больший срок может пройти между отчетом властей и обсуждением 
соответствующего дела в комитете министров . Так, в резолюции об исполнении 
небезызвестного постановления по делу «Бурдов против россии», принятой в 
сентябре 2016 года, при описании предпринятых властями мер кмсе упоминает 
документы, датированные 2009–2011 гг ., а последний перед резолюцией кмсе 
отчет об исполнении одного из постановлений, входящих в ту же группу, пред-
ставлен в декабре 2015 года 1 . понятно, что сухие цифры статистики совершенно 
не показывают динамику исполнения или усилия властей, опираясь фактически 
лишь на дату принятия «закрывающей» резолюции кмсе . в результате стати-
стика исполнения постановлений не способствовала уменьшению количества 
дел на контроле кмсе: в 2011–2015 гг . число дел на контроле менялось незна-
чительно, колеблясь на отметке в 10,5–11 тыс . 2, хотя количество окончательных 
резолюций в этот период постепенно росло (с 816 до 1502) . в результате кмсе 
ввел практику «зачета» «частично исполненных постановлений» в общую стати-
стику . для россии, например, в 2016 году с контроля снято 261 постановление; 
в 2017 г . — 254; в 2018 г . — 385; в 2019 г . — 162; в 2020 г . — 92, а до 2016 года ко-
личество снятых с контроля кмсе постановлений было невелико (например, в 
2015 г . — 44, в 2014 г . — 3) 3 .

приведенный пример, подчеркнем, не преследует цель критики практики ко-
митета министров совета европы (в настоящее время актуальность этой практики 
для россии фактически утрачена) или защитить работу российских властей в пе-
риод участия в совете европы . приведенная иллюстрация показывает, что для от-
ражения реальной картины статистические данные должны основываться на про-
зрачных и заранее определенных критериях; в идеале — не зависящих от методов 
работы оценивающего органа (если он есть), и неизменных в течение некоторого 
фиксированного периода времени . добавим к этому, что многоаспектность катего-
рии «исполнение судебного решения», особенно такого нестандартного, как реше-
ние еспч, требует специальных методов учета . Это соображение mutatis mutandis 
применимо и к конституционному суду .

в идеале, как видится, такой учет следовало бы вести не статистическим об-
разом, а индивидуально, однако это напрямую зависит от количества решений со-

1 см . обобщенные сведения и соответствующие документы на странице исполнения по-
становления в системе HUDOC: URL: https://hudoc .exec .coe .int/?i=004–27854 (дата обращения: 
03 .10 .2023) .

2 см . ежегодный отчет комитета министров совета европы об исполнении решений еспч 
за 2021 г . // URL: https://rm .coe .int/2021-annual-report/1680a9c848 (дата обращения: 03 .10 .2023) . об-
щая статистика представлена в виде графиков на стр . 43–44 .

3 данные приводятся в соответствии с указанными ежегодными отчетами кмсе за 2014–
2016 гг . // URL: https://www .coe .int/en/web/execution/annual-reports (дата обращения: 03 .10 .2023) . 
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ответствующего судебного органа . для еспч в силу большого количества реше-
ний это практически невозможно, и в результате статистические данные можно 
интерпретировать совершенно различным образом .

применительно к конституционному суду такой индивидуализированный 
учет, как представляется, не только возможен, но и фактически осуществляется .

Учет работы по исполнению постановлений  
Конституционного Суда Российской Федерации

сводная информация о мерах по совершенствованию нормативного регули-
рования в ответ на постановления конституционного суда российской Федера-
ции отражается министерством юстиции российской Федерации в специальных 
перечнях, учитывающих нормативные правовые акты, принятые во исполнение 
постановлений кс рФ, а также решения конституционного суда, требующие при-
нятия нормативных правовых актов 1 . Эти данные наряду с иными обобщаются в 
докладах о результатах мониторинга правоприменения 2 .

сходные перечни ведет и секретариат конституционного суда, отдельно 
учитывающий также поручения кс рФ региональным законодателям и его реко-
мендации по совершенствованию правового регулирования . анализ этих данных 
содержится в регулярных информационно-аналитических отчетах 3 .

и минюст россии, с секретариат кс рФ подсчитывают федеральные зако-
ны, принятые во исполнение решений суда в порядке статьи 80 Федерального кон-
ституционного закона «о конституционном суде российской Федерации» . Этот 
параметр поддается достаточно объективному учету (в первую очередь, исходя из 
содержания пояснительной записки к законопроекту) . в то же время следует иметь 
в виду, что направленность закона на исполнение постановления конституционно-
го суда хотя и учитывается при составлении соответствующего перечня (что мо-
жет характеризоваться как признание решения кс рФ формально исполненным), 
не всегда реально свидетельствует об успешном исполнении . Новый закон может 
стать предметом конституционно-судебного контроля, и в результате кс рФ впра-
ве констатировать его недостатки . в этом отношении известен пример постановле-
ния от 12 января 2021 года № 1-п, в котором конституционный суд констатировал, 
что, несмотря на изменения законодательства, направленные на исполнение его 
постановления от 23 июля 2018 года № 35-п, положения гпк российской Федера-
ции сохранили ранее подвергнутую критике неопределенность правового регули-
рования (связанную с отсутствием критериев, в соответствии с которыми должна 
осуществляться индексация взысканных судом денежных сумм, предусмотренная 
статьей 208 гпк российской Федерации) .

1 оба перечня размещены на официальном сайте минюста россии — см .: URL: https://minjust .
gov .ru/ru/pages/monitoring-pravoprimeneniya-reshenij-konstitucionnogo-suda-rossijskoj-federacii/(дата 
обращения: 03 .10 .2023) .

2 см . URL: https://minjust .gov .ru/ru/pages/doklady-prezidentu-rossijskoj-federacii-o-rezultatah-
monitoringa-pravoprimeneniya/(дата обращения: 03 .10 .2023) .

3 см . URL: http://www .ksrf .ru/ru/Info/Maintenance/Informationks/Pages/default .aspx (дата обра-
щения: 03 .10 .2023) .
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однако в целом представляется, что действие презумпции добросовестно-
сти законодателя вполне оправдывает в общем случае отсутствие дополнительных 
учетных механизмов . кроме того, официальная критика законопроекта со сторо-
ны секретариата кс рФ вторгалась бы одновременного в компетенцию как самого 
суда (как потенциально предрешающая исход конституционно-судебного рассмо-
трения), так и законодателя 1 .

если говорить об учете проведенной работы, информационно-аналитические 
отчеты секретариата конституционного суда об исполнении постановлений суда 
за истекший год, как видится, эффективно выполняют эту функцию . во всяком 
случае, они представляют как законодателю, так и общественности (поскольку яв-
ляются публичными) содержательную информацию о том, какие постановления кс 
рФ по-прежнему требуют внесения изменений в законодательное регулирование . 
отметим, однако, что названный учет хорошо показывает отдельные недостатки 
действующего механизма исполнения решений кс рФ . в литературе обоснованно 
отмечается целесообразность установления в законе срока принятия закона, на-
правленного на исполнение постановления кс рФ 2 . в качестве альтернативы обо-
снованной представляется идея об установлении срока повторного внесения в го-
сударственную думу рФ законопроекта, направленного на исполнение постанов-
ления кс рФ, который по тем или иным причинам был отклонен .

учет правоприменительной работы по исполнению постановлений кс рФ 
(т . е . пересмотра судебных решений в связи с постановлениями конституционного 
суда) представляется более сложным за счет, во-первых, большего числа субъектов 
пересмотра и, соответственно, разнообразных его процедур; во-вторых, неопреде-
ленного круга лиц, имеющих право на соответствующий пересмотр (имея в виду 
лиц, которые не являлись заявителями в кс рФ) .

с позиций исполнения конкретных решений, а не совершенствования право-
применительной практики в целом, учитывать следует в первую очередь эффект 
решения конституционного суда для конкретного заявителя, который ранее и об-
ратился в кс рФ . однако и такой учет может представлять некоторые сложности .

во-первых, вряд ли сам конституционный суд может осуществлять перво-
начальный учет судебных решений, принятых после вынесения его постанов-
лений: трудно представить, чтобы каждый суд, осуществляющий пересмотр су-
дебного решения после вынесения постановления кс рФ непосредственно ин-
формировал бы его о результатах такого пересмотра . круг субъектов, осущест-
вляющих соответствующий пересмотр (т . е . судов), весьма широк и включает 
верховный суд рФ (в первую очередь, применительно к уголовным делам); суд 
максимально высокой инстанции для данной категории дел (поскольку реше-
ние такого суда является условием исчерпания средств защиты при подаче кон-
ституционной жалобы, а в силу статьи 393 гпк российской Федерации, статьи 

1 см ., напр ., в этом отношении: зорькин, в . д . конституционный контроль как фактор совершен-
ствования российского законодательства // Журнал российского права . — 2023 . — № 5 . — с . 86–102 .

2 см ., напр ., кокотов а . Н . исполнение решений конституционного суда российской Феде-
рации // Журнал российского права . — 2013 . — № 5 . — с . 90–101; кокотов, а . Н . исполнение ре-
шений конституционного суда законодателем // роль органов конституционного контроля в обе-
спечении верховенства права в нормотворчестве и правоприменении: материалы международной 
конференции (г . минск, 27–28 апреля 2017 г .) — минск: строймедиапроект, 2017 . — с . 42–50 .
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310 апк российской Федерации пересмотр вступившего в законную силу судеб-
ного постановления осуществляется судом, ранее его изменившим или приняв-
шим новое постановление); кассационные суды общей юрисдикции (например, 
применительно к делам об административных правонарушениях, в силу статьи 
30 .13 коап российской Федерации в эти суды подаются жалобы на вступившие 
в силу постановления по делу об административном правонарушении или реше-
ния по результатам рассмотрения жалоб или протестов на них) и др . различные 
процедуры и производства обусловливают сложность централизованного учета 
случаев соответствующего пересмотра на основании решений конституционно-
го суда российской Федерации .

в статистике судебного департамента при верховном суде российской Феде-
рации сведения о пересмотре судебных решений в связи с правовыми позициями 
конституционного суда российской Федерации распределены по нескольким от-
четам, касающимся деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов 1 . 
Эти подробные сведения учитывают широкие возможности пересмотра судебных 
решений в различном порядке, но, очевидно, не преследуют цель систематизиро-
вать и объединить сведения о любом пересмотре, осуществленном в связи с ре-
шениями конституционного суда (в каждом применимом отчете такие сведения 
приводятся в формате справки, извлечения из раздела, посвященного общей стати-
стике пересмотра) . вероятно, в таком обобщении не усматривается прямой необ-
ходимости: при весьма небольшом по сравнению с остальной судебной системой 
числе итоговых решений кс рФ имеется практическая возможность индивидуаль-
но отслеживать ситуацию каждого из заявителей, по делам которых требуется су-
дебный пересмотр .

в этом смысле взаимодействие верховного суда и конституционного суда 
отмечено в литературе 2 . представляется, что оно является достаточно эффектив-
ным для обмена информацией о состоянии пересмотра дела каждого заявителя . 
кроме того, кс рФ не может и не должен непосредственно влиять на ход и резуль-
таты пересмотра решений в связи с его постановлениями .

следует, однако, признать, что статистика судебного департамента хотя и 
является весьма подробной, не позволяет однозначно ответить, по меньшей мере, 
на два интересных вопроса, касающихся правоприменительного исполнения по-
становлений кс рФ: во-первых, имеются ли случаи пересмотра судебных реше-
ний по делам граждан, которые не были заявителями в конституционном суде 3; 
во-вторых, ведется ли учет случаев применения компенсаторных механизмов, на 
которые кс рФ до 2020 года в ряде случаев указывал в своих итоговых решениях, и 
возможность ссылки на которые прямо закреплена в новой редакции профильного 
федерального конституционного закона .

1 отчеты о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей: http://
cdep .ru/index .php?id=79&item=7645; отчеты о деятельности арбитражных судов: http://cdep .ru/
index .php?id=79&item=7650; 

2 см ., напр .: Бондарь Н . с ., малютин Н . с . . — указ . соч . — с . 6 .
3 подробнее об этой проблеме см .: ильин, а . в . обратная сила решений конституционного 

суда и исполненность судебных актов // вестник экономического правосудия российской Федера-
ции . — 2019 . — № 2 . — с . 154–167 .
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если указания на применение компенсаторных механизмов в итоговых ре-
шениях кс рФ весьма редки (менее 20), то количество граждан, которые не были 
заявителями в конституционном суде, но полагают, что могут добиваться пере-
смотра их судебных решений, оценить довольно трудно . можно предположить, 
что это число невелико . статистика, которую ведет судебный департамент, упоми-
нает лишь общее число судебных решений, пересмотренных в связи с правовыми 
позициями конституционного суда, и не учитывает отдельной строкой обращения 
лиц, которые не являлись участниками конституционного судопроизводства .

изложенное в целом показывает, что механизмы статистического учета пра-
воприменительного исполнения итоговых решений конституционного суда суще-
ствуют, однако не являются адресными . соответствующий учет ведется судебным 
департаментом при верховном суде российской Федерации в рамках общей рабо-
ты по ведению судебной статистики . для верховного суда российской Федерации 
эти сведения могут иметь значение с точки зрения взаимодействия с конституци-
онным судом, а также при выработке рекомендаций нижестоящим судам . вместе 
с этим сравнительно небольшое количество итоговых решений конституционного 
суда в год при большом разнообразии процедур, в рамках которых они должны 
исполняться судами, осложняет статистический учет, хотя и не исключает индиви-
дуальное рассмотрение каждого случая . для абстрактного исследователя, который 
может не иметь доступа к полному тексту судебного решения (например, если он 
не был размещен в справочно-правовых системах или на сайте суда), это, конечно, 
затруднительно, но практическая необходимость такого рода отслеживания вызы-
вает сомнения .

Заключение

разрозненность учета работы по исполнению постановлений конституцион-
ного суда, как представляется, объективно обусловлена многоаспектным характе-
ром работы по исполнению таких решений .

в то же время приведенный пример еспч показывает, что унификация ста-
тистических данных может не столько помогать отслеживанию ситуации с ис-
полнением судебных решений, требующих принятия разноплановых мер, сколько 
порождать различные (в том числе противоречивые) интерпретации получаемых 
численных данных . если количество учитываемых решений исчисляется тысяча-
ми, то другого выхода может, тем не менее, и не быть .

однако в случае, когда количество итоговых решений относительно невелико, 
вполне возможен индивидуальный анализ каждой ситуации . Фактически на сегод-
няшний день работа секретариата конституционного суда, министерства юсти-
ции российской Федерации и верховного суда российской Федерации направлена 
именно на осуществление такого индивидуализированного анализа .

ведение статистического учета судебным департаментом в рамках судебной 
статистики в целом позволяет получить общую картину правоприменительного ис-
полнения итоговых решений конституционного суда . обновление законодатель-
ства, включая профильный федеральный конституционный закон и процессуаль-
ные законы, показывает возможные пути совершенствования работы по ведению 
указанной статистики, прежде всего с точки зрения относительно новых ситуаций: 
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применения компенсаторных механизмов и пересмотра судебных решений в от-
ношении лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства . 
однако, хотя получение сведений о таких случаях и познавательно, их учет в офици-
альной статистике требует, по-видимому, соизмерения затраченных усилий и полу-
ченного результата . поскольку соответствующие случаи весьма редки, к ним может 
быть целесообразнее применение такого же индивидуализированного подхода .
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В данной статье рассматриваются вопросы о роли суда и значении судебных 
актов в системе источников права в Российской Федерации. Судебная систе-
ма давно использует правовые позиции высших судов как ориентир для право-
применительной практики. Автор указывает на тот факт, что чаще всего 
это проявляется в сфере споров, связанных с несостоятельностью (банкрот-
ством). В статье рассматриваются различные проблемные вопросы право-
применения и подходы к их разрешению в судебной практике на примере судеб-
ных актов Арбитражного суда Ростовской области. 
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— Это невозможно… — сказала Причина.
— Это безрассудство… — заметил Здравый Смысл.
— Это бесполезно! — отрезал Закон.
— И не такое бывало… — шепнула Судебная Практика

(народная юридическая байка)

дискуссия о роли суда и значении судебных актов в обеспечении единообра-
зия судебной практики остается актуальной в научных юридических кругах [1, с . 
11–21] . анализ существующих концепций признания судебных актов в качестве 
формальных источников права показывает, что фундаментальным аргументом ее 
сторонников выступает условная нормативность и общеобязательность постанов-
лений [3, с . 47] .

Тот факт, что суды, а не законодатель, принимают на себя всё больше пол-
номочий по формулированию правовых норм — вполне объясним . Это связано с 
объективными свойствами любого языка (невозможно создать непротиворечивый 
и не нуждающийся в толковании текст закона) . любой нормативно-правовой акт 
нуждается в уточнении и корректировке для применения к специфической ситуа-
ции, а также может устаревать . судебная система давно использует правовые по-
зиции высших судов как ориентир для правоприменительной практики .
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доктринальные позиции гласят, что конституционный суд российской Фе-
дерации и верховный суд российской Федерации создают действующие в стране 
правовые положения, нормативная сила которых отражается в их неоднократном 
использовании в юридической практике компетентных органов [2, с . 62] .

На наш взгляд, чаще всего это проявляется в сфере споров, связанных с несо-
стоятельностью (банкротством), поскольку на сегодняшний день в российской Фе-
дерации она является одной из наиболее интенсивно меняющихся сфер правового 
регулирования . о сложности споров данной категории свидетельствуют многочис-
ленные разъяснения высших судебных инстанций в постановлениях пленума, об-
зорах судебной практики, информационных письмах . в 2021–2022 годах (тенден-
ция продолжена и в 2023 году) конституционный суд рФ особое внимание уделяет 
вопросам, связанным с банкротством .

примерами тому могут служить:
— постановление от 21 .07 .2022 № 34-п, которым суд признал неконституци-

онными ряд норм закона об участии в долевом строительстве и закона о банкрот-
стве в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не 
предусматривают необходимых правовых гарантий защиты прав кредиторов, не 
являющихся участниками строительства, при прекращении их залоговых прав в 
связи с передачей земельного участка, объекта незавершенного строительства фон-
ду, действующему в целях защиты прав граждан — участников долевого строитель-
ства, в рамках дела о банкротстве застройщика . одновременно конституционный 
суд рФ установил временный порядок защиты прав лиц, ранее являвшихся залого-
выми кредиторами застройщика, перед которыми у фонда не возникли обязатель-
ства по передаче помещений, предусмотрев механизм предоставления им компен-
сации со стороны фонда в определенных пределах;

— постановление от 26 .04 .2021 № 15-п, в котором были сформулированы 
тезисы, касающиеся возможности отступления от принципа исполнительского 
иммунитета единственного жилья . Эти тезисы впоследствии были положены в 
основу ряда судебных актов вс рФ, а в определении скЭс вс рФ от 26 .07 .2021 
№ 303-Эс20–18761 сформулированы правила изъятия единственного жилья;

— постановление конституционного суда рФ от 16 .11 .2021 № 49-п, кото-
рым он признал статью 42 апк рФ и статью 34 Федерального закона «о несо-
стоятельности (банкротстве)» в их взаимосвязи противоречащими конституции 
рФ, в той мере, в какой по смыслу, придаваемому им судебной практикой, они не 
позволяют лицу, привлеченному к субсидиарной ответственности по обязатель-
ствам должника, обжаловать судебный акт, принятый без участия этого лица, 
о признании обоснованными требований кредиторов должника и о включении 
их в реестр требований кредиторов за период, когда это лицо являлось контро-
лирующим по отношению к должнику . после принятия этого постановления в 
статью 34 Федерального закона «о несостоятельности (банкротстве)» внесены 
изменения .

обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в 
процедурах банкротства требований лиц, контролирующих должника и аффили-
рованных с ним (утв . президиумом вс рФ 29 .01 .2020), является одним из ключе-
вых для современного банкротного права позитивных источников регулирования 
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вопросов, связанных с установлением в процедурах банкротства требований кон-
тролирующих должника и аффилированных с ним лиц .

в ряде случаев вс рФ не просто разрешает спор, а по различным правовым 
вопросам систематизирует правовые подходы, выработанные ранее . Так, в опреде-
лении верховного суда рФ от 01 .04 .2019 № 304-Эс17–1382 (8) были обобщены пра-
вовые позиции высшей судебной инстанции по вопросу о последствиях пропуска 
срока предъявления требований кредиторов, согласно которым в исключительных 
случаях лицо может претендовать на включение задолженности в реестр требова-
ний кредиторов юридического лица, даже несмотря на то, что требование заявлено 
с опозданием, т . е . после закрытия реестра .

в определении от 31 .10 .2022 № 307-Эс22–12512 верховный суд рФ сфор-
мулировал правовую позицию, согласно которой отказ в освобождении от обя-
зательств должен быть обусловлен противоправным поведением должника, на-
правленным на умышленное уклонение от исполнения своих обязательств перед 
кредиторами . принятие должником на себя непосильных долговых обязательств 
ввиду необъективной оценки собственных финансовых возможностей не явля-
ется основанием для неосвобождения от долгов . в отличие от недобросовест-
ности неразумность поведения физического лица сама по себе таким препят-
ствием не является . последовательное наращивание гражданином кредиторской 
задолженности путем получения денежных средств в кредитных организациях 
может быть квалифицировано как его недобросовестное поведение лишь в слу-
чае сокрытия им необходимых сведений (размер дохода, место работы, другие 
кредитные обязательства и т . п .) либо предоставления заведомо недостоверной 
информации .

приведу ряд примеров принятия верховным судом практико-образующих 
определений по делам, рассмотренным арбитражным судом ростовской области .

1) Определение от 27.12.2021 № 308-ЭС17–15907 (7) по делу № А53–1203/2016.
верховным судом рФ поддержана позиция арбитражного суда ростовской 

области, судебные акты судов апелляционной и кассационной инстанции отмене-
ны . вс рФ указал о допустимости привлечения к субсидиарной ответственности 
по долгам банкротов их бенефициаров, даже если ранее с них взыскали долг как с 
поручителей .

в целях недопущения двойного фактического взыскания одной и той же сум-
мы в судебном акте о привлечении к субсидиарной ответственности должно быть 
указано, что погашение поручителем задолженности по договору поручительства 
влечет уменьшение объема субсидиарной ответственности .

2) Определение от 20.04.2022 № 308-ЭС21–26679 по делу № А53–24369/2019.
верховный суд рФ поддержал вывод арбитражного суда ростовской обла-

сти о наличии оснований для исключения недвижимого имущества из конкурс-
ной массы, поскольку вступившим в законную силу судебным актом суда общей 
юрисдикции определен порядок реализации данного имущества: оно не может 
быть использовано для достижения целей, не связанных с обращением взыскания 
в пользу конкретного взыскателя в рамках исполнительного производства, что 
препятствует реализации данного имущества по общим правилам в процедуре 
банкротства общества .
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Так, вс рФ указал, что на это имущество может быть обращено взыскание 
исключительно для удовлетворения требований конкретного взыскателя по ис-
полнительному листу; суд, ведущий дело о банкротстве, не может игнорировать 
такое решение суда на основании возражения других конкурсных кредиторов . 
иное означало бы, по сути, преодоление требования об обязательной силе поста-
новления суда общей юрисдикции вопреки положениям ч . 1 ст . 6 закона о судеб-
ной системе . соответственно, для преодоления значения данного судебного акта 
он должен быть обжалован в вышестоящий суд общей юрисдикции по жалобам за-
интересованных лиц, полагающих, что судебный акт создал необоснованные пре-
пятствия для включения имущества в конкурсную массу .

3) Определение от 20.01.2022 № 308-ЭС20–18999 (2) по делу № А53–5227/2019.
вс рФ поддержал вывод суда первой инстанции о наличии оснований для 

включения в реестр требований кредиторов, судебные акты апелляционной и кас-
сационной инстанций отмены .

вс рФ указал, что разногласия по требованиям кредиторов, подтвержден-
ным вступившим в законную силу решением суда в части их состава и размера, 
не подлежат разрешению арбитражным судом, рассматривающим дело о бан-
кротстве .

в частности, указание стороной на прекращение договора об ипотеке (ст . 
335 и 367 гк рФ) в связи с отсутствием государственной регистрации дополнитель-
ного соглашения, продлевающего этот срок, не должно приниматься во внимание 
судом при наличии уже вступившего в законную силу решения суда, по которому 
обращено взыскание на спорный залог .

4) Определение от 28.03.2022 № 308-ЭС21–23129 по делу № А53–36504/2016.
вс рФ сформировал практику по вопросу о том, как должна включаться в 

конкурсную массу пенсия гражданина-банкрота, судебные акты нижестоящих су-
дов отменены .

правила выплаты и доставки пенсии указывают на отсутствие у финансового 
управляющего признанного банкротом пенсионера права на вмешательство в этот 
порядок, в том числе на изменение их посредством обращения к компетенции суда .

На финансовом управляющем лежит обязанность самостоятельно определить 
сумму пенсии, которая должна поступить в конкурсную массу, если таковая перечис-
ляется не на банковский счет, а передается наличными . основанием для определе-
ния такой суммы является ст . 446 гпк рФ, определяющая виды дохода гражданина-
должника, из которых исключается величина прожиточного минимума .

5) Определение от 08.07.2021 № 308-ЭС18–21050 (41) по делу № А53–32531/2016.
вс рФ отменены судебные акты нижестоящих инстанций об отказе в удо-

влетворении заявления о разрешении разногласий по очередности удовлетворения 
текущих платежей, в котором заявитель просил определить погашение задолжен-
ности по обязательным платежам, возникшим в результате продолжения хозяй-
ственной деятельности должника .

выводы судов нижестоящих инстанций о том, что денежные средства, выру-
ченные от реализации залогового имущества, не подлежат распределению в пред-
лагаемом уполномоченным органом порядке, основаны на буквальном толковании 
п . 6 ст . 138 закона о банкротстве .
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вс рФ в приведенном определении вс рФ расширительно (в определении 
указано «системное и телеологическое толкование») толковал норму, установлен-
ную в п . 6 ст . 138 закона о банкротстве: «… налоги, начисление которых связано с 
продолжением эксплуатации залогового имущества должника-банкрота в период 
нахождения этого имущества в банкротных процедурах, подлежат уплате в режиме 
погашения расходов на обеспечение сохранности предмета залога и реализации 
его на торгах, то есть в первоочередном порядке за счет средств, поступивших от 
реализации предмета залога» .

правовая позиция, указанная в данном определении, породила множество 
вопросов, например: должна ли применяться вышеуказанная практика при пога-
шении расходов на процедуру реализации физического лица, или она касается ис-
ключительно банкротства юридических лиц? какие налоги должны погашаться в 
порядке п . 6 ст . 138 закона о банкротстве при реализации залогового имущества, 
а также при сдаче его в аренду? какой период времени берется в расчет при начис-
лении текущей задолженности по налогам на залоговое имущество при его реали-
зации? подлежит ли дальнейшему «расширительному» толкованию п . 6 ст . 138 за-
кона о банкротстве…

Формирование единых подходов в судебной практике осуществляется не 
только на уровне конституционного и верховного судов россии . зачастую прак-
тика формируется на уровне судов округа . в нашем округе (северо-кавказском) 
применяются такие способы их формирования, как регулярная работа научно-
консультативного совета при арбитражном суде северо-кавказского округа, 
создание и регулярные заседания рабочих групп (по банкротству, по энергетике), 
организация регулярных стажировок судей в суде округа . важным способом фор-
мирования единообразной судебной практики является обсуждение подходов по 
так называемым серийным делам как на уровне суда округа, так и на уровне апел-
ляционного суда .

Вопрос № 1 (процесс): Подлежит ли рассмотрению по существу требова-
ние об установлении юридического факта недостоверности размещенных в ин-
формационной системе «Картотека арбитражных дел» (далее — КАД) сведений 
и об исключении данных сведений из нее?

вопрос возник в связи с поступившими в суд исковыми заявлениями, моти-
вированными тем, что неустановленное лицо обращалось в арбитражный суд от 
имени истца с заявлениями о признании истца несостоятельным (банкротом), за-
тем неустановленное лицо отказалось от заявления . однако сам факт обращения в 
суд неустановленным лицом от имени истца нарушает его деловую репутацию .

Позиция № 1. Требование об установлении юридического факта недостовер-
ности размещенных в кад сведений и об исключении данных сведений не подле-
жит рассмотрению по существу, производство по такому заявлению подлежит пре-
кращению на основании п . 1 ч . 1 ст . 150 арбитражного процессуального кодекса 
российской Федерации (далее — апк рФ) .

согласно п . п . 1 и 2 ст . 15 Федерального закона от 22 .12 .2008 № 262-Фз «об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в российской Федера-
ции» (далее — закон № 262-Фз) тексты судебных актов, за исключением пригово-
ров и судебных актов арбитражных судов, размещаются в сети интернет .
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из анализа императивных установлений законоположений следует, что пу-
бликация текстов судебных актов арбитражными судами представляет собой обя-
зательное процессуальное действие, направленное на реализацию принципа глас-
ности и открытости правосудия . Это правило не предусматривает изъятий, за ис-
ключением случаев, прямо предусмотренных законом .

постановлением пленума высшего арбитражного суда российской Федера-
ции от 25 .12 .2013 № 100 утверждена инструкция по делопроизводству в арбитраж-
ных судах российской Федерации (далее — инструкция) . в соответствии с пунктом 
9 .5 инструкции тексты всех судебных актов, за исключением текстов судебных ак-
тов, которые содержат сведения, составляющие государственную и иную охраняе-
мую законом тайну, размещаются в информационных системах кад и «Банк реше-
ний арбитражных судов» (далее — Брас) в сети интернет в полном объеме через 
24 часа с момента их подписания в системе автоматизации судопроизводства .

пунктом 9 .6 инструкции предусмотрено, что не допускается изъятие текстов 
судебных актов, размещенных в электронном виде, или каких-либо их фрагментов 
из общедоступных автоматизированных информационных систем Брас и кад,  
а равно внесение каких-либо исправлений в них .

при обращении в суд с подобными требованиями заявителем в судебном по-
рядке фактически оспариваются процессуальные действия арбитражного суда, со-
вершенные в рамках дела .

между тем, законность процессуальных действий арбитражного суда, совер-
шенных в рамках конкретного судебного дела, не подлежит проверке (оценке) су-
дом первой инстанции в порядке самостоятельного судопроизводства (по иному 
судебному делу) на основании главы 27 апк рФ или в порядке искового произ-
водства .

процессуальные действия суда по конкретному судебному делу обжалуются в 
соответствующих судебных процедурах, предусмотренных нормами апк рФ . ука-
занная правовая позиция основана на выводах верховного суда рФ, изложенных в 
определении от 19 .09 .2017 № 305-кг17–12353 .

статья 4 апк рФ устанавливает право каждого лица обратиться в арбитраж-
ный суд в защиту своих нарушенных или оспариваемых прав . при этом процес-
суальный закон не предусматривает возможности проверки в рамках иного судо-
производства достоверности сведений, изложенных в заявлении, поданном в ар-
битражный суд . достоверность этих сведений, их юридические последствия при-
менительно к заявленным требования и есть предмет проверки в рамках разбира-
тельства по делу . в противном случае создавалась бы возможность параллельного 
рассмотрения этих вопросов судами в рамках различных дел, что недопустимо . То 
обстоятельство, что в принятии иска к производству отказано, приведенных выво-
дов не отменяет . вопрос о достоверности сведений, изложенных в процессуальном 
документе, не может быть предметом отдельного рассмотрения в рамках самостоя-
тельного спора .

в п . 1 ч . 1 ст . 127 .1 апк рФ установлено, что судья отказывает в принятии 
искового заявления, заявления, если исковое заявление, заявление подлежат рас-
смотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства либо не 
подлежат рассмотрению в судах .
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На основании п . 1 ч . 1 ст . 150 апк рФ арбитражный суд прекращает произ-
водство по делу, если установит, что имеются основания, предусмотренные п . 1 ч . 
1 ст . 127 .1 кодекса .

с учетом изложенного, при обращении лица с заявлением об установлении 
юридического факта недостоверности размещенных в кад сведений и об исклю-
чении данных сведений из нее, таковое не подлежит рассмотрению в порядке само-
стоятельного судопроизводства по правилам главы 27 апк рФ, производство по 
такому заявлению подлежит прекращению на основании п . 1 ч . 1 ст . 150 апк рФ 
(постановление пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02 .09 .2022 по 
делу № а53–19515/22) .

Позиция № 2. Требование об установлении юридического факта недостовер-
ности размещенных в кад сведений и об исключении данных сведений подлежит 
рассмотрению по существу .

в соответствии с ч . 1 ст . 27 апк рФ арбитражный суд рассматривает дела 
по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической деятельности — критериями определения ком-
петенции арбитражного суда являются характер возникшего спора и субъектный 
состав его участников .

в соответствии с п . 7 ч . 6 ст . 27 апк рФ арбитражные суды рассматривают 
дела по спорам о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности .

согласно п . 1 ст . 152 гк рФ гражданин вправе требовать по суду опровер-
жения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действи-
тельности .

в соответствии с п . 2 постановления пленума верховного суда рФ от 24 .02 .2005 
№ 3 «о судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц» (далее — постановление пленума 
№ 3) судебная защита чести, достоинства и деловой репутации лица, не исключа-
ется также в случае, когда невозможно установить лицо, распространившее такие 
сведения (например, при направлении анонимных писем либо распространении 
сведений в сети интернет лицом, которое невозможно идентифицировать) .

в соответствии с п . 8 ст . 152 гк рФ суд в указанном случае вправе по заявле-
нию заинтересованного лица признать распространенные в отношении него сведе-
ния не соответствующими действительности порочащими сведениями . Такое за-
явление рассматривается в порядке особого производства .

данная правовая позиция верховного суда рФ повторена в п . 11 обзора прак-
тики рассмотрения судами дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, 
утвержденного президиумом верховного суда рФ 16 .03 .2016 г .

квалификация подобного рода требований, как заявления, фактически на-
правленного на оспаривание процессуальных действий арбитражного суда, совер-
шенных в рамках дела, является неверной, поскольку в данном случае не оспарива-
ются процессуальные действия суда по делу, требования направлены на признание 
распространенных в отношении заявителя сведений не соответствующими дей-
ствительности порочащими сведениями .
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в соответствии с правовой позицией, изложенной в п . 2 постановления пле-
нума № 3, п . 11 обзора практики рассмотрения судами дел о защите чести, досто-
инства и деловой репутации, утвержденного президиумом верховного суда рФ 
16 .03 .2016 г ., заявление общества представляет собой требование о защите деловой 
репутации в процессуальной форме заявления о признании сведений, размещен-
ных в кад, не соответствующими действительности, которое подлежит рассмо-
трению в порядке особого производства, в силу невозможности установить лицо, 
распространившее порочащие сведения .

если же судом будет установлено лицо, которое обратилось с заявлением в 
рамках судебного дела, то суду надлежит разрешить вопрос о возможности рассмо-
трения настоящего заявления общества в порядке особого производства .

при этом верховный суд рФ дал разъяснение, согласно которому, если при 
принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом 
способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятель-
ство не является основанием для отказа в принятии заявления, его возвращения 
либо оставления без движения .

вопрос о том, является ли требование общества об исключении арбитражным 
судом из кад информации о деле надлежащим и допустимым способом защиты 
нарушенного права общества, подлежит разрешению судом первой инстанции при 
принятии итогового решения по заявлению общества .

при указанных обстоятельствах, оснований для отказа в принятии заявления 
и, соответственно, оснований для прекращения производства по делу на основа-
нии п . 1 ч . 1 ст . 150 апк рФ, не имеется (постановление пятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 10 .06 .2022 по делу № а53–42748/21) .

На уровне суда округа сформирован подход по варианту № 1, предложенному 
судом первой инстанции .

Вопрос № 2 (право): Распространение моратория на казенные учрежде-
ния, органы публичной власти по требованиям к данным субъектам о взыска-
нии неустойки.

Подход № 1: Нормы, связанные с установлением моратория на начисление 
неустойки, к указанным субъектам не применяются .

Так, суд апелляционной инстанции счел необоснованным отказ суда первой 
инстанции в удовлетворении требования истца о взыскании неустойки за период 
с 01 .04 .2022 по 05 .04 .2022 и по день фактической оплаты долга на период действия 
моратория по следующим основаниям .

постановлением правительства российской Федерации от 28 .03 .2022 № 497 
«о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, пода-
ваемым кредиторами» с 01 .04 .2022 на территории российской Федерации сроком 
на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, 
подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей .

при этом п . 3 ст . 9 .1 Федерального закона от 26 .10 .2002 № 127-Фз «о несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее — закон № 127-Фз) установлено, что на срок 
действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, 
наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым — десятым 
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п . 1 ст . 63 закона № 127-Фз, в частности, не начисляются неустойки за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных плате-
жей, за исключением текущих платежей .

в п . 7 постановления пленума верховного суда рФ от 24 .12 .2020 № 44 «о неко-
торых вопросах применения положений ст . 9 .1 Федерального закона от 26 .10 .2002 
№ 127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что в период действия 
моратория проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойка, 
пени за просрочку уплаты налога или сбора, а также иные финансовые санкции не 
начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадаю-
щему под его действие .

На основании п . 2 ст . 1 закона № 127-Фз действие названного федерально-
го закона распространяется на юридические лица, которые могут быть признаны 
несостоятельными (банкротами) в соответствии с гражданским кодексом рФ .

в соответствии с п . 1 ст . 65 гражданского кодекса рФ юридическое лицо, за 
исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и рели-
гиозной организации, по решению суда может быть признано несостоятельным 
(банкротом) .

как следует из материалов дела, ответчиком по настоящему спору выступает 
муниципальное образование .

гражданское законодательство не относит муниципальные образования к 
юридическим лицам, лишь распространяет на них правила участия юридических 
лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством . следовательно, 
муниципальные образования не могут выступать в качестве должника, в отноше-
нии которого может быть возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве) . постановление правительства российской Федерации от 28 .03 .2022 
№ 497 в данном случае не подлежит применению .

Подход № 2: Нормы, связанные с установлением моратория на начисление 
неустойки, к муниципальным, государственным учреждениям и казенным пред-
приятиям применяются .

порядок применения статьи 9 .1 закона о банкротстве разъяснен в постанов-
лении пленума верховного суда рФ от 24 .12 .2020 № 44 «о некоторых вопросах при-
менения положений ст . 9 .1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-Фз 
«о несостоятельности (банкротстве)» (далее — постановление № 44) .

Так, в период действия моратория проценты за пользование чужими де-
нежными средствами, неустойка, пени за просрочку уплаты налога или сбора, а 
также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до 
введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пун-
кта 3 статьи 9 .1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 закона о банкротстве) . дей-
ствующее законодательство не предполагает возможность банкротства казенных 
предприятий, учреждений, политических партий, религиозных организаций, 
публично-правовых компаний . в отношении ряда других юридических лиц (го-
сударственных корпораций, государственных компаний, общественно полезных 
фондов) возможность признания их несостоятельными (банкротами) допуска-
ется только в случаях, прямо предусмотренных специальными законами (пункт 
1 статьи 65 гк рФ) .
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при грамматическом толковании законоположений можно прийти к выводу 
о неприменении статьи 9 .1 закона о банкротстве и, соответственно, разъяснений 
постановления № 44 к юридическим лицам, которые не могут быть признаны несо-
стоятельными (банкротами) . между тем при подобном толковании будет нарушен 
принцип юридического равенства — муниципальные, государственные учрежде-
ния и казенные предприятия окажутся в менее выгодном положении, нежели ком-
мерческие организации и предприниматели .

как неоднократно разъяснял конституционный суд, законодатель должен 
руководствоваться конституционным принципом равенства, который носит уни-
версальный характер . соблюдение данного принципа, означает, помимо прочего, 
запрет вводить такие различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же 
категории (группе), которые не имеют объективного и разумного оправдания .

в этой связи, применяя телеологическое (целевое) толкование норм пра-
ва и учитывая общую экономическую направленность мер по поддержке рос-
сийской экономики, предполагающих помощь всем субъектам экономического 
оборота, суд апелляционной инстанции полагает возможным применять разъ-
яснения пункта 7 постановления № 44, в том числе к юридическим лицам, кото-
рые не могут быть признаны несостоятельными (банкротами) по российскому 
законодательству .

правила о моратории, установленные постановлением № 497, распростра-
няют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений, за ис-
ключением лиц, прямо указанных в п . 2 данного постановления — застройщики 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в еди-
ный реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками 
неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет, а также неза-
висимо от того признаны они банкротами или нет (постановление пятнадцато-
го арбитражного апелляционного суда от 16 .09 .2022 № 15 ап-15497/2022 по делу 
№ а53–18713/2022) .

в решениях по конкретным спорам, принятых верховным судом рФ, разре-
шается возникший в правоприменительной практике вопрос, и подобные решения 
служат ориентиром для нижестоящих судов . впоследствии сложившаяся правовая 
позиция по конкретному вопросу в той или иной редакции включается в соответ-
ствующее постановление пленума верховного суда рФ и, таким образом, выпол-
няет функции судебного прецедента, который в дальнейшем нередко становится 
нормой закона .
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В настоящей статье через призму правоприменительной технологии пред-
лагается разработать комплекс антикризисных мер. На основе примеров из 
судебной практики демонстрируются противоречивые явления в правопри-
менении, связанные с современными реалиями. 

Ключевые слова: кризис; антикризисные меры; судебная практика; суд.
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задачей суда является такое применение нормы права, которое в большей 
степени позволит разрешить существующий спор с учетом современных реалий; с 
учетом того, что применяемая норма права могла быть принята задолго до возник-
новения спора, в иных экономических условиях жизни государства; например, до 
сих пор применяется положение о простом и переводном векселе, введенное в дей-
ствие постановлением цик ссср и сНк ссср, вступившим в силу в 1937 году .

в настоящее время россия находится под беспрецедентным политическим и 
экономическим давлением . руководством страны в целях сохранения суверенитета 
россии (в том числе в экономической сфере), защиты от действий недружественных 
стран, обеспечения роста отечественной экономики с 2022 года принимаются раз-
личные антикризисные меры, призванные, в числе прочего, обеспечить поддержку 
и рост отечественной экономики в условиях введенных ограничений, а также ее 
защиту от вводимых санкций .

Не вызывает сомнений тот факт, что эффективность подобных мер, достиже-
ние с их помощью поставленных целей зависят от их продуктивности в реальных 
экономических условиях . в этой связи значимо возрастает роль судов в деле обе-
спечения эффективного применения вводимых государством антикризисных мер .

при этом суды должны руководствоваться не только буквой, но и духом, 
смыслом законов, вводящих данные меры, с учетом особенностей конкретного 
спора, учитывать и определять — не будет ли нарушен судебным решением суще-
ствующий публично-правовой порядок .

Например, с 2022 года вступил в действие ряд нормативных правовых актов, 
которыми введен временный публично-правовой порядок российской Федерации 
относительно исполнения обязательств перед иностранными контрагентами, на-
ходящимися под юрисдикцией недружественных российской Федерации стран .

данными нормативными правовыми актами, в числе прочего, установлены 
запреты на исполнение обязательств перед юридическими лицами, внесенными 
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правительством российской Федерации в санкционный список, а также введены 
ограничения и разрешительный порядок исполнения обязательств в отношении 
совершаемых с иными юридическими лицами, находящимися под юрисдикцией 
недружественных стран, сделок (операций), влекущих за собой, в числе прочего, 
возникновение права собственности на недвижимое имущество; сделок (опера-
ций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или пре-
кращение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью (за исключением кредитных 
организаций и некредитных финансовых организаций) либо иных прав, позволяю-
щих определять условия управления такими обществами с ограниченной ответ-
ственностью и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятель-
ности [1; 2; 3; 4] .

меры поддержки и ограничения касаются, в том числе, корпоративных проце-
дур, поддержки арендодателей, арендаторов, рекламодателей, лизингополучателей 
и других категорий бизнеса . есть и ограничительные меры . они регламентируют: 
сроки корпоративных процедур для акционерных обществ; особенности работы 
советов директоров (наблюдательных советов); особенности регулирования цен-
ных бумаг, отрицательных процентов по валютным депозитам юридических лиц; 
реорганизацию подсанкционных банков; особенности прекращения ипотеки по 
обязательствам перед иностранными кредиторами; поддержку арендаторов, кото-
рые вышли из-под контроля лиц из недружественных государств, в сфере торговли 
и общепита; поддержку арендодателей в отношениях с некоторыми арендаторами 
из сферы торговли и общепита; поддержку лизингополучателей; поддержку пользо-
вателей рекламных конструкций; послабления в антимонопольном регулировании; 
приостановку обязанности учреждений, госкомпаний, госкорпораций размещать 
информацию в интернете; запрет на распространение контрсанкционной инфор-
мации; изменения в порядке проведения аукционов по продаже государственного 
и муниципального имущества; особенности регулирования деятельности компа-
ний в сфере недропользования и транспортировки газа и т . п .

Наряду с ограничениями введены меры господдержки организаций и инди-
видуальных предпринимателей, меры налоговой поддержки; действует ограниче-
ние на проверки; произведены изменения в валютной, банковской, страховой сфе-
рах для организаций и индивидуальных предпринимателей и т . п .

данный блок правовых актов, по сути, направлен на недопущение получения 
лицами и организациями, находящимися под контролем недружественных госу-
дарств, прямого или косвенного контроля над активами российских хозяйствую-
щих субъектов .

На сегодняшний день, рассматривая споры, арбитражные суды должны ис-
ходить из того, что антикризисные меры, связанные с обязательствами перед ино-
странными лицами, входят в публичный порядок российской Федерации .

у правоприменения выделяются две функциональные стадии: стадия уста-
новления фактических обстоятельств по делу и стадия выбора подлежащей при-
менению нормы права . при выборе подлежащей применению нормы права следует 
учитывать и установленный антикризисными нормативными правовыми актами 
публичный порядок .
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споры, в которых перед судами возникает задача относительно реализации 
таких мер, уже имеют место в судебной практике .

1 . Например, в одном рассмотренном деле зарубежная компания попросила 
арбитражный суд выдать исполнительный лист, чтобы принудительно реализо-
вать решение мкас при Тпп рФ . он взыскал с российского юридического лица в 
пользу компании долг по контракту и другие суммы . первая инстанция поддержа-
ла иностранного заявителя, но кассация направила дело на новое рассмотрение .

компания находится под юрисдикцией великобритании . она входит в пере-
чень стран, совершающих недружественные действия . у компании есть два активных 
лица со значительным контролем . они — граждане государств из того же списка .

когда компания обратилась в российский суд, уже действовал временный 
публичный порядок рФ в части исполнения обязательств перед иностранными 
контрагентами из перечисленных стран . речь идет, в том числе, о ряде антикризис-
ных указов президента .

первая инстанция вопреки правилу апк рФ не проверила, нарушит ли при-
ведение в исполнение решения международного арбитража публичный порядок 
рФ . Таким образом, заявление компании удовлетворили рано [5] .

2 . в другом деле суд кассационной инстанции округа отправил на пересмотр 
дело, в котором нижестоящие суды признали незаконными решения управления 
росреестра по мо об отказе в госрегистрации прав на квартиры, обязали провести 
госрегистрацию по заявлениям правительства сша . суд указал на необходимость 
учесть при пересмотре в т . ч . указы президента рФ, в которых установлен особый 
порядок для сделок (операций) с недвижимостью, влекущих возникновение права 
собственности, с лицами из недружественных стран, а также запрещается органам 
государственной власти и иным субъектам совершать и исполнять сделки с лица-
ми, находящимися под санкциями российской Федерации [6] . суд первой инстан-
ции при новом рассмотрении признал законными решения управления [7] .

3 . еще в одном деле суд кассационной инстанции приостановил исполнение 
судебных актов до рассмотрения кассационной жалобы, посчитав, что в случае по-
ворота их исполнения ответчику будет невозможно (затруднительно) вернуть при-
сужденную в пользу истца сумму . суд учел, что истец входит в группу компаний, 
которая поддерживает экономические санкции против рФ (ее граждан и юридиче-
ских лиц), а также вероятность его банкротства, что подтверждается финансовой 
отчетностью [8] .

при применении данных мер суды также учитывают, что их введение госу-
дарством в ответ на недружественные действия иностранных государств само по 
себе не следует расценивать, как возможность нарушать свои обязательства или 
уклоняться от их исполнения, мотивируя непростой ситуацией и противоправны-
ми действиями недружественных стран .

Например, в 2021 году решением суда с российского предпринимателя в пользу 
иностранной компании, ныне находящейся под юрисдикцией недружественного го-
сударства (швейцария), были взысканы убытки . при обжаловании данного судебного 
акта в кассационном порядке (после февраля 2022 года) предприниматель просил на 
период кассационного производства приостановить его до отмены в установленном 
порядке введенных ограничительных мер в отношении недружественных стран .
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суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении данного ходатайства, 
сославшись, в том числе, на то, что вопрос о сроке действия или об отмене огра-
ничительных мер в отношении недружественных стран относится к компетенции 
органов законодательной и исполнительной власти рФ, которые реализуют соот-
ветствующие властные полномочия по своему усмотрению в зависимости от теку-
щей ситуации . в ином случае исполнение судебных актов могло быть отложено на 
неопределенное время, что не соответствует задачам в сфере правосудия и прин-
ципам обязательности судебных актов и правовой определенности [8] .

следующий пример: главным управлением министерства юстиции россий-
ской Федерации направлено в арбитражный суд судебное поручение компетентно-
го органа англии и уэльса соединенного королевства великобритании и север-
ной ирландии .

арбитражному суду предлагалось в соответствии с конвенцией о вручении 
за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым де-
лам от 15 ноября 1965 года (далее — конвенция от 15 .11 .1965) исполнить судебное 
поручение иностранного суда о вручении российскому юридическому лицу доку-
ментов о судебном процессе, ведущемся в суде в великобритании по иску компа-
нии, находящейся под юрисдикцией великобритании, к указанному российскому 
юридическому лицу по заключенным между ними договорам на оказание услуг .

общество заявило ходатайство об отказе в исполнении поручения иностран-
ного суда, указав на то, что, согласно подпункту 1 части 2 статьи 256 арбитражно-
го процессуального кодекса российской Федерации (далее — кодекс), поручение 
иностранного суда или компетентного органа иностранного государства не подле-
жит исполнению, если исполнение поручения нарушает основополагающие прин-
ципы российского права или иным образом противоречит публичному порядку 
российской Федерации; согласно статье 13 конвенции от 15 .11 .1965 россия вправе 
отказать в исполнении запроса иностранного государства в случае, если считает, 
что исполнение запроса может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности . 
ходатайство общества обосновано ссылкой на часть 1 статьи 16, часть 2 статьи 69, 
статьи 248 .1, 248 .2 кодекса и указанием на наличие определения арбитражного 
суда города москвы от 08 .09 .2021 по делу № а40–156736/2020, которым запреще-
но продолжать разбирательство в иностранном суде, находящемся за пределами 
территории российской Федерации, по спору между компанией и обществом по 
договорам на оказание услуг по ремонту зданий № 1, 2 и 3 от 10 .11 .2010, поскольку 
общество относится к лицам, в отношении которых применяются меры ограни-
чительного характера иностранным государством; вручение судебных повесток, 
извещений и документов является одной из стадий разбирательства в вышеназ-
ванном иностранном суде, а значит, такие действия запрещены определением ар-
битражного суда города москвы от 08 .09 .2021 по делу № а40–156736/2020 .

определением от 22 .09 .2021 арбитражный суд установил невозможность ис-
полнения поручения по независящим от суда причинам: представитель заявителя, 
как указал суд, отказался от получения документов иностранного суда .

суд также направил в главное управление министерства юстиции российской 
Федерации по москве копию указанного определения, свидетельство о невозможности 
вручения документов, ходатайство общества и документы, подлежавшие вручению .
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российское юридическое лицо обжаловало определение его в арбитражный 
суд апелляционной инстанции, указывая в апелляционной жалобе на нерассмо-
трение арбитражным судом первой инстанции ходатайства общества . по мне-
нию подателя жалобы, суд первой инстанции должен был отказать в исполнении 
иностранного судебного поручения на основании пункта 1 части 2 статьи 256 ко-
декса, поскольку вручение судебного извещения является одной из стадий раз-
бирательства в вышеуказанном иностранном суде, а значит, такие действия за-
прещены определением арбитражного суда города москвы от 08 .09 .2021 по делу 
№ а40–156736/2020 . соответственно, обжалуемое определение от 22 .09 .2021 по 
настоящему делу является судебным актом, препятствующим дальнейшему дви-
жению дела, поскольку им окончательно мог бы быть решен вопрос об испол-
нении/неисполнении иностранного судебного поручения и вызове российско-
го общества в иностранный суд, а, следовательно, об обязанности российского 
общества участвовать в данном иностранном разбирательстве; таким образом, 
определение от 22 .09 .2021 подлежало обжалованию в соответствии с частью 
1 статьи 188 кодекса .

определением суда апелляционной инстанции апелляционная жалоба воз-
вращена подателю . постановлением суда кассационной инстанции определение 
арбитражного апелляционного суда оставлено без изменения .

в кассационной жалобе, поданной в верховный суд российской Федерации, 
общество просило отменить судебные акты судов апелляционной и кассационной 
инстанций, направить дело в арбитражный апелляционный суд для рассмотрения 
по существу апелляционной жалобы на определение арбитражного суда .

определением верховного суда рФ кассационная жалоба была удовлетворена, 
а обжалуемые судебные акты отменены, поскольку суд первой инстанции при вы-
несении определения сослался на невозможность исполнения поручения по неза-
висящим от суда причинам, отметив при этом в качестве причины недобросовест-
ное процессуальное поведение общества, отказавшегося от получения документов 
иностранного суда; основания отказа в исполнении поручения иностранного суда, 
предусмотренные частью 2 статьи 256 кодекса, предметом анализа суда в опреде-
лении не являлись .

однако общество в ходатайстве, поданном в арбитражный суд, указывало на 
необходимость проверки судом такого основания отказа в исполнении иностран-
ного судебного поручения, как противоречие его исполнения публичному поряд-
ку российской Федерации, ссылаясь на пункт 1 части 2 статьи 256 кодекса и ста-
тью 13 конвенции от 15 .11 .1965 и обосновывая ходатайство наличием судебного 
акта арбитражного суда российской Федерации, запрещающего инициирование 
или продолжение разбирательства в иностранном суде, находящемся за предела-
ми российской Федерации, по спору между компанией и обществом по договорам 
на оказание услуг, поскольку в случае признания ходатайства обоснованным и от-
каза в исполнении иностранного судебного поручения по вышеназванному осно-
ванию в конкретных обстоятельствах настоящего дела, общество по законным 
основаниям не должно было принимать судебное извещение иностранного суда 
и участвовать в иностранном судебном разбирательстве . следовательно, в таком 
случае определение суда по вопросу об исполнении/неисполнении иностранного 
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судебного поручения заканчивало бы рассмотрение дела по вопросу исполнения 
такого судебного поручения по существу .

суды при принятии судебных актов не учли, что арбитражный процессу-
альный кодекс российской Федерации был дополнен статьями 248 .1 и 248 .2 Феде-
ральным законом от 08 .06 .2020 № 171-Фз «о внесении изменений в арбитражный 
процессуальный кодекс российской Федерации в целях защиты прав физических и 
юридических лиц в связи с мерами ограничительного характера, введенными ино-
странным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) 
государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства 
или государственного объединения и (или) союза» .

из пояснительной записки к проекту данного федерального закона следу-
ет, что цель принятия указанных норм заключалась в установлении гарантий 
обеспечения прав и законных интересов отдельных категорий граждан россий-
ской Федерации и российских юридических лиц, в отношении которых недру-
жественными иностранными государствами были введены меры ограничитель-
ного характера, поскольку подобные меры фактически лишают их возможности 
защищать свои права в судах иностранных государств, международных органи-
зациях или третейских судах, находящихся за пределами территории российской 
Федерации .

статья 248 .1 арбитражного процессуального кодекса российской Федерации 
устанавливает исключительную компетенцию арбитражных судов в российской 
Федерации по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограни-
чительного характера .

в соответствии с частью 1 статьи 248 .2 арбитражного процессуального ко-
декса российской Федерации лицо, в отношении которого инициировано разбира-
тельство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находя-
щихся за пределами территории российской Федерации, по спорам, указанным в 
статье 248 .1 арбитражного процессуального кодекса российской Федерации, или 
при наличии доказательств того, что такое разбирательство будет инициировано, 
вправе обратиться в арбитражный суд субъекта российской Федерации по месту 
своего нахождения или месту жительства с заявлением о запрете инициировать 
или продолжать такое разбирательство в иностранном суде, международном ком-
мерческом арбитраже, находящихся за пределами территории российской Федера-
ции, в порядке, установленном настоящей статьей .

частью 2 статьи 256 арбитражного процессуального кодекса российской Фе-
дерации определен перечень оснований, при установлении арбитражным судом 
хотя бы одного из которых, поручение иностранного суда или компетентного орга-
на иностранного государства не подлежит исполнению, а именно:

1) исполнение поручения нарушает основополагающие принципы россий-
ского права или иным образом противоречит публичному порядку российской 
Федерации;

2) исполнение поручения не относится к компетенции арбитражного суда в 
российской Федерации;

3) не установлена подлинность документа, содержащего поручение о выпол-
нении отдельных процессуальных действий .
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установление факта наличия или отсутствия оснований, указанных в части 
2 статьи 256 арбитражного процессуального кодекса российской Федерации, явля-
ется обязанностью арбитражного суда, ненадлежащее исполнение которой может 
привести как к нарушению прав лица — потенциального участника судебного раз-
бирательства в иностранном суде, так и к нарушению публичного порядка россий-
ской Федерации .

арбитражный суд обязан предпринимать все доступные процессуальные 
меры для проверки наличия или отсутствия оснований, предусмотренных частью 
2 статьи 256 арбитражного процессуального кодекса российской Федерации .

Таким образом, арбитражный суд не мог вынести законный и обоснованный 
судебный акт об исполнении или отказе в исполнении иностранного судебного по-
ручения без учета положений статей 248 .1 и 248 .2 арбитражного процессуального 
кодекса российской Федерации, на которые ссылался заявитель, поскольку такие 
доводы стороны могут свидетельствовать о том, что исполнение поручения невоз-
можно в связи с наличием оснований, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 
256 арбитражного процессуального кодекса российской Федерации .

при таких обстоятельствах судебная коллегия верховного суда российской 
Федерации отменила обжалуемые судебные акты и направила дело на новое рас-
смотрение в арбитражный апелляционный суд для рассмотрения по существу 
апелляционной жалобы, который в свою очередь определение суда первой инстан-
ции отменил и дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции . при 
новом рассмотрении судом первой инстанции в исполнении судебного поручения 
компетентного органа англии и уэльса соединенного королевства великобрита-
нии и северной ирландии о вручении документов было отказано, поскольку ис-
полнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права и 
противоречит публичному порядку российской Федерации .

из приведенных примеров видно, что толкование норм права суд осущест-
вляет всякий раз, когда применяет закон . Но законодатель в ряде случаев заранее 
знает, что толкование норм не исчерпает государственную волю и предоставляет 
правоприменителю право проявить свое усмотрение . Например, употребляя об-
щие понятия, законодатель рассчитывает на то, что они будут конкретизированы 
судом и тем самым будет реализована зафиксированная в законе воля законодате-
ля . судейское усмотрение — неотъемлемая часть профессии судьи, это важное и 
необходимое полномочие судей .

российское законодательство содержит больше дозволений, чем запретов по 
поводу судейского усмотрения . деятельность судьи во все времена признавалась 
интеллектуальной деятельностью, связанной с поиском объективной основы для 
вынесения решения, соотносимого с естественными реалиями жизни людей, огра-
ничением произвола частных стремлений . принципы практической разумности 
усмотрения суда требуют учета не только прав и свобод гражданина, но и его обя-
занностей .

согласно п . 1 постановления пленума вас рФ от 14 .03 .2014 № 16 «о свободе 
договора и ее пределах» арбитражный суд обязан «принять во внимание не только 
буквальное значение содержащихся в норме или статье закона слов и выражений, 
но и те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило» .
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ввиду отнесения россии к романо-германской правовой семье казуальное 
толкование права верховным судом рФ не должно опережать нормативное . субъ-
ективное толкование норм права верховным судом рФ имеет вспомогательный от-
носительно закона характер .

анализ нормы, изучение действующих правил прибавляет новое знание, но 
не может заменить правовую норму, иначе нарушается принцип законности, но, 
поскольку споры нужно разрешать, нагрузка на суды возрастает, а граждане и субъ-
екты хозяйственной деятельности должны иметь возможность реализовать свое 
конституционное право на судебную защиту и получить гарантированное государ-
ством исполнение права, поэтому именно до тех пор, пока законодатель создаст до-
полнительное нормативно-правовое регулирование, верховным судом российской 
Федерации реализуется конституционный принцип единообразного применения и 
исполнения права на всей территории российской Федерации, делается анализ су-
дебной практики, утверждаются обзоры судебной практики и принимаются пле-
нумом верховного суда российской Федерации постановления .

усмотрение осуществляется специальным субъектом — судьей, следова-
тельно, суд через судью осуществляет свое усмотрение, действует в рамках своих 
полномочий, закрепленных в законе, и принимает процессуальные акты на основе 
действующего законодательства и с учетом конкретных обстоятельств дела, закре-
пляя это в письменной форме .

обоснованность судейского усмотрения состоит в том, что оно основано на 
установленных обстоятельствах, имеющих значение для правильного разреше-
ния дела . относительно обоснованности судебного решения в п . 3 постановления 
пленума вс рФ № 23 разъяснено, что «решение является обоснованным тогда, 
когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом 
доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и 
допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также 
тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установ-
ленных фактов» .
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in this article, through the prism of law enforcement technology, it is proposed to develop a set 
of anti-crisis measures. based on examples of judicial practice, conflicting phenomena in law enforce-
ment related to modern realities are demonstrated.
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проблемы охраны окружающей среды, экологии, экологической безопасности 
в современном мире всё чаще привлекают внимание общества и государства и всё 
больше и больше включаются в область конституционно-правового регулирования .

категория экологического конституционализма позволяет отразить всё от-
раслевое многообразие, многоуровневый, разновекторный характер правового 
регулирования соответствующих отношений, в основе которого лежат конститу-
ционные начала . особое значение в системе координат экологического конститу-
ционализма имеет экологическое образование 1, которое «будет способствовать, с 

1 см . Бондарь, Н . с . Экологический конституционализм — новая категория современной юри-
спруденции: вводные концептуальные, практико-прикладные замечания // спутник высшей школы . 
выпуск «современный конституционализм: теория и практика» . — 2022 . — № 5 (10) . — с . 4–22 .

В статье рассматривается практическая реализация одного из компонен-
тов экологического конституционализма — экологического образования в 
рамках реализации образовательной магистерской программы «Природоох-
ранное правоведение: экология, землеустройство, градостроительство» и в 
преподавании дисциплины модуля академической мобильности «Экологиче-
ское, земельное и градостроительное право» студентам Южного федерально-
го университета неюридических специальностей, что способствует, с одной 
стороны, углублению знаний в области конституционализма, и, с другой сто-
роны — практическому решению конкретных вопросов экологии, природоох-
раны, которые регулируются нормами и институтами не только консти-
туционного, но и иных отраслей права, в том числе, таких как экологическое, 
земельное, градостроительное. 

Ключевые слова: Конституция; конституционализм; экологический кон-
ституционализм; модуль академической мобильности; экология; градострои-
тельство; землепользование.
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одной стороны, дальнейшему углублению знаний в области конституционализма 
и, с другой стороны, практическому решению конкретных вопросов экологии, при-
родоохраны, которые регулируются нормами и институтами не только конститу-
ционного, но и иных отраслей права» 1 .

Федеральные государственные образовательные стандарты сегодняшнего дня 
ориентированы на формирование у студентов высших учебных заведений различ-
ных компетенций, необходимых им в будущей профессиональной деятельности . 
Это в свою очередь подразумевает формирование индивидуальных образователь-
ных траекторий обучающихся, предусматривающих получение дополнительных 
базовых знаний .

для этих целей в южном федеральном университете реализуются модули 
университетской академической мобильности (муам), нацеленные на подготовку 
специалистов, способных вести профессиональную деятельность на стыке различ-
ных направлений науки и техники, и выходящие за пределы предметной области 
образовательной программы .

кафедрой конституционализма юридического факультета в рамках такого 
модуля успешно реализуется дисциплина «Экологическое, земельное и градострои-
тельное право», как одно из направлений практической реализации теоретической 
модели экологического конституционализма в образовательной сфере .

в данном случае речь идет о студентах, обучающихся в структурных подраз-
деления юФу (академии архитектуры и искусств, академии биологии и биотехно-
логии им . д . и . ивановского), которые ежегодно из множества предложенных раз-
личными структурными подразделениями юФу дисциплин, делают свой выбор в 
пользу вышеназванной дисциплины .

вероятно, это не случайно — будущим архитекторам, биологам, экологам, 
почвоведам в их практической деятельности, кроме профессиональных компе-
тенций, будут необходимы знания, умения и навыки, приобретенные при ком-
плексном изучении таких отраслей права, как экологическое, земельное, градо-
строительное .

концептуально для построения модели дисциплины «Экологическое, земель-
ное и градостроительное право» взяты не только положения конституции россий-
ской Федерации 2 о том, что земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются в российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории (ч . 1 ст . 9); владение, пользова-
ние и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются 
их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов иных лиц (ч . 2 ст . 36); каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением (ст . 42); каждый обязан сохранять природу и окружающую 

1 см . Бондарь Н . с . конституционализм как всеобъемлющая универсальная категория: су-
дебный, экономический, правоохранительный, экологический // спутник высшей школы . выпуск 
«современный конституционализм: теория и практика» . — 2022 . — № 2 (7) . — с . 4–10 .

2 конституция российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 .12 .1993 с из-
менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 .07 .2020) // URL: http://pravo .gov .ru .



спуТНик высшей школы // межвузовский научный журнал // № 4 (15) / 2023

200 The Sputnik Vysshey Shkoly (Higher School Companion) Journal // № 4 (15) / 2023

среду, бережно относиться к природным богатствам (ст . 58), но и поправок в ст . 
114 конституции рФ, принятых в 2020 году, связанных с тем, что в полномочи-
ях правительства рФ закреплены такие новые функции, как: осуществление мер, 
направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду, сохранение уникального природного и биологического многооб-
разия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным 
(е .5); создание условий для развития системы экологического образования граж-
дан, воспитания экологической культуры (е .6) .

с учетом того, что на сегодняшний день на основе положений, закрепленных 
в конституции рФ, наблюдается тенденция развития и усиления тесной взаимос-
вязи, взаимодействия и взаимопроникновения норм экологического, земельного, 
градостроительного права, образовательная траектория выстроена таким образом, 
чтобы темы изучаемых дисциплин взаимодополняли друг друга .

Это обусловлено, прежде всего, неразрывностью процессов рационального 
использования земельных ресурсов, в том числе и в градостроительстве, и их охра-
ны, с одной стороны, а также усилением природоохранной составляющей всех от-
раслей российского права, направленным на гармонизацию отношений общества 
и окружающей среды — с другой .

Необходимо отметить, что такая тенденция наметилась достаточно давно и 
в основном связана с появлением и вступлением в законную силу градостроитель-
ного кодекса российской Федерации 1, Федерального закона от 10 .01 .2002 № 7-Фз 
«об охране окружающей среды» 2; однако до внесения последних изменений в зе-
мельное, экологическое и градостроительное законодательство тенденция эта не 
была столь ощутимой и получила дальнейший импульс к развитию с принятием 
вышеуказанных поправок в ст . 114 конституции рФ 3 .

примером этого является то, что предоставление и изъятие земельных участ-
ков, осуществление на них строительства, равно как и многие другие вопросы ис-
пользования и охраны земель, во многом обусловлены содержанием документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования, порядок 
разработки которых указан в градостроительном кодексе рФ и от экологических 
требований, содержащихся в Фз от 10 .01 .2002 № 7-Фз «об охране окружающей 
среды», 4 а правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 
той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зониро-
ванием территорий 5 .

1 см . градостроительный кодекс российской Федерации от 29 .12 .2004 № 190-Фз // URL: http://
pravo .gov .ru .

2 см . Федеральный закон от 10 .01 .2002 № 7-Фз «об охране окружающей среды» // URL: http://
pravo .gov .ru .

3 см .: конституция российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 .12 .1993 г . с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 .07 .2020) // URL: http://pravo .gov .ru .

4 см . к примеру: ст . 56 .3 земельного кодекса рФ от 25 .10 .2001 № 136-Фз; глава 3 градострои-
тельного кодекса рФ от 29 .12 .2004 № 190-Фз; ст . 41; 42; 43; 44; 45 Федерального закона от 10 .01 .2002 
№ 7-Фз «об охране окружающей среды» // URL: http://pravo .gov .ru .

5 см . п . 2 ст . 7 земельного кодекса рФ // URL: http://pravo .gov .ru .
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градостроительная деятельность невозможна без соблюдения требований 
охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также обязательного 
соблюдения требований сохранения объектов культурного наследия и особо охра-
няемых природных территорий 1 .

Более того, собственники земельных участков и лица, не являющиеся соб-
ственниками земельных участков, при использовании земельных участков, в част-
ности, обязаны соблюдать требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов 2 .

кроме того, в земельном кодексе рФ содержатся нормы, ставящие возникно-
вение, изменение либо прекращение земельных правоотношений в зависимость от 
наличия определенных правоотношений в сфере градостроительства и (или) охра-
ны окружающей среды .

Также необходимо отметить, что возможность предоставления земельных 
участков и оформление прав на них поставлены в зависимость от наличия опреде-
ленных обязательственных правоотношений (связанных, например, с комплекс-
ным развитием территорий), а также от иных специальных оснований, то есть от 
наличия специальных договоров либо определенной градостроительной докумен-
тации, предусмотренных градостроительным кодексом рФ, и выполнения требо-
ваний, определенных экологическим законодательством .

в этих отраслях права существует большое количество межотраслевых ин-
ститутов, нормы которых регулируют вопросы рационального использования 
и охраны земельных ресурсов . Это относится к проведению таких мероприя-
тий, как землеустройство, мелиорация и консервация, реквизиция земель, уста-
новлению правового режима земель, подвергшихся загрязнению химическими, 
радиоактивными и иными веществами и микроорганизмам; эколого-правовых 
режимов для отдельных частей населенных пунктов; особо охраняемых терри-
торий и объектов; земель сельскохозяйственного назначения; зон с особыми 
условиями использования территорий . Это также можно отнести к институту 
государственного экологического мониторинга, составной частью которого яв-
ляется государственный мониторинг земель, и к институту государственного 
экологического надзора, частью которого является государственный земель-
ный надзор .

другим направлением, призванным сказать свое слово в практической реа-
лизации экологического конституционализма, является образовательная програм-
ма «природоохранное правоведение: экология, землеустройство, градостроитель-
ство» . Эта новая уникальная магистерская программа, которая впервые реализует-
ся на юридическом факультете юФу с 2022 года .

программу отличает междисциплинарный подход к ее содержанию, что по-
служило основанием привлечения к ее реализации не только преподавателей 
юридического факультета, но и других структурных подразделений юФу, таких 
как академия архитектуры и искусств, академия биологии и биотехнологии им . 

1 см . ст . 2 градостроительного кодекса российской Федерации от 29 .12 .2004 № 190-Фз ст . 35 Фе-
дерального закона от 10 .01 .2002 № 7-Фз «об охране окружающей среды» // URL: http://pravo .gov .ru .

2 см . ст . 42 земельного кодекса рФ // URL: http://pravo .gov .ru .



спуТНик высшей школы // межвузовский научный журнал // № 4 (15) / 2023

202 The Sputnik Vysshey Shkoly (Higher School Companion) Journal // № 4 (15) / 2023

д . и . ивановского, а также известных специалистов-практиков в сфере природо-
охраны, экологии, землепользования и градостроительства .

Этот комплексный подход призван сформировать уникального специалиста, 
обладающего междисциплинарными компетенциями в сфере правового регулиро-
вания природоохраны, природопользования, обеспечения экологической безопас-
ности, землепользования и градостроительства, который может быть востребован 
как в органах публичной власти и управления, так и в бизнес-сфере .

в заключение отметим, что реализация такого рода дисциплин модуля уни-
верситетской академической мобильности и комплексных магистерских образова-
тельных программ послужит целям практической реализации идей экологического 
конституционализма в учебном процессе и может стать мейнстримом в вопросе 
совершенствования отечественного экологического образования .
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В России развернулись активные (во многом критические) дискуссии о плюсах 
и минусах двадцатилетнего эксперимента по присоединению России (с 2003 по 
2022 гг.) 1 к Болонскому процессу обучения по программам высшего образования 
на уровне бакалавриата и магистратуры, высказываются положительные 
оценки образовательной системы советского периода, который (мы считаем 
вполне справедливо) расценивается как одна из наиболее эффективных моде-
лей народного образования в мире 2. Актуальность данной темы для реалий 
отечественного образования обоснована в посланиях Президента Российской 
Федерации об основных направлениях внутренней и внешней политики Россий-
ской Федерации, а также сформулирована в президентских указах. Так, соглас-
но Указу Президента РФ «О Стратегии научно-технологического развития 
РФ», развитие в России науки и технологии — ключевой фактор в обеспечении 
устойчивого будущего нации, в определении положения России в мире; акту-
альными являются, в частности, обеспечение связей фундаментальной и при-
кладной наук в интересах социально-экономического развития России, коммер-
циализация результатов научно-исследовательской деятельности и др. 3

Ключевые слова: система высшего образования в России; единый государ-
ственный экзамен; двухуровневое обучение; Болонский процесс.
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1 специалисты считают, что никакого официального документа, который бы россия подписа-
ла в связи с включением в Болонский процесс не существует . в июне 1999 года министрами образо-
вания 29 европейских стран была подписана декларация, которая являлась всего лишь соглашением 
(неофициальным) министерств образования европейских государств между собой, направленным 
на обеспечение сопоставимости структуры, уровней, стандартов и квалификаций высшего образо-
вания // савицкая, Н . владимир Филиппов . чем обернется выход россии из Болонского процесса . — 
URL: https://www .ng .ru/education/2022–03–30/8_8404_education2 .html?ysclid=lnyxbd4ddx162360715 . 

2 двинский, к . полноценного выхода из Болонского процесса не будет // URL: https://dzen .
ru/a/YptOKSkX3V0YTlff; савицкая, Н . владимир Филиппов . чем обернется выход россии из Болон-
ского процесса // URL: https://www .ng .ru/education/2022–03–30/8_8404_education2 .html?ysclid=lnyxb
d4ddx162360715 .

3 указ президента рФ в . в . путина «о стратегии научно-технологического развития рФ» (в 
ред . 15 .03 .2021 г .) .
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в этой связи президентом рФ в . в . путиным в качестве стратегического на-
правления развития российского государства выдвинута цель: обеспечить в бу-
дущем лидерство россии в высокотехнологичном мире, инициировать реформу 
российского образования (в частности, российской концепции исследовательских 
университетов как модели функционирования вузовского учреждения в россий-
ской Федерации, как современной формы интеграции образования и науки) . в упо-
мянутом указе президента рФ «о стратегии научно-технологического развития 
российской Федерации» (от 15 .03 .2021) научно-технологическое развитие россий-
ской Федерации определяется как «трансформация науки и технологий в ключевой 
фактор развития россии и обеспечения способности страны эффективно отвечать 
на большие вызовы» 1 .

в послании президента рФ в . в . путина Федеральному собранию (от 
21 .02 .2023 г .) в целях ускорения научно-технологического развития россии выдви-
нута масштабная программа реформы российского образования, сформулированы 
ряд направлений таких реформ . ее содержание таково:

«первое — вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке 
специалистов с высшим образованием . срок обучения может составить от четырех 
до шести лет . при этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут 
быть предложены программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от кон-
кретной профессии, отрасли и запроса рынка труда .

второе — если профессия требует дополнительной подготовки, узкой спе-
циализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в 
магистратуре или ординатуре .

Третье — в отдельный уровень профессионального образования будет вы-
делена аспирантура, задача которой, как отмечают специалисты, — готовить кадры 
для научной и преподавательской деятельности» 2 .

при этом президент рФ подчеркнул, что «переход на новую систему должен 
быть плавным 3 . в . в . путин предложил: «существенно расширить проект «профес-
сионалитет» и поставил конкретную задачу: «за ближайшие пять лет подготовить 
порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышлен-
ности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, 
сельского хозяйства и опк, строительства, транспорта, атомной и других отрас-
лей, ключевых для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособ-
ности россии» .

в своем послании президент рФ, поднимая вопрос о высшей школе, сказал, 
что «здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к 
специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни . 
Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и 
опыта последних десятилетий» .

с учетом поставленных главой государства задач имеет смысл хотя бы те-

1 указ президента рФ в . в . путина «о стратегии научно-технологического развития россий-
ской Федерации» от 15 .03 .2021, № 143 .

2 послание президента рФ в . в . путина Федеральному собранию (21 .02 .2023 г .) . — URL: 
https://www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW_44017 .

3 URL: https://www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW_440178 .
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зисно сформулировать некоторые соображения в порядке сравнительного анали-
за плюсов и минусов модели высшего образования в ссср и опыта организации 
высшей школы в российской Федерации по Болонской системе, остановившись на 
трех элементах этой системы, с которыми связаны начало и завершение высшего 
образования (на сегодня в россии это: егЭ, многоуровневая система высшего об-
разования и трудоустройство, которое гарантировано в случае заключения граж-
данином договора о целевом обучении) .

1. Относительно целевого обучения в Российской Федерации: суть целевой 
подготовки состоит в том, чтобы гарантированно обеспечивать трудоустройство 
выпускников после окончания вуза в соответствии с запросами работодателей . в 
ссср практически вся организация высшего образования осуществлялась по си-
стеме целевой подготовки . в россии в связи с переходом на многоуровневую си-
стему обучения также была предусмотрена целевая подготовка, но она не является 
столь всеобъемлющей как советский аналог . достоинство целевой подготовки за-
ключается в том, что она предполагает гарантированное трудоустройство выпуск-
ника, т . е . решает вопрос, который является проблемным для Болонской системы 
подготовки и — в целом — для подготовки выпускника в условиях рыночной эко-
номики .

в ходе общественного обсуждения в россии высказываются различные аргу-
менты «за» и «против» анализируемой системы трудоустройства . Так, отмечается, 
что «целевое обучение — хоть какая-то гарантия того, что ключевые для социаль-
ной сферы и экономики отрасли всё-таки получат приток молодых специалистов . 
они придут, просто потому, что обязаны отработать за бесплатно полученное об-
разование и меры поддержки вроде стипендии и материальной помощи (если такие 
были)» 1 . можно согласиться с тем, что в конкретной ситуации это может оказаться 
действенным способом «привлечь рабочую силу туда, куда молодежь сама обычно 
не рвется, так как условия там отнюдь не заманчивые . Но в экономически депрес-
сивных регионах, где трудно самостоятельно найти работу, целевое распределение 
может быть выгодно и самим выпускникам — благодаря ему они получают пусть и 
не самое интересное по условиям, зато гарантированное рабочее место» 2 .

в советской модели целевой подготовки престижное трудоустройство вы-
пускника зависело от его успеваемости за период обучения: набравшие наиболь-
шее количество баллов выпускники имели первоочередное право выбора места 
распределения из списка мест возможного трудоустройства, ежегодно направ-
ляемого министерством образования в вуз, составленного на основе заявок по-
тенциальных работодателей на текущий год, приуроченного ко времени заверше-
ния образования в вузах . достоинством советской модели является трудоустрой-
ство, возможность предупредить территориальные диспропорции в обеспечении 
квалифицированными кадрами и разбалансированность в системе подготовки 
специалистов в вузах (связанную с существенной нехваткой либо избытком под-
готовки ряда категорий специалистов) . однако это были достоинства плановой 

1 как устроено целевое обучение? // URL: https://skillbox .ru/media/education/pochemu-tselevoe-
obuchenie-v-vuzakh-prevratilos-v-problemu .

2 URL: https://skillbox .ru/media/education/pochemu-tselevoe-obuchenie-v-vuzakh-prevratilos-v- 
problemu .
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экономики . в этой связи возникает вопрос: возможно ли в условиях регулируе-
мой рыночной экономики государственное планирование кадровой подготовки 
в вузах в такой их разновидности, как федеральные университеты? актуальным 
является более широкая практика подготовки специалистов для государствен-
ных нужд за государственный счёт, то есть государственное регулирование рынка 
квалифицированных трудовых ресурсов 1, что может быть достигнуто на основе 
расширения практики подготовка по программе высшего образования по систе-
ме целевой подготовки.

в публикациях сми представлена следующая информация: «идею рефор-
мы системы целевого обучения уже долгое время прорабатывает депутат ирина 
яровая . весной она внесла в госдуму законопроект со своими предложениями . их 
суть в том, чтобы заказчики целевого обучения размещали заявки на специалистов 
необходимого им профиля открыто на портале госуслуг, а желающие абитуриенты 
могли бы побороться за эти заявки на конкурсной основе . Это должно навести по-
рядок на первом, непрозрачном, этапе процедуры целевого поступления . кроме 
того, конкурс на этом этапе должен привести к тому, что на второй этап — кон-
курсный отбор уже в вузе — будут попадать способные абитуриенты с приличны-
ми баллами, которые действительно заинтересованы в работе по специальности . 
однако некоторые эксперты считают, что предложение яровой не решает осталь-
ных проблем системы 2» . думается, это интересное предложение .

в апреле 2023 года был принят Фз «о внесении изменений и дополнений в Фз 
«об образовании в российской Федерации», который в большом объеме посвящен 
новому законодательному регулированию целевого обучения: дано его определе-
ние, определены существенные условия договора о целевом обучении; определен 
порядок выдвижения заказчиком целевого обучения предложения о заключении 
договора о целевом обучении, др . 3

2. Актуальным является вопрос об уровнях высшего образования. в 
россии в соответствии с Федеральным законом (далее — Фз) «об образовании в 
российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г . № 273-Фз, с измен . и доп .) система 
высшего образования включает три уровня: высшее образование — бакалавриат; 
высшее образование — специалитет, магистратура; высшее образование — под-
готовка кадров высшей квалификации (п . 5 ст . 10 Фз) . в ранее действовавшем Фе-
деральном законе (Фз) «о высшем и послевузовском профессиональном образо-
вании» (от 22 августа 1996 г . № 125-Фз с измен . и доп ., утратил силу с 1 сентября 
2013 г .) также предусматривалось три уровня высшего образования: бакалавриат, 
специалитет, магистрат (п . 3 ст . 7 Фз № 125) . в Фз № 125, кроме того, закреплялось, 
что функционируют следующие четыре основных вида высших учебных заведе-
ний: федеральный университет, университет, академия, институт . Несмотря на то, 

1 Научно-техническое образование в ссср // русская народная линия . православие . само-
державие . Народность . — [сайт] . — URL: http://nac .gov .ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-
i-materialy .html .

2 савицкая, Н . в госдуму внесен образовательный «пакет яровой» . Бизнесу предлагают ак-
тивнее вкладываться в систему целевого обучения // Независимая газета . — 12 .05 .2022 .

3 Фз «о внесении изменений и дополнений в Фз "об образовании в российской Федерации"» 
от 14 апреля 2023 г . № 124-Фз .
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что этот федеральный закон уже не действует, соответствующие организационные 
формы высших учебных заведений (вузов) сохраняются, хотя их статусы и претер-
пели изменения, поэтому интересна последующая эволюция нормативного регу-
лирования, характеризующая их различия . Так, в качестве ведущих вузов в россии 
называются федеральные университеты, поскольку они: «реализуют инновацион-
ные образовательные программы высшего и послевузовского профессионального 
образования, интегрированные в мировое образовательное пространство; обе-
спечивают системную модернизацию высшего и послевузовского профессиональ-
ного образования; осуществляют подготовку, переподготовку и (или) повышение 
квалификации кадров на основе применения современных образовательных тех-
нологий для комплексного социально-экономического развития региона» . выпол-
няя фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру 
научных направлений, федеральные университеты (их в рФ всего десять) обеспе-
чивают интеграцию науки, образования и производства, в том числе путем дове-
дения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения» 
(п . 1 .1 ст . 9 Фз) .

для сравнения: особенность российских институтов в соответствии с зако-
нодательной установкой в том, что ими реализация образовательных программ 
высшего профессионального образования, а также, как правило, образователь-
ных программ послевузовского профессионального образования, осуществлялась 
в соответствии с этим же законом на основе более профильно-ориентированного 
набора учебных дисциплин — «для определенной области профессиональной де-
ятельности» . под институтами в россии подразумевались специализированные 
вузы, обеспечивающие углубленную практико-ориентированную профессиональ-
ную подготовку: медицинские институты, специализированные экономические, 
юридические и технические институты, созданные еще в советский период, реали-
зация учебных планов в них осуществлялась в более продолжительные, либо в бо-
лее сокращенные в сравнении с университетами советского периода сроки . Ныне 
все учреждения, имевшие ранее статус институтов, стали университетами, целью 
такой трансформации было получение вузами возможности осуществлять набор в 
магистратуру .

своеобразную черту под обсуждением вопроса о конструкции системы уров-
ней высшего образования на предстоящие два учебных года на сегодня подвел указ 
президента рФ от 12 мая 2023 г . «о некоторых вопросах совершенствования систе-
мы высшего образования» 1 .

3. Вопрос совместимости новой модели высшего образования в РФ с ЕГЭ .
в научных публикациях отмечается: «Начало 2000-х гг . ознаменовалось двумя 

крупными и далеко не однозначными реформами — введением единого государ-
ственного экзамена и присоединением к Болонскому процессу . в феврале 2001 года 
правительством рФ было принято постановление «об организации эксперимента 
по введению единого государственного экзамена» . Эксперимент проводился в пяти 
субъектах рФ по восьми дисциплинам и первоначально был рассчитан на три года, 
но в 2003 году его продлили ещё на год . а в 2008 году егЭ уже сдавали выпускники 

1 указ президента «о некоторых вопросах совершенствования системы высшего образова-
ния», от 12 мая 2023 г ., № 343-Фз .
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всех регионов россии . организацией егЭ занимается Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и науки совместно с региональными органами исполни-
тельной власти» 1 [15] .

по состоянию на 2023 год процедура егЭ регулируется Федеральным за-
коном «об образовании», приказом министерства просвещения россии, рособ-
рнадзора № 190/1512 от 07 .11 .2018 г . «об утверждении порядка проведения го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования» и др . высказываются разные суждения по поводу сохране-
ния, либо отмены егЭ . Так, согласно одной позиции, необходимо «сохранение и 
совершенствование единого госэкзамена… егЭ становится для жителей глубинки 
социальным лифтом… это один из инструментов, свободных от коррупции» 2 . по 
мнению критиков егЭ, «переход к классической системе выпускных экзаменов — 
самый верный . а возможной, главной альтернативой егЭ предлагают «считать си-
стему портфолио» 3 . в научной периодике отмечается, что «практика проведения 
егЭ показала необоснованность позиции его сторонников о том, что такая форма 
сдачи экзаменов способна решить проблему с коррупцией… На деле коррупция 
просто переместилась из вузов в школы и пункты приема экзаменов» 4 . по мнению 
президента всероссийского фонда образования с . комкова, уровень коррупции 
в россии при поступлении в вузы после введения егЭ вырос в 20–25 раз . «если 
в 1994– 1995 гг . уровень коррупции при поступлении в вузы составлял порядка 
$150 млн в год, то сегодня он уже доходит до $5 млрд в целом по стране . львиная 
доля всего этого идет за счет егЭ» 5 . высказывается мнение, что егЭ — это инду-
стрия, поэтому «противодействие любым попыткам отмены егЭ будет сильным» 6 . 
обсуждается также вопрос о том, является ли егЭ порождением Болонской си-
стемы? На этот счет даются противоположные ответы 7 . предлагается «получение 
аттестата в формате школьной аттестации» 8 . в 2023 году предусматривается воз-
можность распространить на некоторые образовательные организации особый 
порядок итоговой аттестации и приема на обучение в вузы и колледжи в трех об-
ластях — Белгородской, курской, Брянской, а также в новых субъектах рФ: дНр, 
лНр, херсонской и запорожской областях 9 .

1 копаев, е . Н . российская система образования на переходном этапе // молодой ученый . — 
2016 . — № 7 .6 (111 .6) . — с . 130–134 . — URL: https://moluch .ru/archive/111/27770/(дата обращения: 
11 .03 .2023) .

2 савицкая, Н . в дискуссии об отмене егЭ содержательная сторона уходит на второй план . 
чиновники и педагоги уже «притерлись» к экзамену и заменять его не собираются . — 09 .06 .2021 // 
URL: https://www .ng .ru/education/2021–06–09/8_8169_education1 .html?ysclid=lnyyvieks7143832294 .

3 Там же .
4 ермолова, е . а . екатеринбург . егЭ как фактор коррупционных оснований поступления мо-

лодежи в российский вуз/е . а . ермолова, ю . Н . зверева, г . Б . морозов // педагогическое образова-
ние в россии . — 2011 . — № 4 .

5 Там же .
6 снова отмена егЭ и добровольность выбора . регионы россии, которые не будут сдавать 

егЭ в 2023 году // URL: https://obrmos .ru/news/_9news_973 .html .
7 Там же .
8 Там же .
9 URL: https://postupi .online .
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в зарубежной практике существуют различные подходы к егЭ и практике 
его использования как единого экзамена . Так, по данным обзора на сайте онлайн-
школы умскул 1, «в сша нет единого экзамена, который даст право поступить в 
высшее учебное заведение»… чтобы поступить в вуз в германии, нужно пройти 
аттестацию по 4 предметам и получить аттестат Abitur . Экзамены есть по таким на-
правлениям, как языки и литература, социальные науки, математика и естествен-
ные науки или спорт . один из экзаменов обязательно будет в устной форме . од-
нако не все университеты принимают аттестат Abitur, престижные университеты 
проводят собственные вступительные испытания, чтобы оценить знания абиту-
риентов»; во Франции «конкурсный отбор есть только в престижных универси-
тетах: после школы нужно 2 года учиться на подготовительной программе в лицее 
и сдать вступительные экзамены» 2 и т . д . То есть сдача вступительных экзаменов в 
вуз, предусмотренная в приведенных выше примерах зарубежных стран, является 
признаком престижности высшего учебного заведения .
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to disCuss questions about the unified state exam, 
a multi-level system of higher eduCation and targeted training 

in higher eduCation programs in the russian federation

in russia, active (largely critical) discussions have unfolded about the pros and cons of the twen-
ty-year experiment on russia’s accession (from 2003 to 2022) to the bologna process of higher educa-
tion programs at the bachelor’s and master’s level, positive assessments of the educational system of 
the soviet period are expressed, which (we believe quite rightly) is regarded as one of the most effective 
models of public education in the world. the relevance of this topic for the realities of domestic educa-
tion is justified in the messages of the president of the russian federation on the main directions of 
domestic and foreign policy of the russian federation, as well as formulated in presidential decrees. 
thus, according to the decree of the president of the russian federation “on the strategy of scientific 
and technological development of the russian federation”, the development of science and technol-
ogy in russia is a key factor in ensuring the sustainable future of the nation, in determining the position 
of russia in the world; it is relevant, in particular, to ensure the links of fundamental and applied sciences 
in the interests of socio-economic development of russia, commercialization of the results of research 
activities, etc.

Key words: higher education system in russia; unified state exam; two-level education; bologna 
process.



— Modern Constitutionalism: — 
Theoretical and Practical Aspects

211▶ ISSN 2782-5647

22 сентября 2023 года на базе Сочинского филиала ВГУЮ (РПА Минюста 
России) в рамках первого (регионального) этапа Международной научно-
практической конференции «Державинские чтения», традиционно органи-
зуемой ВГУЮ (РПА Минюста России), состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Направления развития российской юридической 
науки и практики: от истории к современности», приуроченная к 280-й го-
довщине со дня рождения Г.Р. Державина. 

u u u

ДеРжавинСкие чтения – 2023 в Сочи

в рамках работы пленарного заседания и трех секций конференции состоя-
лись выступления 55 преподавателей и обучающихся из 16 вузов и их фи-
лиалов, расположенных в санкт-петербурге, саратове, уфе, Тюмени, ом-

ске, ростове-на-дону, донецке, махачкале, краснодаре, сочи, минске, в том чис-
ле представителей таких учебных заведений, как омская академия мвд россии, 
кубанский государственный университет, северо-кавказский институт (филиал) 
вгую (рпа минюста россии), саратовская государственная юридическая акаде-
мия, донецкая академия управления и государственной службы, донецкий филиал 
волгоградской академии мвд россии, саратовский государственный университет 
имени Н . г . чернышевского, международный университет «миТсо» (республи-
ка Беларусь), сочинский институт (филиал) российского университета дружбы 
народов, сочинский государственный университет, южно-российский институт 
управления — филиал раНхигс при президенте рФ, донской государственный 
технический университет, Тюменский государственный университет, санкт-
петербургский университет мвд россии, ростовский филиал российской тамо-
женной академии, сочинский филиал вгую (рпа минюста россии) . в конферен-
ции принял участие заместитель начальника управления министерства юстиции 
рФ по краснодарскому краю владимир анатольевич стройков .

в ходе работы пленарного заседания и тематических секций конференции было 
рассмотрено многогранное наследие г . р . державина — российского общественного 
и государственного деятеля, ученого, философа, поэта и гражданина . кроме того, об-
суждался широкий круг актуальных вопросов, связанных с историческими и совре-
менными аспектами развития отечественной юридической науки и практики .

лучшие доклады студентов, которые были определены в каждой из секций 
конференции, рекомендованы организаторами научного мероприятия для пред-
ставления на международной научно-практической конференции «державинские 
чтения», которая состоится в москве .

главный научный сотрудник отдела научных исследований
Сочинского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России)

доктор экономических наук, доцент А. Ю. Яковлева-Чернышева,
доцент кафедры уголовного права и процесса Сочинского филиала ВГУЮ 

(РПА Минюста России) кандидат юридических наук, доцент А. Н. Ратьков

в мире вузовской науки
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в рамках мероприятия также была проведена торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса чтецов «гавриил романович державин — поэт 
и гражданин» среди учащихся общеобразовательных школ и средних профессио-
нальных образовательных учреждений . в этом конкурсе приняли участие более 
100 обучающихся колледжей и 8–11 классов из 29 школ г . сочи .
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Рецензия на книгу  
«Беларусь у гады Вялiкай Айчыннай вайны (1941–1945): пытаннi i адказы»   

(Ермаловiч В. I., Мiнск: Беларусь, 2023. — 207 с.)
 

u u u

Сказание о поДвиге наРоДноМ

скоро исполнится 80 лет со времени судьбоносных событий в истории нашей 
страны, когда народы ссср плечом к плечу встали на защиту своего оте-
чества от немецко-фашистских захватчиков и их европейских союзников и 

одержали победу над агрессором .
Теме великой отечественной войны посвящены тысячи книг отечественных 

и зарубежных авторов . однако, мне думается, что книга, написанная белорусским 
ученым-историком и писателем виктором ивановичем ермоловичем, будет еще 
долгое время востребована широким кругом читателей, неравнодушных к истории 
своего отечества, а также и тех, кто в силу своих профессиональных интересов 
занимается изучением истории великой отечественной войны — историков и ли-
тераторов .

в основе этой книги, которая изложена простым и доступным читателю 
языком, лежат многолетние изыскания автора . каждая строка книги опирает-
ся на архивные документы или серьезные научные исследования отечественных 
и зарубежных авторов . справедливости ради, следует отметить, что за последние 
десятилетия автор этой рецензии не встречал книгу, которая была бы так богато 
иллюстрирована фотографиями и фотокопиями документов, которые являются 
убедительными историческими первоисточниками . и это очень важно, поскольку 
наглядность — лучший способ донести мысли автора до широкого круга читате-
лей . книга содержит 219 иллюстраций, многие из которых представлены в цветном 
исполнении .

даже краткое знакомство с предисловием книги показывает, что перед нами 
многоплановое сочинение о событиях великой отечественной войны на белорус-
ской земле . книга позволяет логически проследить историческую цепочку собы-
тий, которые предшествовали началу войны, являются ее подлинной причиной .  
в книге на основе реальных фактов, рассказано о трагическом начале великой оте-
чественной войны летом 1941 г ., становлении и развитии партизанского движения 
на оккупированной врагом территории республики Беларусь, о немецком оккупа-
ционном режиме, некоторых вопросах функционирования белорусской коллабо-
рации и, конечно, боевых действиях красной армии, направленных на освобожде-
ние Беларуси в 1943–1944 гг .

автор книги рассмотрел важнейшие исторические вопросы об огромных 
жертвах народа Беларуси в этой жестокой и кровопролитной войне, вместе с тем, 
показал и судьбоносные результаты великой отечественной войны, которые спо-

Рецензии, отзывы
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собствовали формированию качественно нового мировоззрения белорусов как со-
временной нации . и это не случайно! в годы великой отечественной войны 1,5 млн 
жителей Беларуси были мобилизованы и добровольно вступили в ряды красной 
армии . они стали солдатами победы . свыше 300 тыс . были награждены боевыми 
орденами и медалями, 443 из них стали героями советского союза .

Не обошел автор книги «Беларусь у гады вялiкай айчыннай вайны (1941–
1945): пытаннi i адказы» стороной и столь значимый исторический факт, что в ре-
зультате второй мировой войны Беларусь обрела политическое признание на меж-
дународной арене как государственное образование . Белорусская советская со-
циалистическая республика в 1945 г . стала не только членом, но и одним из учреди-
телей организации объединенных Наций . Это явилось фактом ее признания как 
государственного образования на международной арене .

читая книгу в . и . ермоловича о великой отечественной войне, четче и острее 
понимаешь тот факт, что белорусский народ выдержал суровый экзамен во имя 
своего исторического будущего . каждый третий гражданин Беларуси пал в этой 
войне . Только на фронтах войны и в составе партизанских отрядов погибло около 
850 тыс . белорусов и уроженцев республики . Благодаря автору книги мы узнали, 
что только на территории польши и германии погибло 250 тыс . воинов-белорусов . 
и насколько же горько наблюдать, как памятники солдатам-освободителям, в том 
числе и в соседствующей с республикой Беларусь польше, в настоящее время де-
монтируются . кроме того, еще 2,2 млн мирных жителей Бсср были уничтожены 
немецкими, литовскими, латышскими, польскими, украинскими и другими евро-
пейскими нацистами, которые практически реализовывали политику правитель-
ства германии — политику третьего рейха .

Белорусский народ в этой самой кровопролитной в истории человечества 
войне не только защитил свое право на существование, но и возродил из руин и 
пепла свою землю — города и села, создал современную промышленность, что ста-
ло основой для успешного строительства Беларуси как самостоятельного государ-
ства на международной арене .

Нельзя не согласиться с мнением автора книги, что подвиг многих наших со-
отечественников в годы великой отечественной войны вызывает у современников 
гордость и восхищение . Например, история героя советского союза, уроженец де-
ревни подгорье Быховского района могилевской области Феодосия артемьевича 
смолячкова, который до войны был представителем самой мирной профессии — 
трудился строителем в г . ленинграде . 5 июля 1941 г . он добровольцем вступил в 5-ю 
дивизию народного ополчения г . ленинграда . он был разведчиком, а затем стал снай-
пером . сделал 126 выстрелов, уничтожив 125 немецких солдат и офицеров . кроме 
того, он лично подготовил 10 снайперов, которые уничтожили почти два батальона 
вражеских солдат . Наш герой-соотечественник погиб в бою 15 января 1942 г .

Надо отметить, что воины-белорусы вписали не одну героическую страницу 
в историю советского снайперского дела в годы великой отечественной войны . 
Так, уроженец деревни хотлено чашнитского района витебской области, лейте-
нант леонид владимирович Буткевич отличился в боях за кавказ, кубань и крым . 
он лично уничтожил 327 немецких солдат и офицеров . при этом подготовил 
125 снайперов .
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из числа белорусов и уроженцев республики в годы великой отечествен-
ной войны выросло много славных военноначальников: начальник генераль-
ного штаба вооруженных сил ссср, генерал армии, кавалер ордена «победа» 
алексей иннокентьевич антонов; маршалы советского союза василий дани-
лович соколовский и иван игнатьевич якубовский; маршал авиации степан 
акимович красовский; генералы армии иосиф ираклиевич гусаковский, васи-
лий Филиппович маргелов, иван егорович шавров — всего 217 генералов и 
адмиралов . Только в составе военно-воздушных сил ссср в годы великой от-
ечественной войны насчитывалось 5305, а в бронетанковых войсках — свыше 
2500 офицеров, белорусов по своему происхождению . одним из них был герой 
советского союза — уроженец деревни мошканы сенненского района витеб-
ской области александр константинович горовец . перед войной он окончил 
витебский аэроклуб, который сейчас носит его имя, а в 1935 г . — ульяновскую 
летную школу . заместитель командира эскадрильи истребительного авиаполка, 
старший лейтенант а . к . горовец 6 июля 1943 г ., во время курской битвы, всту-
пил в бой с группой из 20 вражеских бомбардировщиков и самолетов истреби-
телей из состава их прикрытия . в этом бою он сбил 9 вражеских самолетов, но 
сам героически погиб .

а . к . горовец — единственный в мире летчик, которому удалось в одном воз-
душном бою сбить столько машин противника . всего на боевом счету летчика — 
20 сбитых вражеских самолетов-стервятников .

На чижовском кладбище в г . минске похоронен подполковник зиновий гри-
горьевич колобанов . 19 августа 1941 г . танк кв-1, которым командовал командир 
роты 1-й советской танковой дивизии старший лейтенант колобанов, на окраине 
г . красногвардейск (ныне — гатчина) ленинградской области, единолично уни-
чтожил 22 танка из состава 1-й немецкой танковой дивизии . рота, которой коман-
довал з . г . колобанов, насчитывала пять танков кв . в том бою танкисты вверенной 
ему роты уничтожили 43 немецких танка . за этот бой старший лейтенант калаба-
нов был награжден орденом красного знамени, а наводчик орудия танка — также 
белорус, родом из деревни Барсуки дубровенского района витебской области — 
старший сержант андрей михайлович усов — орденом ленина . еще в 1940 г . за 
участие в прорыве линии маннергейма з . г . калабанову было присвоено звание 
героя советского союза, однако звезду героя ему получить так и не пришлось . 
в ночь с 12 на 13 марта 1940 г . было подписано мирное соглашение между ссср 
и Финляндией . узнав об этом, советские и финские солдаты побежали навстречу 
друг другу и начали «брататься» . за это их командиров наказали . среди них был и 
капитан калабанов . поэтому становится понятным тот факт, что, когда командир 
1-й танковой дивизии в . и . Баранов доложил командующему фронтом о подвиге 
калабанова и начал ходатайствовать о присвоении ему звания героя советского 
союза, то политработник высокого ранга, присутствовавший при этом, ответил 
Баранову: «Ты что? он только из тюрьмы вышел . дискредитировал нашу армию 
на финском фронте!» .

после войны зиновий григорьевич служил в Белорусском военном округе, 
откуда и уволился в запас по состоянию здоровья . в 1995 г . сердце героя перестало 
биться .
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важным положением книги является тот факт, что автор объективно пока-
зал участие в защите белорусской земли с первых часов вражеского нашествия 
представителей всех братских народов советского союза . достаточно отметить, 
что в Брестской крепости в 1941 г . сражались представители 30 народов совет-
ского союза . плечом к плечу с белорусами советскую землю защищали русские, 
украинцы, казахи, азербайджанцы, армяне, грузины, евреи, таджики, туркмены, 
узбеки, чеченцы и др . Живым примером этого подвига является судьба героя со-
ветского союза, начальника 9-й заставы 17-го Брестского краснознаменного по-
гранотряда, лейтенанта андрея митрофановича кижеватова и его семьи . семья 
кижеватовых родом из села селикса (ныне — кижеватово) пензенского района 
пензенской области .

а . м . кижеватов вместе с лейтенантами а . а . потаповым и а . а . саниным ру-
ководил обороной Брестской крепости у Тереспольских ворот . 29 июня 1941 г . он 
погиб в бою, прикрывая своих товарищей, которые пошли на прорыв из блокиро-
ванной немцами крепости .

в 1942 г . в деревне лешница малоритского района Брестской области фаши-
сты расстреляли всю семью а . м . кижеватова — мать, жену и троих детей . Беларусь 
чтит подвиг героя . в честь а . м . кижеватова названы улицы во многих городах на-
шей страны: Бресте, каменце, кобрине и минске .

при этом следует отметить, что до настоящего времени далеко не все герои, 
защищавшие нашу землю буквально до последней капли своей крови, получили 
заслуженное всенародное признание и благодарность и особенно те, кто героиче-
ски сражался с врагом в 1941 году . с глубоким удовлетворением хочу отметить, 
что и в этом вопросе автор книги сделал немало . он, пожалуй, первым предал ши-
рокой гласности подвиг уроженца русского города орла Николая владимировича 
сиротинина, совершенный им во время могилевской битвы в июле 1941 г . Тогда 
старший сержант 55-го стрелкового полка Н . в . сиротинин, один со своим артил-
лерийским орудием у деревни сокольничи, которая находится в 5 км от г . кричев, 
на шоссе чериков-кричев, вел бой с 59 вражескими танками из состава 4-й немец-
кой танковой дивизии . Неравный бой длился 3 часа . герой-артиллерист произвел 
57 орудийных выстрелов . при этом уничтожил 11 немецких танков, 6 бронетран-
спортеров и несколько десятков солдат противника . Н . в . сиротинин погиб в этом 
бою . Немцы нашли его убитым, но крепко державшимся за искореженное орудие . 
они были шокированы увиденным . враги похоронили его рядом со своими погиб-
шими солдатами . при этом они отдали герою военные почести из трех винтовоч-
ных залпов, а немецкий полковник произнес краткую речь о храбрости русского 
солдата . герою было всего 19 лет .

в ходе освобождения Беларуси от немецких оккупантов в 1943–1944 гг . отли-
чилась 402 тыс . воинов красной армии . все они были награждены боевыми орде-
нами и медалями, более 1500 солдат, офицеров и генералов за освобождение Бела-
руси были удостоены звания героя советского союза . они были представителями 
всех народов ссср . многие из них отдали свои жизни за свободу и независимость 
Беларуси . и очень важно, что в книге отражен великий подвиг многих из них .

в их числе был и михаил артемович Бухтуев — уроженец поселка кара-хаш 
Тоджинского района Тувинской асср . механик-водитель танка Т-34, сержант 
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м . а . Бухтуев и командир танка, лейтенант д . е . комаров из состава 15-й гвардей-
ской танковой бригады 1-го гвардейского танкового корпуса в бою за станцию чер-
ные Броды октябрьского района гомельской области 25 июня 1944 г . направили 
свой горящий танк на немецкий бронепоезд, который своим огнем остановил на-
ступление советских войск на бобруйском направлении . Танкисты на большой ско-
рости буквально протаранили фашистский бронепоезд и вывели его из строя, чем 
обеспечили успешное выполнение боевой задачи по овладению железнодорожной 
станции . члены экипажа посмертно были представлены к званию героев советско-
го союза .

сын удмуртского народа, уроженец деревни малая кивара воткинского 
района михаил григорьевич селезнев повторил подвиг александра матросова на 
белорусской земле . 30 июня 1944 г . м . г . селезнев закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота у деревни сычково Бобруйского района могилевской области .

помнит автор книги, а, значит, будут помнить ее читатели — наши соотече-
ственники и подвиг сына узбекского народа, родом из кишлака мирзабат ленин-
ского района андижанской области, гуляма якубова . 24 июня 1944 г . командир 
роты автоматчиков, капитан г . якубов и вверенная ему рота оказались отрезан-
ными от основных сил советских войск у деревни лудчицы Быховского района . 
Более 20 часов советские воины, возглавляемые капитаном якубовым, вели нерав-
ный бой в окружении . Бойцы отбили 40 вражеских атак . когда подошла помощь, 
и немцы обратились в бегство, то на поле боя осталось лежать свыше 400 убитых 
солдат и офицеров противника . Это был последний бой командира . в этом бою он 
героически погиб .

сегодня в честь г . якубова названы улицы в минске и Быхове .
достаточно детально и объективно рассмотрен в книге вопрос становления и 

развития партизанского движения в Беларуси . показаны как победы, так и неуда-
чи партизан . и это не случайно . Беларусь еще со времени великой отечественной 
войны прославилась как республика-партизанка . в книге мы находим сведения о 
наиболее крупных и успешных операциях партизан против оккупантов . содержат-
ся сведения о многих партизанских командирах, выдающихся партизанах и под-
польщиках .

перечитывая страницы книги в . и . ермоловича «Беларусь у гады вялiкай ай-
чыннай вайны (1941–1945)», не только с теплотой вспоминаешь курс отечествен-
ной истории школьной и университетской поры, но и начинаешь анализировать 
многие цифры и факты, которые стоят многих томов досужих рассуждений . с 
конца 1942 г . командование вермахта в тылу немецких войск для борьбы с парти-
занами вынуждено было держать 10% от общего числа своих войск на советско-
германском фронте, т . е . 500–550 тыс . солдат и офицеров .

в средствах массовой информации и трудах ряда отечественных историков 
много говорится в последнее время о втором фронте союзников и большой их по-
мощи . да, действительно, это исторический факт! однако, читая книгу в . и . ермо-
ловича, думающий читатель обратит внимание на следующие факты . партизаны 
Беларуси к концу 1942 г . насчитывали в своих рядах около 50 тыс . человек (по сво-
ей численности — это общевойсковая советская армия — прим . автора) . за 1942 г . 
партизаны Беларуси уничтожили 100 немецких танков, 181 самолет, пустили под 
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откос 1180 военных эшелонов . в результате их действий было выведено из строя 
свыше 100 тыс . солдат и офицеров противника, из которых 15 тыс . были убиты .

для сравнения в октябре-ноябре 1942 г . в северной африке 8-я английская 
армия, которая насчитывала 10 дивизий и 4 отдельных бригады с численностью в 
230 тыс . человек, 440 танков, 2311 орудий и 1500 самолетов, провела знаменитую 
Эль-аламейенскую операцию, в ходе которой немецкие и итальянские войска под 
командованием фельдмаршала роммеля потерпели поражение . итало-германская 
группировка в своем составе насчитывала 4 немецкие дивизии и 1 бригаду, 8 ита-
льянских дивизий, или 80 тыс . человек, 540 танков, 1219 орудий и 350 самолетов .

победа под Эль-аламейном была первым значительным успехом британской 
армии не только в африке, но и вообще во второй мировой войне . многие запад-
ные историки, политики и военные ее даже по своему значению, при полном серье-
зе, сравнивают со сталинградской битвой, где германия и ее союзники потеряли 
1,5 млн солдат и офицеров . и при этом объявляют, что данная операция является 
началом действия второго фронта . однако давайте посмотрим на статистику по-
терь германского военно-политического блока под Эль-аламейном в 1942 г . потери 
фашистской коалиции составили 55 тыс . убитыми, раненными и пленными, в том 
числе около 10 тыс . человек убитыми, 320 танков и 1 тыс . артиллерийских орудий . 
при внимательном сравнении получается, что уже в 1942 г . эффективность дей-
ствий партизан Беларуси, которые в 4,5 раза по численности уступали английской 
армии в северной африке, была почти сопоставима с действиями наших западных 
союзников по антигитлеровской коалиции . всего в рядах партизан Беларуси в годы 
великой отечественной войны состояло свыше 374 тыс . человек, которые были 
объединены в 1255 отрядов, большинство из которых входили в состав 213 бригад . 
для сравнения такие масштабы партизанской войны в европе против немецко-
фашистских захватчиков мы можем наблюдать только на территории югославии, 
где партизанское движение в 1941–1944 гг . насчитывало 350 тыс . бойцов . справед-
ливости ради отметим, что партизаны югославии очень сильно помогли советским 
вооруженным силам во время битвы за москву зимой 1941 г . активные действия 
партизан югославии заставили немцев и их итальянских союзников держать там 
свою армейскую группировку, которая насчитывала свыше 460 тыс . солдат и офи-
церов (стругар, в . Jугославија у књигама историографским/в . стругар . — подгори-
ца: црногорска академија наука и умјетности, 2007 . — с . 285 .), т . е . 30 боеспособных 
дивизий . Безусловно они были необходимы гитлеру под москвой .

кстати, автор книги «Беларусь у гады вялiкай айчыннай вайны (1941–1945): 
пытаннi i адказы» сделал достоянием читателей весьма любопытный историче-
ский факт: представителем советского военного командования при штабе маршала 
Б . Тито, который координировал совместные боевые действия советских и югос-
лавских войск, был белорус, уроженец деревни роматово малоритского района 
Брестской области, полковник платон васильевич саевич . за успешные действия 
по координации советских и югославских войск в борьбе с общим врагом п . в . сае-
вич был награжден югославским орденом «партизанская звезда» . в 1947–1951 гг . 
платон васильевич саевич был министром образования Бсср . Этот факт, несо-
мненно, будет в дальнейшем способствовать укреплению дружественных связей 
республики Беларусь с народами бывшей югославии .
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вот и получается, что партизаны советского союза и югославии задолго 
до открытия союзниками ссср по антигитлеровской коалиции второго фронта 
в европе своими действиями сковывали миллионную группировку немецких во-
йск, т . е . силы, равнозначные тем, которые держали немцы в 1944 г . на западном 
фронте против союзных войск великобритании и сша на территории Франции, 
Бельгии и голландии . об этом и многом другом, что связано с событиями великой 
отечественной войны, читатели смогут узнать из книги белорусского историка и 
писателя в . и . ермоловича «Беларусь у гады вялiкай айчыннай вайны (1941–1945): 
пытаннi i адказы» .
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