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В качестве другой современной тенденции конституционного правосудия 
следует отметить поиск, в том числе средствами конституционной 
юстиции, механизма взаимодействия национального, наднационального 
и международного права. 

Данной проблематике в последние годы посвящены не только статьи 
ведущих российских и европейских конституционалистов, но и конгрессы 
Конференции европейских конституционных судов, в частности, XVI 
Конгресс «Сотрудничество между конституционными судами в Европе 
– рамочные условия и перспективы в настоящее время» (Австрия,  
2014 г.), одной из основных тем которого было «Конституционные 
суды между конституционным правом и европейским правом»,  
и XVIII Конгресс на тему «Права человека и основные свободы: 
соотношение международных, наднациональных и национальных 
каталогов в XXI веке» (Чехия, 2020). 

Объясняется это интернационализацией национального права, ростом 
глобального правового регулирования, становлением транснациональных 
отраслей права, стремительным развитием наднационального права, 
что видоизменяет правовые системы государств как на европейском 
континенте, так и на постсоветском пространстве. Развитие 
интеграционного права Евразийского экономического союза требует от 
государств-членов согласованных подходов в интеграционных процессах, 
а также в конституционно-правовом развитии в целом. Активное участие 
наших государств, Беларуси и Казахстана, в интеграционных процессах 
на постсоветском пространстве ставит новые задачи перед органами 
конституционного контроля.

Роль конституционных судов и органов равной юрисдикции в этом 
процессе направлена на выработку ясного порядка и условий исполнения 
принятых государством международно-правовых обязательств в рамках 
внутригосударственного правового пространства.

В современном мире несмотря на то, что концепция государственного 
суверенитета остается краеугольным камнем функционирования любого 
государства, сфера правового регулирования, включающая нормы 
международного права, акты межгосударственных интеграционных 
образований, постоянно расширяется. 
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Зачастую продвижение национальных интересов, в том числе в 
экономически выгодных целях, возможно лишь совместными усилиями 
государств. Мы видим, как регионализация позволяет государствам 
усиливать свое внешнеполитическое влияние и реализовывать 
экономические интересы. В то же время следует принимать во 
внимание идущий процесс противостояния со стороны суверенных 
государств системе мирового глобального управления информационно-
коммуникационным пространством, то есть отстаивание цифрового 
суверенитета. В этих условиях укрепление основ суверенного государства 
невозможно без обеспечения его конституционной безопасности. 

Заключение
Конституционная цель формирования современного правового 

государства определяет вектор функционирования всего государственного 
механизма, стратегию развития общества. Это в полной мере относится 
как к Беларуси, так и к Казахстану, что является залогом процветания и 
мира в наших странах.

В Республике Казахстан, как и в Республике Беларусь продолжается 
курс на эволюционное конституционное строительство, формирование 
демократического социального правового государства.

В этом процессе Конституционный Совет Республики Казахстан и 
Конституционный Суд Республики Беларусь будут продолжать защищать 
фундаментальные конституционные ценности в целях утверждения 
современного конституционализма.
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1. Введение 

В нашем кратком выступлении мы представим новую 
интерпретацию суверенитета, который является ответом 
на вызовы глобализации. Мы также демонстрируем как 
Конституционный Суд Венгрии (далее- КСВ) применил эту новую 

концепцию, которая выражает демократические основы правопорядка 
таким способом, что они не исключают плюрализм и конституционализм. 

То, что мы несомненно испытываем в наши дни, так это значимость 
суверенитета, которая меняется в контексте глобализации. Несмотря 
на это, идеал суверенитета не утратил своей актуальности и не устарел, 
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поскольку он символизирует право сообщества на политическое 
самоопределение, а также способность передать часть своей регулятивной 
компетенции наднациональному правовому порядку.

В первом разделе мы описываем критику концепции суверенитета: 
известную интерпретацию суверенитета Ханной Арендт.

Во второй части мы вводим новое толкование суверенитета, которое 
строится на легитимности демократического правового порядка.

Наконец, мы покажем, как Конституционный суд Венгрии разработал 
эту новую концепцию в своей практике, и более подробно рассмотрим 
три важные ситуации. 

 
2. Критика суверенитета
Большинство ученых, вероятно, согласятся с утверждением, что 

концепция суверенитета все еще является интригующим вопросом, 
который постоянно обсуждается и считается многими устаревшим 
идеалом.

В своей работе «Что такое свобода?» Ханна Арендт делает очень точный 
и отличный вывод, указывая, что знаменитый суверенитет политических 
органов был всегда иллюзией, которая более того, может поддерживаться 
лишь инструментами насилия. В условиях жизни людей свобода и 
суверенитет не могут существовать одновременно. Если люди хотят быть 
свободными, суверенитет – это то, от чего они должны отказаться277.

Для Арендт и многих ученых, и абсолютизм, и его переход в тиранию 
коренятся в концепции абсолютного и безграничного суверенитета. 
Позвольте объяснить в нескольких словах причины данного подхода.

Арендт спорила, что суверенитет представлял так называемую общую 
цель, неясное и мистифицированное понятие, которое для большинства 
могло служить рычагом для манипулирования и злоупотребления властью. 
По этой причине оправдание любого действия со ссылкой на суверенитет 
может служить поводом для неконтролируемой политической власти, т.е. 
для тирании и диктаторства.

Большая часть сегодняшней интеллектуальной антипатии к концепции 
суверенитета опирается на концепцию Арендт из-за ее потенциальной 
непримиримостью со свободой. 

277 Ханна Арендт: между прошлым и будущим, Нью-Йорк: Пингвин 2006, 163.
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3. Альтернативная концепция суверенитета
Допустимо, что данная критика имеет свои преимущества, но мы 

определенно считаем, что это она упрощена. Вопрос состоит в том, можем 
ли мы найти новый ответ и посмотреть на проблему с другого угла.

Мы считаем, что понятие суверенитета должно рассматриваться в 
исторической перспективе, с тем, чтобы мы могли понять происхождение 
этого понятия.

Идеал суверенитета создавался как концепция, которая способствовала 
политической нейтрализации кровавых религиозных конфликтов между 
католиками и протестантами. Когда граждане были разделены сектантским 
насилием, не было больше никакого консенсуса относительно значения 
основных принципов справедливости. Было очевидно, что любая ссылка 
на божественную силу теряла свою привлекательность и превосходство.

Новая основа человеческой власти стала определяться Боденом как 
«единство руководства278» вместо Божественной воли.

Возникает следующий вопрос: означает ли это, что суверен обладает 
неограниченной, неконтролируемой властью? Ответ: однозначно нет!

Наше понимание функции суверенитета основывается на концепции, 
которая не допускает осуществления необузданной и репрессивной 
политической власти.

В рамках новой концептуальной основы суверенитет позволит людям 
достичь свободы путем осуществления демократического контроля через 
мирную и демократическую правовую систему.

Конституционный Суд Венгрии принял эту концепцию суверенитета, 
которая превалирует в его практике и юрисдикции.

4. Понятие суверенитета в юрисдикции Конституционного Суда 
Венгрии

Наша позиция по суверенитету была впервые сформулирована в 
решении No.22/2016., в котором КСВ дал абстрактное толкование статьи 
Основного Закона, касающегося членства Венгрии в Европейском Союзе.

КСВ заявил, что «уважение и охрана суверенитета и конституционной 
идентичности Венгрии является долгом каждого и главный орган, 
призванный защищать их — это Конституционный Суд».

278 См. Жан-Француа Куртин: Nature et empire de la loi. Études suaréziennes, Vrin, 1999, 33-34.
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Ниже мы уточняем основные доводы Конституционного Суда, 
направленные на разъяснение смысла этого принципа.

КСВ трактовал суверенитет как «народный суверенитет» или суверенитет 
народа, что означает порядок принятия правовых норм, применяемых ко 
всем, посредством демократических процессов. КСВ также намеревался 
приостановить так называемую «сталкинговую интеграцию» и тем самым 
предотвратить экспроприацию некоторыми органами ЕС определенных 
полномочий. КСВ подчеркнул, что вступление в ЕС не означает отказа 
от суверенитета, а лишь совместное осуществление определенных 
полномочий.

«Принцип сохраненного суверенитета» означает, что, когда речь идет 
о совместном осуществлении дополнительных полномочий - помимо 
тех, которые уже закреплены в договорах, - необходимо исходить из 
презумпции сохранения суверенитета Венгрии. Суверенитет сам по 
себе должен рассматриваться как источник компетенции, а не как сама 
компетенция. Как таковой он не может быть передан.

Следовательно, Венгерские граждане должны иметь возможность 
контролировать любую политическую власть, национальную или 
наднациональную, другими словами, граждане не должны быть лишены 
такой возможности.

5. Понятие суверенитета в Соглашении о Едином Патентном Суде 
(No. 9/2018)

КСВ рассматривал проблемы вступления Венгрии в Единый патентный 
суд (далее - ЕПС). Основной вопрос состоял в том, не нарушает ли 
вступление в ЕПС суверенитет Венгрии и существуют ли правильные 
конституционно-правовые рамки для вступления. КСВ предстояло в 
первую очередь определить, является ли Соглашение о ЕПС субъектом 
международного права или права Европейского Союза. 

КСВ пришел к выводу, что передача суверенитета в соответствии с 
пунктом 2 статьи Е) Основного Закона отделена от международного права 
и требует отдельного рассмотрения в силу особого характера Союзного 
права.

КСВ также утверждал, что в данном случае презумпция сохранения 
суверенитета требует ограничительного толкования: до тех пор, пока 
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международное соглашение не стало частью acquis communautaire, 
необходимо рассмотреть вопрос о том, обеспечивают ли статья Q) (статья 
о международных договорах) или статья E) (ЕС-статья) Основного Закона 
конституционно-правовую основу для данного соглашения.

Кроме того, КСВ указал, что понятие суверенитета может толковаться 
в контексте внутренних отношений (высшая власть в государстве) и 
внешних, международных отношений (суверенное равенство с другими 
государствами).

КСВ пришел к выводу, что международный договор относится к 
внешней стороне суверенитета, но предмет регулирования относится к 
внутренней стороне суверенитета.

Внутренняя сторона суверенитета означает, что государство будет 
развивать свою конституционную архитектуру и свою правовую систему 
без какого-либо вмешательства со стороны высшей власти любого 
другого государства. По мнению КСВ, ратификация Соглашения о ЕПС 
не может состояться, если в Основной закон не будут внесены поправки, 
обеспечивающие правовую основу для ратификации. 

6. Понятие суверенитета в деле о беженцах (No. 1416/2018)
В третьем случае КСВ разъяснял новые положения Основного Закона, 

который устанавливает, что беженцы, прибывшие из третьих безопасных 
стран, не наделяются статусом беженцев. Согласно Европейской комиссии 
это положение не соответствует законодательству ЕС и международным 
обязательствам Венгрии. КСВ старался сохранить целостность Основного 
Закона и в то же время разъяснил, что рассматриваемое положение 
соответствует законодательству ЕС и международным договорам. КСВ 
придерживался позиции, что совместное осуществление полномочий 
допускается Основным Законом через конституционное самоограничение 
венгерского суверенитета, но, с другой стороны, должны также 
соблюдаться ограничения, установленные Основным Законом.

Соответствующая статья Основного Закона о беженцах, прибывающих 
через «безопасные» третьи страны, должна толковаться с внутренней 
стороны суверенитета.

Право на убежище вытекает из международных договоров, в которых 
подписавшие их стороны, вводя внешние ограничения на их собственный 
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суверенитет, обязались оказывать помощь беженцам. Это также означает, 
что в силу своего внутреннего суверенитета венгерское государство 
обязано устанавливать процессуальные и материально-правовые 
нормы для работы в данном направлении и рассмотрения ходатайств о 
предоставлении убежища в рамках международных договоров.

7. Заключение
Наконец, позвольте нам подвести итоги. 
Мы пришли к следующим выводам на основе понятия суверенитета и 

юрисдикции КСВ:
Мы можем считать граждан основным источником власти, это означает, 

что суверенитет принадлежит гражданам и охрана суверенитета Венгрии 
— это долг каждого.

Мы также пришли к согласию о сохранении презумпции суверенитета 
Венгрии от актов ultra vires ЕС (принцип сохранения суверенитета), а 
главным органом защиты суверенитета является Конституционный Суд.

Мы увидели, что концепция суверенитета может толковаться в 
контексте внутренних отношений (высшая власть в государстве) и 
внешних, международных отношений (суверенное равенство между 
государствами).

И наконец, понятие суверенитета символизирует право сообщества 
на политическое самоопределение, а также способность передать часть 
своей регулятивной компетенции наднациональному правопорядку.
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КОНТРОЛЯ НА ТОЛКОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОНСТИТУЦИИ - С УЧЕТОМ ОПЫТА 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
КОРЕЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИДЦАТЬ ОДИН ГОД

Намсеок Ю
Председатель 
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магистр права Национального 
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Конституция и институт конституционного контроля

Конституция, известная как «высший закон страны», это 
набор фундаментальных принципов, которые составляют 
правовую основу и управляют основными отношениями между 
государством и его народом. Ключевые вопросы имплицитно 

выражены в конституции, так как все основы государственной организации 
и управления, равно как и основные ценности, к которым стремится 
общество, должны быть прописаны. По природе абстрактности и открытости 
можно иметь конституционные положения, смысл и толкование которых 
не остаются неизменными. Для того, чтобы применять конституционные 
положения в государственных и общественных делах, необходимо 
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осуществлять конституционное толкование и тем самым извлекать их 
специфическое значение и содержание. В дальнейшем, для того чтобы 
установить в конституции нормативную силу над законодательной, 
исполнительной, судебной и другими государственными делами, 
конституционное судопроизводство необходимо как судебная мера для 
установления верховенства конституции. Конституционные судебные 
институты осуществляют окончательное толкование Конституции, 
обеспечивают нормативную силу Конституции и способствуют реализации 
конституционных ценностей посредством конституционного контроля. 
Такая закономерность прослеживается на протяжении всей истории 
деятельности конституционных судебных органов в Республике Корея 
с момента принятия основополагающей Конституции в 1948 году, в 
частности, деятельности нынешнего судебного органа-Конституционного 
суда Кореи.

В Корее система конституционного контроля долгое время оставалась 
незначительной, несмотря на то, что судебные органы, такие как 
Конституционный Совет или Верховный Суд, были наделены правом 
пересматривать конституционность статутов с момента принятия 
Конституции в 1948 году. ‘Конституционное верховенство « было не 
более чем декоративным и декларативным замечанием, а полномочия 
по пересмотру конституционности статутов осуществлялись крайне 
ограниченно. На этом фоне не будет преувеличением сказать, что 
Конституционный пересмотр существовал только номинально.

Однако пересмотренная Конституция в результате июньского 
демократического движения 1987 года внесла коррективы в прежний 
авторитарный режим и ответила на стремление народа к демократии. 
Она способствовала созданию Конституционного Суда и могла 
функционировать как основа обеспечения основных прав людей и 
реализовать верховенство права. Впоследствии, Конституционный Суд 
Кореи был основан в сентябре 1988 и годом позже в январе 1989 года 
было оглашено первое решение о неконституционности279. 

С самого начала Конституционный Суд активно функционировал как 
конституционный судебный орган. Он рассмотрел примерно 38000 

279 Конституционный Суд Кореи, 88Hun-Ka7, 25 января 1989 года. В этом постановлении Кон-
ституционный Суд постановил, что положение, запрещающее временное исполнение в случае 
предъявления государству иска о праве собственности, противоречит принципу равенства,  
поскольку оно предоставляет государству высший правовой статус без разумных оснований.
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дел и признал 1700 из них неконституционными за последние 31 год. 
Так, Конституционный Суд рассмотрел много дел о конституционности 
законодательных актов, конституционных жалоб, споры о полномочиях 
государственных органов, импичмент, роспуск политической партии 
в целях преодоления разрыва между конституционными нормами 
и «конституционной реальностью». Суд подтверждал и постоянно 
подчеркивал дух и ценность того, что Конституция утверждает обязанность 
государства защищать основные права и свободы людей. 

Конституционный Суд Кореи постепенно завоевывал доверие народа, 
призывая к еще большим усилиям для укрепления верховенства права и 
основных прав. Сейчас, к Конституции относятся ни как к декоративной 
книге, а как к живой норме в повседневной жизни людей. Он также 
рассматривается как стандарт каждого действия государства, как принцип 
верховенства права, который предписывает государственным органам 
руководствоваться Конституцией и законами, постоянно применяется на 
практике посредством конституционного контроля.

Толкование Конституции Конституционным Судом Кореи 
С самого начала Конституционный Суд Кореи утверждал, что «толкование 

Конституции-это попытка должным образом ответить на исторические и 
социальные требования, предъявляемые к конституционным идеалам и 
ценностям, и предложить направление к достижению конституционных 
идей».280 С тех пор Конституционный Суд серьезно занимается активным 
толкованием конституционных положений.

Во-первых, Конституционный Cуд находит и утверждает конкретное 
содержание каждой отдельной конституционной нормы, признанной за ее 
абстрактность и открытость, посредством конституционного толкования.

Основные положения Конституции Кореи, касающиеся прав человека,
изложены в весьма сжатой и общей форме. Например, статья 10 

Конституции гласит: «Все граждане должны быть уверены в своем 
человеческом достоинстве и ценности и иметь право стремиться к счастью», 
а пункт 1 статьи 37 гласит: «Не следует пренебрегать свободами и правами 
граждан на том основании, что они не перечислены в Конституции». 
Конституционный Суд активно толкует такие конституционные положения, 

280 Конституционны Суд Кореи, 95Hun-Ba1, Нояб. 28, 1996
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чтобы выделить ряд важных основных прав, которые прямо не прописаны 
в Конституции.

Например, в деле о проверке о конституционности высшей меры 
наказания в ноябре 1996 года, Конституционный Суд признал 
право на жизнь в качестве одного из гарантированных конституцией 
фундаментальных прав.281 Суд постановил, что «право на жизнь, хотя 
оно и не предусмотрено Конституцией, является естественным правом, 
присущим всем людям». Это право вытекает из человеческого инстинкта 
выживания и имеет свою неотъемлемую цель существования. 

Далее, в случае проверки конституционности положения, которое 
налагает уголовное наказание за супружескую неверность в сентябре 
1990 года, Конституционный Суд отметил, что статья 10 Конституции 
гарантирует основы и неотъемлемые ценности человеческого существа 
в форме выражения личности и права стремиться к счастью. Эти права 
предполагают право индивидуума на самоопределение, которое включает 
и право на интимное самоопределение, а именно, право решать с кем 
вступать в интимные взаимоотношения.282 В решениях Конституционного 
Суда по положениям, предусматривающим уголовную ответственность 
за аборт в апреле 2019 года, суд еще раз обратил внимание на право 
личности на самоопределение в контексте рассмотрения прав беременных 
женщин на самоопределение.283 

Конституционный Суд определил, что право на информационное 
самоопределение-право субъекта информации решать, когда, кому или 
кем и в каком объеме будет раскрыта или использована его личная 
информация – гарантируется правом личности, вытекающим из контекста 
статьи 10, и правом на неприкосновенность частной жизни в статье 
17 Конституции.284 При этом суд преследовал цель рассмотрения дел 
о нарушении прав человека, вызванных развитием информационно-
коммуникационных технологий, то есть неосторожным сбором и 
злоупотреблением личной информацией. В соответствии с решением 
суда в 2011 году Национальное Собрание приняло закон «О защите 
персональных данных». 

281 Конституционны Суд Кореи, 89Hun-Ma82, Sep. 10, 1990. Данное положение «против 
прелюбодеяния» было признано неконституционным в ноябре 2015, после рассмотрения и 
признания соответствующим конституции в ряде предыдущих постановлений. 
282 Конституционный Суд Кореи, 2017Hun-Ba127, Апр. 11, 2019. 
283 Конституционный Суд Кореи, 92Hun-Ka8, Дек. 24, 1992; 2007Hun-Ma451, июнь 25, 2009.
284 Конституционный Суд Кореи, 94Hun-Ma60, Нояб.27, 1997



178 КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ: КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ, ЧЕЛОВЕК, МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ

Примечательно, что конституционная норма приобретает конкретное 
и более глубокое значение благодаря конституционному контролю, 
посредством которого политические, экономические и социальные 
вопросы решаются в соответствии с духом и ценностью Конституции.

Во-вторых, Конституционный Суд осуществляет толкование 
конституционных принципов, написанных по частям, или конституционных 
положений, содержащих многоуровневый смысл, с тем чтобы разграничить 
сферу их применения или определить их точное значение и содержание.

Например, статья 12 Конституция Кореи устанавливает, что принцип 
«надлежащего судебного разбирательства» должен применяться в случаях 
применения принудительных мер таких как применение наказания, 
задержание, наложение ареста, обыск. Общим конституционным 
принципом является то, что идея и концепция принципа надлежащего 
судебного разбирательства составляет верховенство права. В качестве 
такового, Конституционный Суд не ограничивал использование 
принципа в уголовных процедурах. Скорее, Суд истолковал, что 
принцип надлежащего судопроизводства должен быть применен при 
осуществлении законодательных, административных и других видов 
государственных полномочий285. В этой связи, Национальная Ассамблея 
приняла Закон «Об административных процедурах» в 1996 году, чтобы 
актуализировать принцип надлежащего судебного разбирательства, 
общий конституционный принцип в целях реализации административных 
мер. 

Процесс импичмента предусмотрен Конституцией Кореи как 
институциональная мера, призванная защитить основу верховенства 
права от коррозии со стороны лиц, находящихся у власти. Тем не менее, 
согласно статье 65 Конституции, Президент может быть подвергнут 
импичменту в том случае, если он “нарушил Конституцию или другие 
акты при исполнении служебных обязанностей”. В ходе рассмотрения 
двух дел об импичменте Президента Конституционный Суд определил, 
что вышеупомянутые предпосылки для импичмента равны наличию 
«серьезного нарушения» закона, достаточного для оправдания отстранения 
Президента от должности с точки зрения защиты Конституции и доверия 
народа, под которым понимается не какое-либо тривиальное нарушение, 
совершенное при исполнении им своих служебных обязанностей.

285 Конституционный Суд Кореи, 91Hun-Ma111, Янв. 28, 1992
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Таким образом, суд дает окончательное авторитетное толкование 
конституционным положениям. Его толкование используется в качестве 
стандарта для всех государственных дел. 

Конституционный контроль и реализация Конституции
Твердая приверженность Конституционного Суда Кореи охранять дух 

и ценности, содержащиеся в Конституции, через обеспечение основных 
прав человека и контроль злоупотребления государственной властью 
считается одним из великих достижений Суда за тридцати однолетнюю 
историю с момента основания в 1988 году. Поскольку Конституционный 
Суд признал неконституционными государственные дела, не имеющие 
конституционного значения, государственные органы стали лучше 
осознавать важность оценки конституционности до принятия любых 
законодательных, административных, судебных и иных государственных 
мер. Народ также начал проявлять уверенность в том, что конституционный 
контроль за действиями государства со стороны независимого судебного 
органа - Конституционного Суда-является необходимым средством 
обеспечения его свободы и счастья.

Заключение Суда о неконституционности законодательного 
акта и последующие законодательные поправки Национального 
Собрания свидетельствуют о процессе реализации Конституции путем 
конституционного контроля. Если Конституционный Суд принимает 
решение о неконституционности законодательного акта, то он утрачивает 
силу со дня принятия решения, и это решение является обязательным 
для судов общей юрисдикции, других государственных органов и органов 
местного самоуправления (статья 47 Закона О Конституционном Суде). 
В случае, если Конституционный Суд сочтет, что немедленная отмена 
неконституционного закона может создать вакуум в правовом порядке, 
или признает, что законодательный орган способен фиксировать 
неконституционность с помощью различных средств, суд может 
обратиться к законодательному органу с просьбой пересмотреть закон к 
определенному сроку, сохранив его действие до этого времени. Этот тип 
решения называется «решением конституционного несоответствия».286 
Это решение о несоответствии является способом выражения уважения 
права принятия законов законодателей, и оно приобретает значение с 

286 Конституционный Суд Кореи, 97Hun-Ma137 и т.д.., Май 27, 1999
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точки зрения принципа разделения властей и принципа демократии. 
После вынесения решения о несоответствии конституции, как правило, 
законодательный орган в соответствии с намерением, стоящим за этим 
решением, принимает пересмотренный закон, с тем, чтобы исправить 
неконституционность.

Каждое решение Конституционного Суда Кореи вносит вклад в 
реализацию Конституции. Ниже мы приведем некоторые из значимых 
решений, посредством которых актуализировалась основная норма, 
формирующая фундаментальную основу правовой системы -Конституция. 

Решения по уголовному процессу и отправлению уголовного 
правосудия 

В прошлом подозреваемые по уголовным делам, подсудимые, не 
говоря уже о заключенных, признанных виновными в совершении 
преступления, долгое время подвергались различным систематическим и 
процессуальным нарушениям. С момента основания Конституционный Суд 
рассмотрел дела по уголовным процедурам и обращению с заключенными, 
а также и применение своих полномочий правоохранительными органами, 
и внес большой вклад в реализацию принципа надлежащего отправления 
правосудия в уголовном процессе. Суд также стоял на переднем плане 
в рассмотрении отправления уголовного правосудия, которое нарушало 
конституционные права приговоренных заключенных. 

Некоторые из значимых решений включают: i) дело по вмешательству 
в посещение адвоката своего подзащитного, в котором КС отменил акт, 
позволяющий следователям и офицерам исправительных служб посещать 
встречу, слушать и делать записи разговора между подсудимым 
(подозреваемым, подзащитным) и его адвокатом по тем основаниям, 
что акт нарушает суть конституционно гарантированного права на 
адвокатскую защиту287;ii) Дело о доступе обвиняемого к материалам 
уголовного расследования, в котором КС постановил, что отказ прокурора 
предоставить адвокату обвиняемого право просматривать и копировать 
материалы уголовного расследования без уважительной причины 
является неконституционным на том основании, что отказ противоречит 
праву обвиняемого на быстрое и справедливое судебное разбирательство 

287 Конституционный Суд Кореи, 2013Hun-Ma142, Дек. 29, 2016
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и праву на помощь адвоката288, iii) Дело об обязательном ношении 
тюремной формы задержанными, в котором Конституционный суд 
постановил, что требование к задержанным носить тюремную форму во 
время следствия и судебного разбирательства является нарушением их 
права на презумпцию невиновности, права на достоинство и ценность как 
человека и права на справедливое судебное разбирательство, 289 iv) Дело 
о переполненных следственных изоляторах, в котором Конституционный 
Суд постановил, что если помещение, предоставляемое на одного 
человека в исправительном учреждении, является чрезмерно малым, 
что затрудняет осужденному удовлетворение основных потребностей 
человека, то это само по себе является посягательством на человеческое 
достоинство и ценность осужденного.290 Безусловно, есть целый ряд 
других соответствующих решений.291 

B. Решения по делам о свободе самовыражения
Свобода самовыражения признается одним из самых важных прав 

реализации человеческого достоинства и ценности и стремления к 
счастью, так как она гарантирует право индивидуумов свободно выражать 
мнение и распространять информацию. Это также незаменимое условие 
в демократической политической системе, так как политическое участие 
осуществляется в форме свободного самовыражения в обмене идеологией 
и мнениями. Признавая такую их настоятельную необходимость, 
Конституционный Суд Кореи стремился гарантировать свободу выражения 
через конституционный контроль. Некоторые из значимых решений 
включают: i) Дело по предварительному контролю художественных 
фильмов, где акт, по которому подвергаются предварительной проверке 
государственным органом все фильмы, был отменен КС как нарушающий 
конституционный запрет на цензуру,292 ii) дело о требовании проверки 

288 Решение о неконституционности акта, который подвергает цензуре переписки между 
задержанным и адвокатом, принуждение к использованию туалетов без достаточных 
ограждающих приспособлений в местах содержания под стражей, чрезмерный телесный 
досмотр подозреваемого в совершении преступления, запрет на участие адвоката в 
прокурорском допросе подозреваемых, не содержащихся под стражей, запрет на осуществление 
или письменное обращение заключенных во время исполнения наказания, разрешение 
фотографировать подозреваемого в наручниках и т. д. 
289 Конституционный Суд Кореи, 93Hun-Ka13, и т.д, Окт. 4, 1996; после принятия решения 
система предварительного осмотра была заменена системой оценки фильмов.
290 Конституционный Суд Кореи, 2010Hun-Ma47 и т.д., Авг. 23, 2012
291 Конституционный Суд Кореи, 2008Hun-Ka25, Сен 24, 2009
292 Конституционный Суд Кореи, 95Hun-Ka6 и т.д.., Июль 16, 1997



182 КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ: КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ, ЧЕЛОВЕК, МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ

подлинного имени в интернете, где Конституционный Суд постановил, что 
положения, обязывающие интернет-провайдеров хранить информацию 
о проверке личности пользователей в интернете, условие, при котором 
пользователи обязаны проверять свою личность перед участием в 
интернет-форуме или доске объявлений, нарушают Конституцию, посягая 
на свободу выражения мнений,293 iii) дело о запрете ночных уличных 
собраний, в котором Конституционный суд постановил, что положения, 
устанавливающие общий запрет на уличные собрания, запланированные в 
ночное время (до восхода солнца и после захода солнца), не соответствуют 
Конституции, чрезмерно ограничивая право на собрания.294 

С. Решения по системе семейного законодательства 
Конституционный Суд Кореи внес большой вклад в улучшение 

государственной системы семьи и общественной практики, основанной 
на верховенстве патриархата и мужского превосходства, которые были 
переданы из прошлого как культурное наследие конфуцианской традиции. 

Конституционный Суд Кореи постановил, что положение Гражданского 
кодекса, отменяющее все браки между лицами с одинаковыми фамилиями 
и происхождением, независимо от степени родства, противоречит 
Конституции. Суд заявил, что данное положение «находится в прямом 
противоречии с принципами конституционной идеи и положением о 
человеческом достоинстве и ценности и праве на достижение счастья, а 
также с положениями Конституции, которые призывают к установлению 
и поддержанию брака и семейной жизни на основе индивидуального 
достоинства и гендерного равенства».295 Это решение предоставило 
законное семейное положение приблизительно 200 000 супружеским 
парам (ранее состоявшим в фактическом браке) и обеспечило прорыв 
в попытках пересмотреть другие соответствующие статуты семейного 
права, которые находились в тупике.

Система главы дома-это традиционная корейская семейная система, 
в которой домашнее хозяйство, концепция коллектива формируется 
вокруг главы дома в его ядре и передается только через прямых 
потомков мужского пола, выступающих в качестве последовательных 

293 Конституционный Суд Кореи, 2001Hun-Ka9 и т.д.., Фев. 3, 2005
294 Конституционный Суд Кореи, 2000Hun-Ma91 и т.д.., Июль. 19, 2001
295 Конституционный Суд Кореи, 2004Hun-Na1, Май 14, 2004
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глав дома. В 2005 году Конституционный Суд постановил, что система 
главы дома дискриминирует мужчин и женщин на основе стереотипов в 
отношении половых ролей без уважительных причин, и вынес решение 
о конституционном несоответствии соответствующих положений 
Гражданского кодекса.296 Это решение незамедлительно привело к отмене 
положений Гражданского Кодекса, которые составляли опору системы 
главы семьи и требовали больших реформ в семейном законодательстве. 
Эти два вышеуказанных решения ясно иллюстрируют, что даже если 
особенная социальная система является определенным результатом 
традиционной культуры, она не должна противоречить конституционным 
ценностям, и что конституционное толкование — это перспективный 
процесс, который выходит за рамки прошлой и нынешней практики. 

D. Решения по избирательным и политическим делам.
Избирательное право в Корее когда-то имело так называемую 

систему «один человек-один голос» для выборов в члены Национальной 
Ассамблеи, при которой избиратели не могли отдавать свои голоса за 
политические партии. В 2001 году КС Кореи признал неконституционность 
в этой системе, поскольку распределение пропорциональных мест для 
каждой партии в соответствии с голосами, полученными партией в 
избирательных округах, не является точным выражением предпочтений 
избирателей и противоречит принципу прямых выборов, а также 
праву на равенство граждан297. После принятия этого решения закон  
«О выборах» был пересмотрен, с тем чтобы позволить одному избирателю 
отдать два голоса: один за кандидата в избирательном округе и другой 
за пропорциональные места на выборах в Национальное Собрание. 
Это решение широко рассматривается как катализатор кардинальной 
перестройки избирательной системы государственных служащих, что 
в значительной степени способствовало реализации конституционных 
принципов народного суверенитета и демократии.

Наряду с вышеуказанным решением Конституционный суд вынес 
ряд решений по другим вопросам, таким как избирательные права 
заключенных, девиантность населения в избирательных округах и 
Положения о проведении избирательной кампании, чтобы максимально 

296 Конституционный Суд Кореи, 2016Hun-Na1, Март. 10, 2017
297 Конституционный Суд Кореи, 2000Hun-Ma91 и т.д.., Июль. 19, 2001
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расширить политическое участие народа и гарантировать точное 
выражение его предпочтений. Эти усилия привели к ключевым 
изменениям в осуществлении политических прав.

E. Решения по импичменту Президента 
С момента принятия Конституции Корея претерпела 2 президентских 

импичмента. Стоит упомянуть, что в Конституции Кореи прописано, что 
Национальное Собрание должно подать ходатайства об импичменте 
президента, а Конституционный суд-вынести решение по делу об 
импичменте. Первая петиция об импичменте была отклонена в мае  
2004298 года, в то время как вторая петиция об импичменте была 
поддержана в марте 2017 года, чтобы отстранить Президента от 
должности.299

Первый импичмент был отклонен по причине того, что нарушения 
Президента не были достаточно тяжкими и не заслуживали такого 
наказания как импичмент в качестве защиты Конституции и сохранения 
конституционного порядка. 

Что касается второго дела об импичменте, то было подозрение, что 
Президент разрешила своей знакомой вмешиваться в государственные 
дела, злоупотребила президентской властью, чтобы заставить крупные 
бизнес-компании оказывать экономические услуги знакомой, и передала 
знакомой президентские документы, связанные с должностными 
обязанностями. В декабре 2016 года Национальное Собрание приняло 
решение об импичменте Президента, а в марте 2017 года Конституционный 
Суд вынес решение об отстранении Президента от должности с согласия 
всех судей. Суд пришел к выводу, что действия Президента, нарушающие 
Конституцию и закон, являются предательством доверия народа и 
должны рассматриваться как серьезное нарушение закона, которое 
непростительно с точки зрения защиты Конституции. Это решение, хотя 
и с трудом достигнутое, было неизбежным с точки зрения сохранения 
основных ценностей Конституции, другими словами, народного 
суверенитета, демократии и верховенства права. Ожидается, что решение 
об импичменте послужит ориентиром для будущих Президентов и всех 

298 Конституционный Суд Кореи, 2004Hun-Na1, Май 14, 2004
299 Конституционный Суд Кореи, 2016Hun-Na1, Март. 10, 2017
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государственных должностных лиц, которые должны дистанцироваться 
от злоупотребления властью и соблюдать Конституцию при ведении 
государственных дел.

Защитник Конституции
За последние тридцать один год со дня основания Конституционный 

Суд Кореи вынес множество решений, которые активно реализовали 
идеалы и ценности, содержащиеся в Конституции через обеспечение 
прав граждан и контроль за злоупотреблением государственной властью. 

После неудачных политических попыток найти адекватные решения 
через диалог и компромисс, в Конституционный суд поступает все 
больше и больше дел по противоречивым - но социально значимым - 
политическим, экономическим и социальным вопросам в ожидании 
судебного решения. Особенно в отношении поляризованных вопросов 
или серьёзных споров, общество ожидает, что Конституционный Суд 
будет служить посредником для достижения надлежащего баланса между 
противоречивыми взглядами и интересами и в конечном итоге укрепит 
общественное согласие. Определяемый духом и ценностью Конституции, 
Конституционный Суд должен быть способен правильно адаптироваться 
к меняющимся историческим и общественным требованиям и обеспечить 
конституционный ответ на вопрос, как государство и общество должны 
двигаться вперед. 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН

Бахтияр МИРБАБАЕВ
Председатель 
Конституционного Суда 
Республики Узбекистан, 
кандидат юридических наук, доцент

После обретения независимости Республика Казахстан и 
Республика Узбекистан в своих конституциях закрепили 
главное положение о том, что высшими ценностями в этих 
государствах являются человек, его жизнь, права и свободы. 

Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 года, 
является фундаментальным государственно-правовым документом, 
которая гарантирует основные права и свободы человека, свободные 
выборы, реализацию принципа единства государственной власти и его 
разделение на законодательную, исполнительную и судебную ветви 
власти и другие.

Выступая на международной конференции, посвященной 20-летию 
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принятия Конституции, Первый Президент Республики Казахстан 
– Елбасы Н.А.Назарбаев говорил, что «… мы, следуя положениям 
Конституции, прошли величайший путь. Казахстан сегодня состоявшееся, 
уважаемое и достойное государство мира. Это конкретное воплощение в 
жизнь всех положений и принципов нашего Основного Закона. Только 
тот государственный и общественный строй является эффективным, если 
он способен изменяться к лучшему. В нашем Основном Законе есть все 
правовые инструменты и для успешного развития, и для самообновления 
Нации. Мы поставили перед собой глобальную цель – к середине века 
превратить Казахстан в одну из 30-ти наиболее развитых стран мира на 
основе разработанной стратегической программы до 2050 года»300.

За годы независимости в Узбекистане сформировано законодатель-
ство, соответствующее общепризнанным нормам международного права, 
фундаментальной основой которого является Конституция Республики  
Узбекистан.

Как известно, верховенство Конституции является одним из 
важных принципов деятельности государства, благодаря которому 
обеспечивается конституционная законность, следовательно, реальная 
защита конституционных прав и свобод граждан. Президент Республики 
Узбекистан Ш.М. Мирзиёев отмечал, что «В настоящее время важнейшей 
задачей для построения правового демократического государства 
и гражданского общества в нашей стране является обеспечение 
верховенства закона и справедливости. В этом процессе очень важны 
роль и значение судебной системы, являющейся независимой ветвью 
государственной власти. Мы еще глубже осознаём эту истину в процессе 
осуществляемых широкомасштабных реформ, нацеленных на то, чтобы 
вывести нашу страну на новый уровень развития»301.

Обеспечение верховенства Конституции является одним из главных 
средств защиты прав и свобод человека. Поэтому в Конституции Республики 
Казахстан и Конституции Республики Узбекистан было предусмотрено 
функционирование специального органа конституционного контроля – 
в Казахстане сначала Конституционного Суда, затем Конституционного 

300 http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuple 
nie-prezidenta-kazahstana-nnazarbaeva-na-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-
posvyashchennoi-20-letiyu-prinyatiya-konst
301 Мирзиёев Ш.М. Уверенно продолжим путь национального развития на новом этапе. Т. 1. 
Ташкент: ИПТД «Узбекистан», 2018, стр. 333-334.
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Совета и в Узбекистане – Конституционного Суда.
Посредством конституционного контроля обеспечивается надежная 

защита прав и свобод человека, верховенство Конституции, то есть 
соблюдение норм, принципов и идей Конституции государственными 
органами законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Как известно, конституционный контроль выражается в определении 
компетентным органом конституционности законов, иных нормативных 
правовых актов. 

На момент обретения независимости специализированный орган 
конституционного контроля не был новшеством для наших стран.

Начало создания института конституционного контроля в Казахстане 
связано с внесением в 1989 году дополнения в Конституцию Казахской ССР, 
предусматривавшего учреждение Комитета конституционного надзора, 
который, однако, не был создан. Позднее Конституционным законом 
Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года «О государственной 
независимости Республики Казахстан» было установлено, что высшим 
органом судебной защиты Конституции является Конституционный Суд 
Республики Казахстан. Этот орган был избран Верховным Советом 
Республики 2 июля 1992 года и осуществлял конституционный контроль 
по октябрь 1995 года.302 

На основе Конституции Республики Казахстан 1995 года был сформи-
рован новый орган, осуществляющий конституционный контроль – Кон-
ституционный Совет, который характеризуется тем, что «… не входит ни в 
одну названных в п. 4 ст. 3 Конституции ветвей государственной власти, 
в том числе судебную, и не является для судов общей юрисдикции касса-
ционной или надзорной инстанцией»303.

В Узбекской ССР с 1990 года функционировал Комитет конституци-
онного надзора. По характеру большинства предоставленных ему прав 
Комитет был вспомогательным институтом высшего законодательного ор-
гана, в основном с совещательными функциями. Однако, практика раз-
витых демократических государств свидетельствует о том, что конститу-
ционный контроль в форме правосудия является наиболее эффективным 
механизмом обеспечения верховенства и правовой охраны Конституции. 

302 http://ksrk.gov.kz/index.php/page/istoriya-stanovleniya-i-razvitie-konstitucionnogo-kontrolya-v-
respublike-kazakhstan
303 Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и практика утверждения конституциона-
лизма. Алматы, «Раритет», 2015, стр. 77.
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Поэтому в Конституции Республики Узбекистан 1992 года была предус-
мотрена европейская модель конституционного контроля, характеризую-
щаяся созданием специального судебного органа конституционного кон-
троля. Таким образом, в стране был образован орган судебный власти 
– Конституционный Суд.

Общие вопросы
Конституционно-правовой статус Конституционного Совета Республики 

Казахстан и конституционно-правовой статус Конституционного 
Суда Республики Узбекистан определен конституциями этих стран и 
конституционными законами об этих органах. 

Конституция Республики Казахстан Конституционному Совету 
посвящает специальный раздел – раздел VI, состоящий из четырёх статей 
–71, 72, 73 и 74. Отдельные полномочия Конституционного Совета 
предусмотрены и в других статьях Конституции.

Конституция Республики Узбекистан Конституционному Суду посвящает 
две статьи – 108 и 109. Отдельные полномочия Конституционного Суда 
предусмотрены и в других статьях Конституции.

В последние годы в наших странах были внесены изменения и 
дополнения в Конституцию в целях совершенствования института 
конституционного контроля. 

Так, в Республике Казахстан Законом от 10 марта 2017 года были 
внесены коррективы в статьи 72, 73, 74 Конституции, направленные 
на усиление института конституционного контроля и повышение 
ответственности Конституционного Совета. 

В Республике Узбекистан Законом от 31 мая 2017 года были внесены 
изменения и дополнения в статьи 108, 109 Конституции, определяющие 
основы правового положения Конституционного Суда, направленные на 
дальнейшее совершенствование конституционного контроля и укрепление 
независимости Конституционного Суда.

Конституционный Совет и Конституционный Суд при осуществлении 
своих полномочий являются самостоятельными и независимыми от 
государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, 
подчиняются только Конституции.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан Конституционный 



190 КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ: КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ, ЧЕЛОВЕК, МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ

Совет состоит из семи членов, полномочия которых длятся 6 лет. 
Конституция не ограничивает количество сроков назначения членов 
Конституционного Совета. Конституционный Суд Республики Узбекистан 
состоит из семи судей. Срок полномочий судей Конституционного Суда 
Конституцией не предусмотрен, он определяется конституционным 
законом и составляет 5 лет. Одно и то же лицо не может быть избрано 
судьей Конституционного Суда более двух раз. В настоящее время в 
Узбекистане обсуждается вопрос об исключении такого ограничения.

Председатель Конституционного Совета назначается Президентом 
Республики Казахстан. Председатель Конституционного Суда Республики 
Узбекистан и его заместитель избираются из числа судей Конституционного 
суда на его заседании. Законодательство Казахстана не предусматривает 
должность заместителя Председателя Конституционного Совета.

Два члена Конституционного Совета назначаются на должность 
Президентом Республики, по два члена Конституционного Совета 
назначаются по представлению председателей Палат Парламента 
соответственно Сенатом и Мажилисом Парламента. Половина членов 
Конституционного Совета обновляется каждые три года.

Конституционный Суд избирается Сенатом Олий Мажлиса (верхней 
палатой парламента) по представлению Президента Республики 
Узбекистан из числа лиц, рекомендованных Высшим судейским советом 
Республики Узбекистан, который является органом судейского сообщества 
и оказывает содействие в обеспечении соблюдения конституционного 
принципа независимости судебной власти.

Компетенция
1. Конституционный Совет Республики Казахстан решает в случае спора 

вопрос о правильности проведения выборов Президента Республики, 
депутатов Парламента и проведения республиканского референдума.

Рассмотрение дел о правильности проведения выборов и 
республиканского референдума законодательством не отнесено к 
компетенции Конституционного суда Республики Узбекистан.

В соответствии законодательством решения Центральной 
избирательной комиссии могут быть обжалованы в Верховный Суд.
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2. Конституционный Совет рассматривает на соответствие Конституции:
1)  принятые Парламентом законы до подписания Президентом 

Республики; 
2) принятые Парламентом и его Палатами постановления;
3) международные договоры Республики до их ратификации.

Конституционный Суд определяет соответствие Конституции: 
1)  вступивших в силу: законов; постановлений палат Парламента; 

указов, постановлений и распоряжений Президента Республики; 
постановлений правительства; решений местных органов государственной 
власти; межгосударственных договорных и иных обязательств Республики; 

2)  принятых Парламентом конституционных законов, законов о 
ратификации международных договоров Республики до их подписания 
Президентом Республики.

3. Конституционный Совет дает: 
1) официальное толкование норм Конституции; 
2)  до принятия Парламентом соответственно решения о досрочном 

освобождении от должности Президента Республики, окончательного 
решения об отрешении от должности Президента Республики – заключение 
о соблюдении установленных конституционных процедур.

Конституционный Суд дает толкование норм Конституции и законов. 
Законодательством Республики Узбекистан не предусмотрены вопросы о 
досрочном освобождении Президента Республики.

4. Конституционный Совет: 
1) рассматривает обращения Президента Республики, направленные 

в Конституционный Совет о рассмотрении вступившего силу закона или 
иного правового акта на соответствие Конституции; о даче заключения по 
изменениям и дополнениям в Конституцию на соответствие требованиям, 
установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции; а также обращения 
судов о признании нормативного правового акта неконституционным; 

2) по результатам обобщения практики конституционного производства 
ежегодно направляет Парламенту послание о состоянии конституционной 
законности в Республике.
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Конституционный Суд:
1) рассматривает обращения Президента Республики, направленные 

в Конституционный Суд о рассмотрении: вступившего силу закона 
или иного нормативного правового акта на соответствие Конституции; 
конституционных законов и законов о ратификации международных 
договоров Республики Узбекистан – до их подписания Президентом 
Республики на соответствие Конституции; о даче согласия на роспуск 
Законодательной палаты, Сената Олий Мажлиса в случае возникновения 
в составе Законодательной палаты или Сената непреодолимых 
разногласий, ставящих под угрозу их нормальное функционирование, 
или неоднократного принятия ими решений, противоречащих 
Конституции, а также возникновения непреодолимых разногласий между 
Законодательной палатой и Сенатом, ставящих под угрозу нормальное 
функционирование Олий Мажлиса; а также рассматривает обращение 
Верховного Суда, инициированное судами, о соответствии Конституции 
нормативно-правовых актов, подлежащих применению в конкретном 
деле;

2)  рассматривает обращения других государственных органов 
и должностных лиц, обладающих правом внесения вопросов на 
рассмотрение Конституционного Суда по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

3)  по результатам обобщения практики конституционного 
судопроизводства ежегодно представляет палатам Олий Мажлиса и 
Президенту Республики информацию о состоянии конституционной 
законности в стране;

4) определяет соответствие Конституции и законам приказов и других 
актов Генерального прокурора (за исключением актов индивидуального 
характера);

5)  дает заключение о соответствии Конституции Республики 
Каракалпакстан Конституции Республики Узбекистан, законов Республики 
Каракалпакстан — законам Республики Узбекистан.

Конституционный Суд обладает правом законодательной инициативы, 
то есть, правом внесения проектов законов в Законодательную палату 
Олий Мажлиса.
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Право обращения
Как известно, конституционное производство возбуждается на 

основании обращения государственных органов или должностных лиц в 
орган конституционного контроля с просьбой рассмотреть тот или иной 
вопрос, отнесенный законодательством к его ведению.

В соответствии с Конституцией в Конституционный Совет могут 
обращаться: 

1) Президент Республики;
2) Председатель Сената Парламента;
3) Председатель Мажилиса Парламента;
4)  депутаты Парламента численностью не менее одной пятой от их 

общего числа;
5) Премьер-Министр;
6) суды Республики. 

В Конституционный Суд вправе обращаться:
1) палаты Олий Мажлиса,
2) Президент Республики;
3) Кабинет Министров;
4) Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман);
5) Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан;
6) группа депутатов - не менее одной четвертой части от общего числа 

депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса;
7) группа сенаторов - не менее одной четвертой части от общего числа 

членов Сената Олий Мажлиса;
8) Верховный Суд;
9) Генеральный прокурор.
Вопрос на рассмотрение Конституционного Суда может быть внесен и 

по инициативе не менее трех судей Конституционного Суда.
В последние годы в Узбекистане наблюдается тенденция, 

направленная на расширение круга субъектов, обладающих таким 
правом. Так, например, Кабинету Министров и Омбудсману такое 
право было предоставлено новым Конституционным законом. Вместе 
с тем, в настоящее время обсуждается вопрос о предоставлении права 
Национальному центру Республики Узбекистан по правам человека 
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вносить вопрос на рассмотрение Конституционного Суда. 

Заключение
Таким образом, в конституционно-правовом статусе Конституционного 

Совета Республики Казахстан и Конституционного Суда Республики 
Узбекистан много общего. 

1.  Эти органы являются специализированными органами 
конституционного контроля. Их деятельность направлена на защиту 
прав и свобод человека и обеспечение верховенства Конституции. Они 
выполняют задачу своеобразного элемента в механизме обеспечения 
сдержек и противовесов между ветвями государственной власти, и 
поэтому самостоятельны и независимы от государственных органов 
ветвей власти.

2.  Их конституционно-правовой статус закреплен в Конституции 
и в конституционных законах об этих органах. В последние годы 
в Республике Казахстан и Республике Узбекистан принимались 
существенные меры по совершенствованию конституционного контроля, 
повышению ответственности и укреплению независимости соответственно 
Конституционного Совета и Конституционного Суда. 

3.  Конституционный Совет и Конституционный Суд состоят из 
одинакового количества – 7 членов (судей). 

4. В образовании этих органов принимают участие глава государства – 
Президент Республики и орган законодательной власти – Парламент. 

5.  Главным в деятельности этих органов является определение 
конституционности законов и других нормативных правовых актов.

6.  Конституционное производство в Конституционном Совете 
Республики Казахстан и Конституционном Суде Республики Узбекистан 
осуществляется в соответствии с Конституцией и конституционным 
законом. В настоящее время в Узбекистане подготовлен проект отдельного 
закона «О Конституционном судопроизводстве». 

7.  В число субъектов обращения в Конституционный Совет 
Республики Казахстан и Конституционный Суд Республики Узбекистан 
не входят граждане. Их конституционные права и свободы обычно 
защищаются в судах общей юрисдикции. Законодательством этих 
стран предусматривается положение о том, что, если суд усмотрит, что 
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закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, 
ущемляет закрепленное Конституцией права и свободы человека, то 
он обязан обратиться соответственно в Конституционный Совет или 
Конституционный Суд с представлением о признании данного акта не 
соответствующим Конституции.

8.  Итоговые решения Конституционного Совета и Конституционного 
Суда окончательны и обжалованию не подлежат.

Тем не менее, им характерны также и специфические особенности. 
1.  Конституционный Совет Республики Казахстан не относится 

ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной ветви 
государственной власти. Конституционный Суд Республики Узбекистан 
является государственным органом судебной ветви власти.

2.  Полномочия председателя и членов Конституционного Совета 
длятся 6 лет. Полномочия председателя, его заместителя и судей 
Конституционного Суда длятся 5 лет.

3.  Председатель и члены Конституционного Совета Республики 
Казахстан назначаются, судьи Конституционного Суда Республики 
Узбекистан избираются. Председатель Конституционного Суда и его 
заместитель избираются самими судьями Конституционного Суда на его 
заседании. 

4.  Конституционный Совет Республики Казахстан осуществляет в 
основном предварительный контроль, а Конституционный Суд Республики 
Узбекистан осуществляет в основном последующий контроль.

5.  К компетенции Конституционного Совета Республики Казахстан 
относится решение вопроса о правильности проведения выборов 
Президента Республики, депутатов Парламента и республиканского 
референдума. К компетенции Конституционного Суда Республики 
Узбекистан такие вопросы не относятся. 

6.  Конституционный Совет Республики Казахстан дает официальное 
толкование норм Конституции. Конституционный Суд Республики 
Узбекистан дает официальное толкование норм Конституции и законов.

7. В Конституционный Совет Республики Казахстан вправе обращаться 
Премьер-министр, суды и другие. В Конституционный Суд Республики 
Узбекистан вправе обращаться Кабинет Министров, Уполномоченный 
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Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман), Верховный Суд, 
Генеральный прокурор и другие.

Таким образом, хотя в конституционно-правовом статусе 
Конституционного Совета Республики Казахстан и Конституционного Суда 
Республики Узбекистан имеются определенные различия, тем не менее, 
наблюдается много общего. Их конституционно-правовой статус определен 
исходя из главной цели – обеспечения верховенства Конституции, 
направленной на подлинную защиту прав и свобод человека. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ТАДЖИКИСТАНА

Карим КАРИМЗОДА
Заместитель Председателя 
Конституционного Суда 
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На протяжении последних столетий вопросы теории и практики конс-
ти туци она лизма были и остаются самой актуальной проб лемой об щест-
венного развития, и «более десятилетия дискутируются общие сюжеты те о -
рии конс титуционализма, выяс няются его характерные черты: господство 
закона, разделение властей, приоритет прав и свобод личности, пути 
их реализации и защиты, демок ратический порядок и др. Обсуждаются 
необ ходимость и пути установления многопартийной политической сис-
темы, идео  логического плюрализма»304.

Такое отношение к конституционализму, по сути, и является обос но-
ванием сущности данной многогранной ка тегории со всеми её природой 

304 См.: Кутафин О.Е. Российский конституционализм. - М.: Норма, 2008.–С.2. URL: http://www.
juristlib.ru/book_3675.html
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и закономерностями формирования и развития, и, как отмечает  
Н.С. Бондарь, пон ятие «конституционализм» по уровню обобщения 
приобрело качество одного из наиболее значимых и ёмких понятий, 
исполняя роль систе мо об разующей категории.305 

Cегодня также одним из важнейших условий прогрессивного раз вития 
демо  кратических государств и об ществ является консти туционализм с 
его много чис ленными теоретико-концептуальными и прак тическими 
прин ципами и подходами. Он осознается и вос принимается обществом 
как фун да ментальная основа пос т роения демок ратического го сударства, 
развития поли тической системы, со вер  шенст вования государ ственной 
власти, соз да ния инсти ту циональных структур гражданского общества.

Но парадокс заключается в том, что ни в философии, ни в поли то-
логии, ни в юрис пруденции нет еди ного поня тийного аппарата консти-
туци она лизма.

Хотя и это не стало препятствием для постоянного и системного фун к-
ци онирования подлинных демократических государств и граж данских об-
ществ. Госу дарства и их политические системы, как и в прежние времена, 
функ  ци онируют постоянно и системно, нацелены на то, чтобы быть еди-
ными, целос тными, эф фек тивными, откры тыми и демок ра тическими.

Характерной особенностью как западных, так и российских исс ле до-
ваний феномена конституционализма заключается в том, что идеи демок ра-
тии, разделения властей, конституционно-по лити ческого устройства и дру-
гие демократические принципы в них не разделялись, а рассматривались 
в единстве и как неотъемлемые части единой политической системы. 
Отс таивались идеи, сог ласно которым демократические принципы, осно-
ванные на конс ти туционализме, должны способствовать эффективному 
функ цио нированию всей общественной системы и взаимодействию ее 
основ ных элементов.

Даже на данном этапе развития политико-правовых учений, поли-
тологическая и юридическая литература предлагают множество харак те-
ристик конституционализма, демократических институтов и про цес сов, 
в частности конституционализм рассматривается как важнейшее нап-
равление политической жизни сов ременных государств. 

Нельзя не согласиться с В.С. Не рс есянцем о том, что дальнейшее раз-
305 См.: Бондарь Н.С. Права человека в теории и практике российского конституционализма // 
Российский конституционализм: проблемы и решения. - М., 1999.–С. 135-140.
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витие начал гражданского об щест ва и правового госу дарства в России 
прямо зависит от прочности консти туционализма.306

Бесспорно, исходя из множества особенностей, понятие консти туци-
онализма от носят к тем понятиям, отно сительно которых име ются мно го-
чис ленные и порою взаимоисключающие фор му ли ровки. 

Так, Т. Шогимен отмечает, что «несмотря на то, что конс титу ци онализм 
стал «общим местом» в современном политическом дискурсе, он оста-
ется трудноопределимым понятием. Некоторые даже полагают, что не воз-
можно, или не нужно давать ему определение»307. 

А. Шайо характеризует конституционализм, который «словно ши рокое 
пок  рывало, может охватывать многое»308 и отмечает, что «с конс ти туцио-
на лиз мом у нас примерно такие же отношения, как у св. Августина с 
Богом: «Не могу дать Ему определение, но знаю, что такое безбожие»309.

Г.Г. Арутюнян считает, что пон ятие «консти туционализм» яв ляет ся 
многослойным и многогранным, и его невоз можно оха рактеризовать ка-
ким-либо конкретным признаком. 310

Но, несмотря на это, анализ политико-правовой литературы в це лом 
поз воляет выделить три подхода к понятийному аппарату консти ту ци о на-
лизма.311

Первый подход охватывает юридические исследования. В данном под   -
ходе кон сти туционализм опре  дел яе тся в основном как государственное 
прав    ление, ограниченное Конституцией. 

Так, А.А. Мишин отмечает, что «первыми бур жу азными консти туциями 
в собственном смысле слова были Аме риканская 1787 года и Фр ан   -
цузская 1791 года. В эту же эпоху возникает и институализируется кон-
цепция кон с титуционализма, который понимался как правление, огра-
ниченное конс титуцией. Теоретики того времени учили, что конституция 

306 См.: Нерсесянц В.С. Конституционализм как общегосударственная идеология //
Конституционно-право вая реформа в Российской Федерации: сб. ст. / отв. ред. Ю.С. Пивоваров. 
- М., 2000. - С. 6 - 8.
307 Shogimen T. Constitutionalism. In: New dictionary of the history of ideas. Vol. 2. N.Y. - Lnd., 
2005, p. 458.
308 Шайо А. Самоограничение власти. Краткий курс конституционализма. М., 1999. С. 8.
309 Там же. С. 24.
310 Арутюнян Г.Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии: сб. избр. публ. и выст. на межд. 
форумах, посв. данной проблематике/– К.: Логос, 2011.-С. 15.
311 Государственное право буржуазных и развивающихся стран: учебник — М. 1989.— С. 67; 
Степанов И. М. Грани Российского конституционализма (XX век) // Конституционный строй 
России — М. 1992 — Вып. I — С. 30—31; Егоров С. А. Конституционализм в США. политико-
правовые аспекты — М., 1993. С. 5— 13; Словарь иностранных слов — М., 1984.— С. 247. 
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не только ог рани чивает пределы государственной власти, но и уста нав ли-
вает про цедуры осуществления властных функций»312.

Другие авторы также подтверждают жизнеспособность первого 
подхода. 

Так, Ю.В. Пузрач определяет конституционализм как наличие 
конс ти   туционной формы правления, государственное управление, 
ограниченное Конституцией; Е. Брадент – как конституционные средства 
для установления ограничений государственной власти; А. Шайо – как 
общность принципов, пор   ядка деятельности и структурных механизмов, 
которые традиционно ис поль зуются с целью ограничения государственной 
власти; самоограничение власти; Г. Рассел – как ограничение властных 
полномочий ру ководителей государства, государственных органов и 
реализацию данных ограничений с использованием установленных 
процедур. В качестве предмета поли ти чес кой или правовой теории данное 
понятие связано с пон ятием госу дарства, которое в первую очередь 
служит как во благо общества в целом, так и для защиты прав отдельной 
личности.313

По мнению О. Ранней, конституционализм - это определенный на бор 
идеалов, вступающих в соревнование с другими идеалами в поисках на-
род ной формы поддержки форм конституционного управления страной 
– конс титуционализма, согласно которой власть правительства должна 
быть ог ра  ничена таким образом, чтобы права человека были защищены 
от пося гательств как со стороны должностных, так и частных лиц.314.

Как видно, большинство авторов сходятся в одном, что для конс ти-
ту ционализма характерно «установление ограничений на применение 
поли  тической власти», а главным критерием этого понятия является 
«кон цеп ция ограниченного правления под властью закона»315. 

Таким образом, определение кон сти туционализма как государ ст-

312 Государственное право буржуазных и развивающихся стран. - М., 1989. - С. 67.
313 См.: Пузрач Ю.В. История российского конституционализма IX-XX веков – СПб.,2004.–С.7.; 
Barendt E. Introduction to Constitutional Law –Oxford Univ. Press,1998. – P.14.; Шайо А. Само-
ограничение власти (краткий курс конституционализма) –М.,1999; Шайо А. Транс национальные 
сети и конституционализм// Сравнительное конституционное обозрение –2008. - №5(66). 
– С.123.; Рассел, Грэг. Материалы о демократии. Конституционализм: опыт Америки и дру-
гих стран. //«Все о США: Правительство и политика». URL:http://www.infousa.ru/government/
dmpaper 2.htm. и др.
314 Цит. по: Шаран П. Конституционализм//Сравнительная политология. Ч. 2. - М., 1992. - С. 
209.
315 Fellmand D. Constitutionalism. In: Dictionary of the history of ideas. Vol. 1. - N.Y., 1973, p. 485.
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венного прав  ления, ограниченного Конституцией, тесно связано с истори-
чес кой эвол юцией данного явления, которое отражает эпохи борьбы с 
мо нар хией как формой правления. Идейной вдохновительницей данной 
борьбы выступает Конс титуция как политический документ и юри-
дический акт, обладающий высшей юри  дической силой, а также даль-
нейшая эволюция и развитие политической системы обществ.

Прав О.Е. Кутафин в том, что в дальнейшем этот термин по  лу  чил более 
широкое зна чение и стал при меняться для характеристики де мок ратизма 
общест венного строя различных государств.316 

Второй подход к понятийному аппарату консти ту ци о на лизма опре-
деляет конституционализм как учение о конституции, как основном 
законе го сударства и общества и процессе взаимоотношений между 
ними. По мнению боль шинства ав торов он связан с проис хож дением 
самого слова «консти ту ци она лизм», которое происходит от ла тин ского 
«constitutio» (установ ление, предписание, норма, правило), и в сов-
ременных политико-пра вовых исс ледованиях является одним из основ-
ных. 

Так, Г. Дж. Берман от ме чает, что слово «консти туционализм» бы ло 
изобретено в конце XVIII — начале XIX вв. для обоз на чения главным 
обра зом аме риканской доктрины вер ховенства писаной конс ти  туции над 
изда  вае мыми законами.317

В то же время специалисты – правоведы, при держи ваю щиеся первого 
и второго подходов, условно делятся на две большие группы: 

1) связывающие явление конституционализма с самим фактом су щес-
т  вования Конституции и осу щест вляемым посредством нее правовым ре-
гу   ли рованием;

2) рассматривающие конституционализм с аксиологической точки 
зре  ния как проявление определённой культуры общественного сосу щест-
во ва ния.

Притом отмечают, что первый подход следует из второго и имеет про-
из  водное значение.318.

316 Кутафин О. Е. Российский конституционализм. М.: Норма 2008. – С.3. URL: http://www.
juristlib.ru/book_3675.html
317 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. Пер. с англ. — 2-е изд. — 
М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА- М —НОРМА, 1998. - С. 370.
318 Арутюнян Г.Г. Указ. соч. - С. 15.
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Так, И.А Кравец отмечает, что термин «конституционализм» проис-
ходит от термина «конституция», однако он не равно зна чен конституции 
и имеет мно жество интерпретационных значений в совре менных 
юридической, поли тической и исторической науках319.

И.М. Степанов считает, что в категориальном аппарате на уки пон ятие 
«конституционализм» стало обретать самостоятельный исти н ный смысл. 
Прежде к нему то и дело прибегали, чуть ли не в качестве рав ноз нач ного 
понятиям «конституция», «конституционный строй», «форма прав     ле ния» 
и даже «политический режим»320.

 Н.С. Бондарь также придерживается мнения, что при всем много-
образии подходов к понятию «конституци она лизма», очевидно, что 
его осно вополагающие харак те рис тики - как с точки зрения генезиса, 
происхождения и исторического развития данного явления, так и в 
гносеологическом плане - св язаны, в конеч ном счете, с его однокоренным 
понятием – конституцией как ос новным зако ном общес тва и государства. 

Автор, хотя и связывает понятие конститу цио нализма с его одно -
коренным понятием – конституцией, в то же время допус кает, что консти-
туционализм - слишком сложное юридическое понятие, что бы отда вать 
его на откуп одним лишь юристам.321

Авторы большинства юридических учебников об истории буржу аз ного 
консти туционализма понятие консти туци онализма также связы вают с на-
ли чием конституции в государстве.

Так, для конституционализма как политико-правовой практики су  -
щест   вен ное значение имеет сам факт наличия консти туции и ее актив-
ного вли     яния на политическую жизнь страны322.

Конституционализм означает, прежде всего, сам факт наличия кон-
ституции и ее активного влияния на политическую жизнь страны, опос-
редованность политических отношений конституционно-правовыми нор-
мами, конституционную регламентацию государственного строя и поли-
тического режима»323.

Группа ученых – правоведов, рассматривающих конституционализм 

319 См.: Кравец И.А. Формирование российского конституционализма. - С. 12.
320 Степанов И.М. Грани российского конституционализма (XX век) // Конституционный строй 
России. Вып. I. - М., 1992. - С. 30 - 31.
321 Бондарь Н.С. Российский судебный конституционализм: введение в методологию исследо-
вания. Формула Права. - Москва, 2012. - С.12-13.
322 История буржуазного конституционализма XIX в. - М., 1986. - С. 3.
323 См.: История буржуазного конституционализма XVII - XVIII вв. - М., 1983. - С. 3.
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как прояв ление определённой культуры общественного сосу щест вования, 
свя зы вают его с культурой, идеологией и правосознанием. 

Так, В.С. Нерсесянц рассматривает конституционализм как идео ло -
гию уважения, соблюдения и защиты конституции, как общего сударст-
венную, надпартийную идеологию любого правового государства324.

В философии также нет единой интерпретации консти ту цио на лизма. 
Так, В.Н. Расторгуев, исследуя идеи конституционализма в философии 

политики и права, отмечает, что парадоксов, неизбежно возникающих в 
процессе интерпретации конституционализма, очень много. Когда мы го-
ворим о прин ципе конституционализма, то часто попадаем в известную 
ло вушку, связанную с «размытостью» этого понятия, что позволяет мани-
пулировать сознанием. Речь идет о том, что мы наполняем это слово тем 
смыслом, который нам угоден, причем делаем это зачастую в рамках 
одного и того же текста.325

Н.Я. Данилевский подходит к проблеме конституционализма с учетом 
политического, социокультурного и исторического контекстов, демонс три-
руя при этом методологический потенциал теории культурно-исторических 
типов. По его мнению, причина того, что «конституционализм на английский 
лад» выдается за явление общечеловеческое, как и религиозный индиф-
ферентизм или государственный атеизм, а монархический феодализм 
— за явление национальное (национально-германское), объясняется 
«неверностью исторического взгляда, смешивающего Европу с 
человечеством, а ступени развития — с культурно-историческими 
типами».326 

Нельзя не согласиться с мнением В.Н. Расторгуева о том, что «столь 
тонкий анализ природы консти туционализма редко встречается в совре-
менных работах, посвященных этой теме»327.

В.И. Крусс, исследуя философию современного конститу цио нализ-
ма отмечает, что: «Философия конституционализма призвана говорить 
о том, как, а значит — и для чего, может и должна быть принципиально 

324 См.: Нерсесянц В.С. Конституционализм как общегосударственная идеология //
Конституционно-пра во вая реформа в Российской Федерации: сб. ст. / отв. ред. Ю.С. Пивоваров. 
- М., 2000. - С. 6 - 8.
325 Расторгуев В.Н. Идея конституционализма в философии политики и права. Философия 
права в начале XXI столетия через призму конституционализма и конституционной экономики 
/ пред. Миронов В.В., Солонин Ю.Н.; издание Московско-Петербургского философского клуба. 
— М.: Летний сад, 2010. - С.171.
326 См.:Расторгуев В.Н. Там же. - С.169.
327 См.:Расторгуев В.Н. Там же. - С.169.
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орга низо вана и упорядочена общественная жизнь свободных людей»328.
Таким образом, юридические подходы при исследовании конс ти ту-

ци онализма тесно связаны с политическими, социо культурными и исто-
ри чес кими аспектами, прежде всего, этапов развития государства и 
общества. Они взаи мосвязаны, и будучи только этим, они дают полное 
пред ставление о конституционализме как политической реальности и 
политико-правовом фе номене.

Третий подход – это политологические исследования конститу цио-
нализма. Этот подход определяет конс титуционализм как пра вовую основу 
поли   тической системы, функционирующей на конститу ционных методах 
прав ления; социально-политическое движение, и идею огра ничения 
власти, и сис тему публично-правовых институтов, обеспечивающих 
реализацию конс ти туционных норм, и политико-правовой принцип, и 
политическую систему, и формальное следование нормам конституции 
и т.д.329 

Справедлив Д.В. Лисицын в том, что по добного рода катего риаль ный 
плюрализм объясняется, прежде всего, тем, что консти туцио нализм, явля-
ясь очень ши роким понятием, объективирует и консо лидирует раз личные 
сто роны поли тико-правовой реальности. В этой связи дать одноз нач ное 
и исчер пывающее определение конституционализма не пред став ляется 
воз можным. Уместнее и корректнее характеризовать консти туцио нализм, 
при меняя комплексный подход к его природе, определяя его через ле-
жащие в его основе принципы и его качест венные характеристики, учи-
тывая тот факт, что он является институ циональной основой поли тического 
порядка, кото рый, в свою очередь, обеспечивает стабильное развитие 
политического про цесса.330 .

Политологическое исследование исходит из того, что консти туци-
онализм является не только проблемой политико-пра вовых наук, но и явля-
ется проблемой современной практики функционирования политических 
систем и поли ти чес ких процессов. И здесь главными в функционировании 

328 Крусс В.И. Философия современного конституционализма и проблема злоупотребления 
правом. Философия права в начале XXI столетия через призму конституционализма и консти-
туционной экономики / пред. Миронов В.В., Солонин Ю.Н.; издание Московско-Петербургского 
философского клуба. — М.: Летний сад, 2010. - С.214.
329 Топорнин Б.Н. Российский конституционализм на современном этапе. - М.: ПРОТЭКС, 1999. 
- 189 с.
330 Лисицын Д.В. Российский конституционализм как модель взаимодействия общества и госу-
дарства: дис. …. канд. полит. наук. - Ставрополь, 2004. - С.68-69.
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по  ли   ти чес кой системы всегда выступают общество и государство и свя-
зан ные с ними другие политические институты (политические партии, 
объе ди нения социальных групп и др.), ибо они являются основными 
субъектами, от характера и уровня их взаимодействия, от которого зависят 
основная нап рав ленность и динамика современных политических про-
цессов.

В современных демократических обществах взаимодействие этих 
ос нов ных институтов, в конечном счете, направлено на формирование 
граж  данского общества, соз дание правового и социального государства и 
социально-политической стабильности в обществе. Данные политические 
про  цессы в рамках существующей политической сис темы нуждаются 
в кон цепции или механизма реализации, которым в данном случае 
выступает кон сти туционализм.

Из представленного множества определений консти ту ци она лизма 
видно, что понятие «конституционализм» рассматривается как многоу-
ров невое, соче тающее в себе различные аспекты: как политические, так 
и миро воззренческие, методологические и юридические.

Эти понятия и определения основаны на исторических традициях и 
теоретических концепциях, и в них прослеживается процесс взаимо-
действия власти и гражданского общества, сущность современной 
публичной власти и не отделимость государства от общества. И 
конституционализм представляет собой устройство всего общества, 
выраженное в системе публично-правовых и частных институтов, 
принципов и практике их реализации. 

Историко-политический аспект исследования конституционализма 
в контексте по литической истории таджикского народа по ка зывает, что 
идеи конс ти ту ци онализма неразрывно связаны с историей государства 
Рес пуб лики Тад жикистан. 

Также имеется немало политико-правовых источников и научных работ, 
содержащих в себе идеи конс титуционализма, такие как: роль личности-
государя в обществе и госу дарстве, признание естественных прав человека: 
право на самостоятельное определение своего отношения к религии, 
терпимость к другим конфессиям и религиям, равноправие граждан, их 
участие в общес твенных делах, основа ве дения государственности и госу-
дарственных дел и др.
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Однако конституционализм как политико-правовая и соци альная 
кате гория, универсальный институт и продукт мировой цивилизации, 
в частности европейской и американской культуры, вошел в теорию и 
практику тад жикской государственности в процессе его заимствования 
из российского консти ту ционализма. В этом плане он определяется 
как заимствованный для Тад жикистана, но с прису щими ему публично-
властными, социо культурными и нравственно-эти ческими началами.

Для Республики Таджикистан, ставшей нез ави симой, актуальной и 
чрезвычайно важной оказалась проблема пере оценки неко торых поли-
тико-пра вовых и духовных ценностей прежних социально-политических и 
эконо мических систем и будущего государства, и стратегии его развития, 
что объек тивно подтол кнуло политическое руководство Таджикистана к 
за рож  дению новых госу дар ственно-политических, пра вовых и социально-
экономических воз зрений и концепций.

Среди этих воззрений и доктрин, конституционализм как социально-
по ли  тический и правовой институт, объединяющий и аккумулирующий 
в себе множество обще признанных демократических ценностей, стал 
идейной основой, цен ностным началом и фундаментальным принципом 
поли ти чес кого переустройства Тад  жи кистана.

Поэтому для Таджикистана актуальной остается выработка научно 
обос нованных средств, спо собных обеспечить его демократическое раз ви-
тие, поли тическую стабильность в обществе, формирование эф фективной 
поли ти ческой системы и укрепление многопартийности. То есть во всем 
много образии мо делей политического устрой ства, Таджикистан как 
суверенное государство, должен найти свой путь и научно осмыслить, и 
разработать стратегию развития современных поли тических процессов.

Говоря о развитии конституционализма в Республике Казахстан, 
осо бо отмечается его исторические аспекты и корни, которые в виде 
обычного права сформировались в недрах кочевой цивилизации на 
территории Ка захстана. 

Конституционно-правовые акты Касым хана (XVI в.), «Жетi жарғы» 
Та уке   хана ( XVII в.), программа партии Алаш, конституции Со ветского 
Ка зах стана 1926, 1937, 1978 гг. и др, свидетельствуют о наличии 
элементов конс титуционализма в ранний период становления государ ст-
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вен ности казахов.331 
И справедлив А.К. Кукеев в том, что «новая конституционная 

модель Рес публики Казах стан опирается на фундаментальные 
демократические цен ностные ориентации в политической, правовой и 
социально-экономической жизни общества, в которой в максимальной 
степени продуктивно использован мировой опыт демократического 
конституционного развития, и позитивное, критическое осмысление 
современного демократического опыта является необходимым условием 
реализации Конституции, наряду с учетом традиций, мента литета и иных 
особенностей казахстанского народа».332 

Исходя из важности и актуальности конституционализма в развитии 
ос нов государственного и поли тического уст ройства Казахстана, конс-
ти ту ционализм оп ределяется как совокупность конституционных 
политико-пра вовых теорий, в которых содержатся знания о Конституции 
как Основном юри дическом законе государства, конституционном 
демократическом и пра вовом го сударстве, человеке как высшей ценности 
государства, конс титуционном офор млении важнейших государственно-
правовых ценностей и институтов, а также методах и путях реализации 
конституционных принципов, норм, и институтов.333

В своем Послании о состоянии конституционной законности в стране 
от 9 июня 2017 года, Конституционный Совет Казахстана на основе 
глубокого анализа казахстанского конституционализма и состояния конс-
ти туционной за конности, отмечает, что «Республика Казахстан являет 
собой пример ус пеш ного утверждения современного конституционализма. 
Содержание Основ ного Закона соответствует запросам социально-
экономической, политической, культурно -гуманитарной и других 
сфер жизнедеятельности каждого человека, общества и государства, 
приоритетному курсу страны.334».

331 Телембаев Ж. Конституция как основа для развития Казахстанской государственности и 
стабильного поступательного развития страны. Зангер. Вестник права Республики Казахстан 
№8 (133) Тамыз/август 2012. С.83; Аманжол Нурмагамбетов, Истоки казахстанского конститу-
ционализма. Электронный ресурс сhttps://www.kazpravda.kz/articles/view/istoki-kazahstanskogo-
konstitutsionalizma. дата посещения 14 июня 2019 года.
332 Кукеев А.К. Конституционализм в Республике Казахстан: понятие и значение// Вопросы 
современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LXIX междунар. науч.-практ. конф. № 1(63). – 
Но восибирск: СибАК, 2017. – С. 29-33. https://sibac.info/conf/law/lxix/67653, дата посещения 
13 июня 2019 года
333 См.:Там же.
334 Вестник Конституционного Совета Республики Казахстан. Выпуск-30. Астана-2017. Стр.22. 
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Таким образом, казахстанский конституционализм и проведенные на 
его основе конституционные реформы в Казахстане 2007 и 2017 годов 
и План Нации 2015 года предопределили концептуальные подходы 
развития Ка зах стана на долгие годы. В них аккумулированы интересы 
народа, общества и государства Республики Казахстан.

Исходя из вышесказанного:
1) Определение понятия конституционализма, равно и как выяв ление 

его закономерностей, со циально-поли тических пред посылок, осо бен-
ностей ста новления и развития, влияния на фор ми рование политической 
сис темы и раз деление государственной власти приобретают перво сте пен-
ное зна чение для со циально-поли тических процессов в Таджи кистане, 
и они должны иден ти фи  цировать Таджикистан как истинно демок -
ратическое госу дар ство и граж данское общество.

2) Таджикистан, будучи демок ратическим государством, идёт по пути 
дальнейшей демократизации социально-политической жизни тад жик-
ского общества, и демократия как политический режим и социал ьно–по-
литическое явление, основанное на конституционализме, воспринимается 
как са мая вост ребованная форма орга низации власти. 

Такая форма организации власти исходит из процесса фор ми ро ва ния 
необходимых политических институтов и практики, исполь зование ко то-
рых позволяет обществу определить эффективные пути развития демок-
рати ческого государства и интересы гражданского общества.
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КОНСТИТУЦИЯ – ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

Эркинбек МАМЫРОВ
Председатель Конституционной палаты 
Верховного Суда 
Кыргызской Республики 
(2016-2019 гг.),
Заслуженный юрист 
Кыргызской Республики

Развитие кыргызского государства подтверждает общее 
правило нашего времени: каждая страна, считающая себя 
цивилизованной, имеет свою конституцию. И это закономерно. 
Конституция важна и необходима для современного государства, 

прежде всего потому, что она является основой правовой системы, 
определяющей главные направления развития законодательства, 
по которому живет общество и государство. Исключений сегодня 
практически не существует. Даже Великобритания, в которой нет единого 
и кодифицированного Основного Закона, располагает комплексом 
юридических актов, начиная с «Хабеас корпус акт» и «Билля о правах», 
а также традиций, составляющих в совокупности ее конституцию. Более 
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того, для XX столетия, особенно его второй половины, и начало ХХI 
столетия характерно обновление конституционного строя многих стран, 
включая страны «старой демократии». Это продиктовано серьезными 
политическими и социальными переменами, происшедшими во всем 
мире, условиями нового времени.

Новая редакция Конституции Кыргызской Республики, принятая на 
референдуме 27 июня 2010 года после апрельской революции, безусловно, 
сыграла важную позитивную роль в стабилизации политической ситуации 
и укреплении кыргызского государства и общества.

В новой редакции Основного Закона были уточнены общественные 
ценности и принципы, определяющие развитие кыргызского государства 
и общества; существенно переработан раздел, касающийся прав и 
свобод человека и гражданина; усилена роль Парламента и главы 
Правительства; установлена подотчетность Правительства перед 
Парламентом страны; ограничены полномочия Главы государства и 
возможность его переизбрания на следующий срок; заложены основы 
для судебной реформы. 

Конечно, все достоинства Конституции Кыргызской Республики в 
одной статье невозможно изложить. В целом можно отметить, что на 
основе Конституции 2010 года были проведены основные реформы в 
нашей стране.

Годы, прошедшие с момента принятия Конституции страны, показали, 
что этот документ действует, обеспечивает стабильность в государстве и 
обществе. Каждый человек, независимо от того осознает ли, ощущает 
ли он это прямо или косвенно, пользуется этой стабильностью каждый 
день. В каких бы сложных политических и экономических ситуациях не 
находилась наша страна, именно Конституция Республики обеспечивает 
движение государства вперед, сохранение и защиту тех стандартов, 
которые определены этим документом. Конечно, не всегда получается 
так, как мы бы хотели. Но, наверное, ни в одной стране мира не удается 
создать условия, удовлетворяющие абсолютно всех. Однако сегодняшние 
реалии подтверждают, что прошел тот этап, когда мы говорили о 
декларативном характере положений Основного Закона.

Здесь хотелось бы подчеркнуть, как справедливо отметил в свое 
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время Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин: «Особая 
важность Конституции состоит в том, что она является «несущим 
каркасом» пирамиды права. Если этот каркас ослаблен или хотя бы 
на время сломан – вся законодательная система повисает в воздухе и 
затем превращается в аморфную, недееспособную и противоречивую 
«правовую кашу». С этим мнением нельзя не согласиться, поскольку 
не исполнение требований Конституции или ослабление ее действия 
посредством игнорирования отдельных его положений является одним из 
наиболее серьезных угроз государственного существования.

Вследствие чего, в современном мире глобальных перемен, уяснение 
основных тенденций и направлений модернизации конституционно 
значимых сфер жизни личности, общества, государства является сегодня 
одной из важных задач конституционно-правовой науки.

Конституционная доктрина модернизации государственности не 
является абстрактно-умозрительной конструкцией. Она имеет в своей 
основе фактические конституционные отношения и их формально 
юридическое выражение, что в своем единстве предопределяет 
конституционно допустимые, нормативно определенные модели развития 
общества и государства.

Одновременно Конституция является ценностно-нормативной основой 
модернизации государственности. Будучи актом высшей юридической 
силы, она является высшим выражением ценностно-правовой системы 
общества, которая, получая свое конституционное оформление, оказывает 
на общество и государство воздействие посредством норм-принципов, 
основ, презумпций и других положений наиболее общего характера, в 
которых проявляются глубинные характеристики, сам дух Основного 
Закона.

Если законодательство способно активизировать и замедлять, 
сдерживать развитие определенных экономических и социальных 
отношений, то Конституция организует саму систему законодательства. 
Она – основа, ось вокруг которой вращается, и с которой взаимодействуют 
внутригосударственная правовая политика и система законодательства.

Тем самым, Конституция – своего рода программа функционирования и 
развития законодательства и государственных институтов, свод основных 
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правил взаимодействия государства и общества, юридическая крепость, 
защищающая основные права и свободы человека и гражданина в 
конкретном государстве.

11 декабря 2016 года в Кыргызской Республике состоялся референдум, 
по итогам которого конституционные поправки были одобрены около 
80% (79,63 %) избирателей, принявших участие в голосовании. Данные 
поправки условно можно поделить на следующие блоки.

I. Первый блок - укрепление основ независимости Кыргызской 
Республики и признание человека, его жизни, здоровья, прав и свобод 
в качестве высших ценностей государства.

В рамках данного направления в целях укрепления политико-правовых 
основ независимости и государственного суверенитета устранен 
необоснованный приоритет одних международных договоров перед 
другими (часть 3 статьи 6 Конституции).

Внесено также дополнение (часть 7 статьи 26 Конституции), согласно 
которому, сроки давности к таким преступлениям, как геноцид и экоцид 
не могут применяться. Данное дополнение напрямую проистекает из 
провозглашенного в преамбуле Конституции перечня высших ценностей 
нашего государства (человек, его жизнь, здоровье и его права и 
свободы), так как, геноцид и экоцид несут чрезвычайную угрозу самому 
существованию человека, не говоря уже о его правах.

На уровне Основного Закона закреплено положение, согласно 
установлениям которого, брак может быть заключен только между 
мужчиной и женщиной (часть 4 статьи 36 Конституции). Данное положение 
напрямую исключает чуждые для кыргызского общества ценности, что 
соответствует исторически сложившейся культуре народа.

В условиях глобального экстремизма и терроризма, в целях 
предотвращения угроз, подрывающих национальную безопасность, 
внесена норма, допускающая возможность лишения кыргызстанцев 
гражданства в случаях и порядке, установленных конституционным 
законом (часть 2 статьи 50 Конституции).

II. Второй блок изменений направлен на упорядочение 
взаимодействия ветвей государственной власти.

Шестилетний опыт парламентаризма показал, что из каких бы 
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фракций коалиция большинства не состояла, в юридическом смысле 
само существование коалиции всегда оказывается под угрозой в 
силу отсутствия в Конституции норм, гарантирующих устойчивость 
парламентской коалиции. В связи с этим в Конституции предусмотрели 
норму, регулирующую выход фракции из состава парламентской коалиции 
большинства. Так, впредь для выхода из парламентской коалиции 
фракция должна принять решение большинством голосов не менее двух 
третей от своего списочного состава. При этом в целях обеспечения 
индивидуальной ответственности каждого депутата предусмотрели, чтобы 
решение было подписано самими депутатами (статья 70 Конституции). 

В целях усиления положений данной поправки, в статью 75 Конституции 
внесены изменения, согласно которым распад парламентской коалиции 
большинства влечет за собой необходимость подтверждения полномочий 
Торага Жогорку Кенеша (спикера Парламента) большинством голосов от 
общего числа депутатов Парламента.

Изменения в Конституцию предусматривают сохранение депутатского 
мандата за депутатами, назначенными на должности Премьер-Министра 
или первого вице-Премьер-Министра (статья 72 Конституции). Такая 
практика совмещения должностей воспринята из практики стран с 
успешной парламентской формой правления и не является новеллой в 
теории разделения властей.

Внесенными поправками в Конституцию упорядочивается 
взаимодействие Парламента и Правительства в сфере формирования 
республиканского бюджета, налогов. Так, законы о республиканском 
бюджете, налогах подлежат обязательному подписанию, за исключением 
случаев обращения Премьер-Министра о возвращении таких законов без 
подписания Президентом страны (часть 2 статьи 81 Конституции). Данные 
положения весьма актуальны для сложившейся экономической ситуации 
в стране и позволяют исключить возможность принятия парламентом 
популистских законов.

Для усиления самостоятельности и автономности Правительства в 
Конституции предусмотрели норму о постановке Премьер-Министром 
перед Парламентом вопроса о доверии Правительству. При этом такой 
вопрос Премьер-Министром может быть поставлен в течение года дважды 
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(часть 1 статьи 86 Конституции). Однако в случае отказа Парламентом 
в доверии Правительству Глава государства вправе принять решение об 
отставке Правительства либо назначить досрочные выборы в Жогорку 
Кенеш.

III. Третий блок изменений направлен на совершенствование 
конституционной основы для реформы судебной и правоохранительной 
системы страны.

В рамках данного направления были внесены изменения, 
предусматривающие иной порядок формирования Дисциплинарной 
комиссии при Совете судей (статья 95 Конституции). Данный орган 
наделяется правом самостоятельного внесения предложения на 
освобождение судьи в случае нарушения им требований безупречности 
и дачи согласия на привлечение судей к уголовной и административной 
ответственности, налагаемой в судебном порядке. 

Указанные поправки предложены в силу ряда причин. Так, Совет 
судей состоит исключительно из судей и это может стать препятствием к 
объективному подходу к вопросам ответственности своих коллег. Поэтому 
Совет судей исключается из числа институтов, рассматривающих вопросы о 
привлечении судей к ответственности (нарушение безупречности). Взамен 
создается орган на паритетных началах Президентом, Жогорку Кенешем 
(Парламентом) и Советом судей (часть 9 статьи 95 Конституции). Этот 
орган не связан корпоративной солидарностью и в связи с этим способен 
достаточно объективно рассматривать вопрос об ответственности судьи.

Кроме того, изменения в часть 2 статьи 96 Конституции 
предусматривают обязательность разъяснений Пленума Верховного 
суда по вопросам судебной практики для всех судов и судей Кыргызской 
Республики. Разъяснение имеет по своему характеру вспомогательное 
значение по отношению к закону. Суть этих разъяснений состоит 
в придании определенности многозначному, по смыслу неясному, 
оценочному, противоречивому или неполному содержанию законов 
и иных правовых актов в целях преодоления правоприменительных 
затруднений и дефектов в судебной практике.

Не менее значимым является положение о том, что Генеральный 
прокурор Кыргызской Республики впредь будет освобождаться от 
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должности не менее чем половиной голосов от общего числа депутатов 
Парламента, а не одной третью, как это было закреплено ранее в 
Конституции. Тем самым, происходит определенная стабилизация в 
работе главы надзорного органа.

Следует отметить, что изменения, внесенные в Конституцию, были 
подвергнуты конституционному контролю Конституционной палатой 
в рамках полномочий, установленных Конституцией Кыргызской 
Республики.

При этом Конституционная палата, давая заключение к проекту 
Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Конституцию 
Кыргызской Республики» рассмотрела его в целом и каждое его 
положение на соответствие фундаментальным правам и свободам 
человека и гражданина, допустимости их ограничений; принципам 
демократического, правового, светского государства; порядку внесения 
изменений в Конституцию, предусмотренному статьей 114 Конституции 
Кыргызской Республики и дала свое положительное заключение, в силу 
отсутствия норм, противоречащих указанным положениям. Вместе с 
тем, Конституционная палата обозначила некоторые позиции, которые 
должны быть учтены при разработке и принятии Парламентом проектов 
законов, направленных на реализацию конституционных положений.

Таким образом, Конституция и вытекающая из нее, а также 
получающая развитие в решениях и заключениях Конституционной палаты 
конституционная доктрина модернизации государственности выступает 
нормативно-доктринальной основой формулирования, реализации, 
оценки, корректировки и изменения тактических и стратегических 
решений, направленных на преобразование общества и государства.

В результате проведенных конституционных реформ для нашей страны 
начинается чрезвычайно ответственный период развития посредством 
права всех сфер общественной жизни. Первичной задачей является 
конституционализация существующих правоотношений, приведение в 
соответствие с конституционными праворегулированиями действующих 
нормативно-правовых актов. 

При этом значительная часть потенциала Конституции еще не вполне 
реализована и рассчитана на расширение содержания и более полное 
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внедрение по мере экономического развития страны и социальной 
модернизации.

В завершение статьи хотелось бы отметить, что в современных научных 
исследованиях усилия ученых должны быть направлены не на поиски 
мнимых пробелов и противоречий, дефектов в тексте Конституции, а 
на разработку механизмов реализации ее положений, охрану и защиту 
предоставляемых ею прав и гарантий. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Фархат ХУСНУТДИНОВ
Председатель 
Конституционного Суда 
Республики Татарстан

Конституция Республики Татарстан335 — важнейший политико-
правовой документ, отразивший итоги произошедших в стране коренных 
перемен и заложивший основы нового государственного устройства и 
общественного развития.

Провозглашенные в Конституции защита прав человека, развитие 
рыночной экономики, основанной на социальном партнерстве, 
обеспечение мира и безопасности достижимы, если государство способно 
создать условия для их реализации. А сильное государство — это власть, 

335 Конституция Республики Татарстан от 06.11.1992 (в данном виде документ опубликован не 
был) // Ватаным Татарстан.— 2002.— 30 апр.— № 85—86; Республика Татарстан 2002.— 30 
апр.— № 87—88 (первоначальный текст документа опубликован в вышеуказанных изданиях). 
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 
документам.
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основанная на праве, то есть правовое государство. Прогрессивная 
роль татарстанской Конституции прежде всего состоит в том, что она 
впервые утвердила деятельность государственных органов на принципах 
правового государства, в котором отношения гражданина и государства 
основываются на приоритете прав человека как высшей социальной 
ценности336. 

Важная особенность Конституции Татарстана состоит в том, что она 
закрепила понятие социального государства и определила проводимую 
в Республике социальную политику, направленную на создание 
соответствующей инфраструктуры и оказание мер поддержки для более 
незащищенных категорий граждан. Конечной целью этой политики 
является обеспечение достойной жизни людей и удовлетворение их 
потребностей. 

В сложное для страны время Конституция упорядочила процесс 
социально-экономических преобразований в регионе, направила его в 
сторону создания социального рыночного хозяйства, сочетающего свободу 
хозяйственной деятельности с принципами социального партнерства и 
государственного регулирования развития экономики.

Предусмотренная Конституцией Татарстана модель экономического 
устройства и роли государства в экономике доказывает свою состоятельность 
также на нынешнем этапе развития Республики. Нормы Конституции 
юридически закрепили разнообразие признаваемых в Республике форм 
собственности и стали правовым инструментом в процессе признания 
принадлежности Республике основной доли расположенной на территории 
Татарстана государственной собственности. Это позволило поддержать 
работу экономически важных предприятий, выработать собственную 
промышленную и аграрную политику, разработать и реализовать 
программу адресной социальной защиты. В результате Татарстан, 
обладающий богатыми природными и трудовыми ресурсами, мощной 
промышленностью и развитым сельским хозяйством, эффективно и с 
наименьшими затратами провел экономические преобразования, стал 
одним из самых динамичных в экономическом плане регионов России. В 

336 Преамбула Конституции Республики Татарстан от 06.11.1992 (в данном виде документ 
опубликован не был) // Ватаным Татарстан.— 2002.— 30 апр.— № 85—86; Республика 
Татарстан 2002.— 30 апр.— № 87—88 (первоначальный текст документа опубликован 
в вышеуказанных изданиях). Информацию о публикации документов, создающих данную 
редакцию, см. в справке к этим документам.
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настоящее время в Республике ведется крупномасштабное строительство, 
вводятся в строй новые производственные и транспортные объекты, 
активно развивается автодорожная сеть, возводятся новые предприятия 
нефтехимии и других отраслей промышленности. 

В целях содействия росту экономики и торговли, привлечения 
инвестиций Татарстан активно участвует в международных и 
внешнеэкономических связях, имеет свои представительства в разных 
странах, заключает соглашения с иностранными партнерами. Республика 
последовательно проводит политику содействия диалогу Востока и 
Запада, исламского мира и Европы. В том числе активно развиваются 
отношения и с Казахстаном, осуществляется обмен опытом в части 
реализации успешных промышленных проектов, а также расширения 
взаимодействия в нефтеперерабатывающей отрасли.

Огромную роль Конституция Татарстана сыграла в возрождении 
татарского языка и культуры. В продолжение политики, направленной на 
сохранение и поддержку национальных языков в Республике Татарстан, 
важной остается возможность нахождения общего мнения с федеральным 
центром и поддержание оптимальных условий для развития родных 
языков народов, проживающих на территории Республики, а также 
языков, признанных республиканской Конституцией, государственными.

Для воплощения в действительность этой задачи важным проектом 
стала инициатива Государственного Советника Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиева, поддержанная Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным, по созданию сети полилингвальных образовательных 
комплексов в столице и ряде крупных городов Татарстана к 2022 году. 

В числе основных задач было и остается сохранение межнационального 
и межконфессионального мира и согласия. Концепция государственной 
национальной политики в Республике Татарстан337, принятая с учетом 
федерального законодательства, нацелена на сохранение и поддержку 

337 Указ Президента РТ от 03.07.2008 № УП-312 (ред. от 06.05.2019) «Об утверждении 
Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан» (в данном 
виде документ опубликован не был) // Республика Татарстан.— 2008.— 5 июля.— № 135 
(опубликован без приложений); Ватаным Татарстан.— 2008.— 9 июля.— № 138 (опубликован 
без приложений); Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики 
Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти.— 2008.— 23 
июля.— № 28.— Ст. 1060; Ведомости Государственного Совета Татарстана.— 2008.— № 7.— 
Ч. III.— Ст. 908 (первоначальный текст документа опубликован в вышеуказанных изданиях). 
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 
документам.
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этнокультурного и языкового многообразия народов, укрепление их 
духовной общности.

Исторически сложилось так, что наша Республика — это 
регион совместного проживания людей разных национальностей и 
вероисповеданий, примерно равны по численности представители 
двух крупнейших конфессий России — православия и ислама. На 
основе демократических идей и принципов, заложенных в Конституции 
Татарстана, продуманной национальной политики в Республике удалось 
поддержать развитие всех народов, проживающих на ее территории. В 
настоящее время в Республике Татарстан активно действуют свыше 30 
национально-культурных организаций. Татарстан приобрел большую 
известность как регион, где выработана своя политика урегулирования 
этноконфессиональных отношений. После выступления первого 
Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева на форуме школы 
имени Кеннеди Гарвардского университета (Соединенные Штаты 
Америки) ученые этого учебного заведения назвали такую политику 
«Моделью Татарстана»338. 

Усилиями Республиканского Фонда возрождения памятников истории 
и культуры Республики Татарстан вновь приобретают значимость 
исторические и культурные места единения и поклонения наших 
предков. В процессе воссоздания находятся памятники древнего Булгара 
и острова-града Свияжск. На их территории появляется современная 
инфраструктура, но главное – возрождается духовная жизнь. Повсеместно 
воссоздаются и строятся новые церкви и мечети — места духовного 
единения верующих.

Говоря о Татарстане, как о регионе, политика которого направлена на 
мирное и стабильное сотрудничество разных народов, культур и религий, 
Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно отмечал, что 
выработанный Татарстаном курс способствует всемерному укреплению 
Федерации.

В обновленной демократической России, по общему мнению, 
Татарстан сыграл ключевую роль в становлении и развитии 
федеративных отношений. В трудный период начала 90-х годов остро 
стояли вопросы государственного строительства, выбора такого способа 

338 http://history-kazan.ru/kazan-vchera-segodnya-zavtra/retrospektiva/novejshaya-istoriya-s-avgusta 
-1990-goda/8561-1141.
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взаимоотношений между центром и регионами России, который бы 
максимально соответствовал потребностям развития страны на новом 
этапе ее истории. В тех условиях принятие Конституции Татарстана, 
юридическое закрепление его нового статуса стали заметной вехой в 
развитии государственности не только нашей Республики, но и всего 
многонационального народа Российской Федерации. Одобренные 
на всенародном референдуме в марте 1992 года и затем вошедшие в 
Конституцию339 Республики формулировки, закрепившие государственно-
правовой статус Татарстана, означали отказ от прежней, изжившей 
себя модели автономизации российских республик. Татарстанская 
Конституция, принятая на год раньше федеральной, стала залогом 
преобразования России на основе подлинно федеративных отношений. 
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов в ходе обращения с 
ежегодным посланием к Государственному Совету Республики Татарстан 
отметил, что важным событием, определившим развитие современного 
Татарстана, стало принятие в 1990 году Декларации о Государственном 
суверенитете Республики. Взяв на себя ответственность за собственное 
будущее, Татарстан, как один из динамично развивающихся субъектов 
страны, выстроил доверительные отношения с федеральным центром и 
успешно развивает сотрудничество со многими регионами и зарубежными 
партнерами340. 

Накопленный нашей Республикой опыт преобразования федеративных 
отношений оказался востребованным при подготовке рабочей группой 
Государственного Совета Российской Федерации под руководством 
М.Ш. Шаймиева Концепции о разграничении полномочий между 
центральными и региональными органами власти. Поиск оптимального 
и наиболее эффективного распределения полномочий, причем не только 
между Федерацией и ее субъектами, но и местным самоуправлением, 
с обеспечением соответствующей материальной и технической базы, 
потребовал серьезных изменений в федеральном и региональном 
законодательстве. И этот процесс, особенно в части развития и поддержки 
местного самоуправления, продолжается.

339 Конституция Республики Татарстан) от 06.11.1992 (в данном виде документ опубликован не 
был) // Ватаным Татарстан.— 2002.— 30 апр.— № 85—86; Республика Татарстан 2002.— 30 
апр.— № 87—88 (первоначальный текст документа опубликован в вышеуказанных изданиях). 
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 
документам.
340 http://president.tatar.ru
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Принятие в ноябре 1992 года Конституции нового демократического 
Татарстана неразрывно связано с принципиальной позицией первого 
Президента М.Ш. Шаймиева, который в период разработки Основного 
Закона являлся руководителем Конституционной комиссии, а затем и 
согласительной комиссии по доработке проекта. Проект Конституции стал 
предметом острой дискуссии представителей различных политических 
сил, и не все участники были готовы вести ее в конструктивном русле. 
Вносились предложения повременить с принятием Конституции, 
отложить его на более поздний срок, что грозило продолжением 
правовой неопределенности и нестабильности в обществе. Потребовалась 
политическая воля и выдержка Президента Республики, его умение 
находить приемлемые компромиссы и добиваться согласованных 
решений, в результате чего и была принята Конституция Татарстана, 
определившая дальнейший путь его развития. 

Конечно, записать правильную норму в Конституции и торжественно 
ее провозгласить еще недостаточно для построения демократического 
правового и социального государства. Важно также предпринять все меры 
для того, чтобы ее выполнение было подкреплено системой гарантий, 
организационных и правовых процедур. Именно на это обстоятельство 
обратил внимание Председатель Конституционного Суда Российской 
Федерации В.Д. Зорькин, отметив, что «…живая Конституция — это не 
только текст, это еще и законы, и вся правоприменительная практика. 
Поэтому важен не только сам текст Конституции, но и его реальное 
воплощение в жизнь, важен не столько перечень прав и свобод, а то, как 
они реализуются»341.

Чтобы Конституция стала реально работающим законом, она сама 
должна быть обеспечена правовой защитой. В условиях демократического 
общества только судебный конституционный контроль способен в полной 
мере обеспечить действенную правовую охрану Конституции, ее высшую 
юридическую силу в правовой системе. Без надлежащего судебного 
конституционного контроля Конституция может оставаться всего лишь 
общей декларацией принципов и намерений. В этой связи, создание по 
инициативе Президента и Государственного Совета Республики Татарстан 
вместо Комитета конституционного надзора нового государственно-

341 https://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002933 // Интернет-интервью с Председателем 
Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькиным.
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правового института — Конституционного Суда, призванного осуществлять 
судебный конституционный контроль, явилось важным фактором и 
большим шагом на пути к правовому государству.

Принимая решения, Конституционный суд Республики Татарстан на 
практике утверждает принцип верховенства права, защищает права и 
свободы человека и гражданина, а также основы конституционного строя 
Республики. Решения Конституционного Суда Республики позволяют 
цивилизованным путем устранять недостатки законодательства и иных 
нормативных правовых актов в части нарушения конституционных прав 
и свобод граждан, восстанавливать справедливость, обозначать четкие 
конституционные ориентиры для нормотворческой и правоприменительной 
деятельности. 

Правовые позиции Конституционного Суда, выраженные в его 
решениях, содержат развернутое определение действительного 
содержания и смысла примененных конституционных норм, раскрывают 
в полном объеме их взаимосвязи с иными положениями Конституции, 
нормами других правовых актов, в том числе международных. Правовая 
аргументация, приведенная в постановлениях Суда, в максимально 
возможной степени учитывает и отражает те изменения в содержании 
конституционных норм, которые обусловлены динамикой развития 
общества и государства, а также определенным «обновлением» 
федеративных начал в отношениях Татарстана и федерального центра.

Информатизация современного общества неизбежно влечет за собой 
необходимость предоставления услуг и информации для населения 
посредством использования информационных и телекоммуникационных 
технологий, в частности Интернета. Около десяти лет назад после 
принятия Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ  
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации»342 был открыт для применения термин 
«электронное правосудие», принципы которого практикуются и в  
судебной системе. 

В стремлении соответствовать современным тенденциям совершен-
342 Федеральный закон от 27.07.2010 № 228-Федеральный закон (ред. от 28.06.2014)  
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»  
(в данном виде документ опубликован не был) // РГ.— 2010.— 2 авг.— № 169; СЗ РФ.— 2010.— 
2 авг.— № 31.— Ст. 4197 (первоначальный текст документа опубликован в вышеуказанных 
изданиях). Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке 
к этим документам.
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ствования деятельности судебной системы Конституционным Судом 
Республики Татарстан совместно с Министерством информатизации и 
связи Республики Татарстан и при поддержке руководства Республики 
реализован сервис отправки в суд обращений путем заполнения специ-
альной формы на официальном сайте Суда. В целях усиления гарантий 
реализации права на судебную защиту посредством конституционно-
го судопроизводства путем создания возможности подачи обращения в 
Конституционный Суд Республики Татарстан в электронном виде принят 
Закон Республики Татарстан Закон Республики Татарстан от 26 октября 
2018 года № 76-ЗРТ «О внесении изменений в статьи 40 и 41 Закона 
Республики Татарстан «О Конституционном Суде Республики Татарстан», 
который закрепил право на обращение в Конституционный Суд Респуб-
лики Татарстан в электронном виде посредством заполнения специаль-
ной формы на официальном сайте Конституционного суда Республики 
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Таким образом, Республика Татарстан стала первым субъектом в Россий-
ской Федерации, который на практике реализовал внедрение элементов 
«электронного правосудия» в рамках конституционного процесса, обе-
спечив дополнительную возможность реализации конституционного пра-
ва граждан на судебную защиту343.

Успешное социально-политическое и экономическое реформирование 
нашей Республики возможно исключительно в условиях формирования на 
государственном уровне стратегического планирования, просчитывающего 
среднесрочные и долгосрочные перспективы развития общества. 

Следуя намеченному курсу на построение современного политически-, 
экономически- и социально развивающегося общества, по поручению 
Президента Республики Р.Н. Минниханова разработана Стратегия 
социально-экономического развития Республики Татарстан на период 
до 2030 года344. Совмещение разработки указанной Стратегии и 

343 Хуснутдинов Ф.Г. Поэтапное развитие электронного правосудия / Ф.Г. Хуснутдинов // 
Российское правосудие.— 2019.— № 9.— С. 25—29.
344 Закон РТ от 17.06.2015 № 40-ЗРТ (ред. от 05.04.2019) «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (в данном виде 
документ опубликован не был) // Официальный портал правовой информации Республики 
Татарстан http://pravo.tatarstan.ru.— 2015.— 17 июня (Закон); Республика Татарстан.— 
2015.— 18 июня.— № 83 (Закон); Ватаным Татарстан.— 2015.— 20 июня.— № 87 (Закон); 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.— 2015.— 22 
июня.— № 1600201506220002; Ведомости Государственного Совета Татарстана.— 2015.—  
№ 6.— Ч. II.— Ст. 521 (первоначальный текст документа опубликован в вышеуказанных 
изданиях).
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формирования новой системы стратегического планирования с 
учетом норм Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»345 является 
отличительной особенностью последовательно развивающегося 
современного Татарстана. 

Р.Н. Минниханов в своем обращении к гражданам республики 
отметил: «Нашу Республику всегда отличали здоровая амбициозность 
и зрелый прагматизм. Эти качества нашли отражение в Стратегии 
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 
года. Она разработана при участии всех министерств, ведомств, 
крупных предприятий, организаций, ассоциаций, муниципалитетов, 
заинтересованных жителей республики»346. 

Следуя этому принципу, в Татарстане разработано сорок краткосрочных 
программ развития всевозможных отраслей жизнедеятельности на 
ближайшие 5—10 лет, четкое исполнение которых должно привести к еще 
более комфортным условиям жизни населения. К ним относится, прежде 
всего, Программа развития информационных и коммуникационных 
технологий «Открытый Татарстан» на 2014—2020 годы347. 
Реализация этой Программы через использование информационно-
телекоммуникационных технологий направлена на организацию доступа 
граждан и организаций к государственным, муниципальным и социально 
значимым услугам на основе информационно-коммуникационных 
технологий; повышение качества образования, медицинского 
обслуживания, социальной защиты населения; повышение эффективности 
государственного управления и взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления и гражданского общества в республике. 

345 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (в данном виде документ опубликован не был) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.— 2014.— 30 
июня; РГ.— 2014.— 3 июля.— № 146; СЗ РФ.— 2014.— 30 июня.— № 26.— Ч. I.— Ст. 3378 
(первоначальный текст документа опубликован в вышеуказанных изданиях). Информацию о 
публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам. 
346 http://tatarstan2030.ru/ 
347 Постановление КМ РТ от 17.12.2013 № 1000 (ред. от 25.01.2019) «Об утверждении 
Государственной программы “Развитие информационных и коммуникационных технологий в 
Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014—2021 годы”» (в данном виде документ 
опубликован не был) // Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики 
Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти.— 2014.— 
14 янв.— № 3.— Ст. 0051(первоначальный текст документа опубликован в вышеуказанных 
изданиях). Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке 
к этим документам.
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Также в этот перечень входят программы по построению электронного 
государства, цифровизации общества, обеспечению доступным жильем 
жителей Татарстана, поддержке более социально незащищенных 
категорий населения, улучшению образования в республике и так далее.

Опыт конституционного строительства в Татарстане, который впервые 
был применен в Республике четверть века назад, свидетельствует о 
значимой роли Конституции в развитии Татарстанской государственности 
и общества в целом. А время подтверждает, что Конституция Татарстана 
является гарантом укрепления политической, экономической и социальной 
стабильности, достижения межнационального согласия в Республике. 



IІІ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НАУЧНОГО 
СООБЩЕСТВА
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: 
УСПЕШНОЕ СОДРУЖЕСТВО НОРМЫ И 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Сурен АВАКЬЯН
заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права 
юридического факультета Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, 
доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации,
Заслуженный юрист Российской 
Федерации

Юбилей любой конституции предполагает оценку как минимум двух 
факторов: во-первых, насколько она отразила общие цивилизационные 
закономерности общественно-политического развития, во-вторых, 
какой вклад данная конституция вносит в формирование идей и 
практики конституционализма в целом, как общемировой ценности. 

С удовлетворением можно отметить, что Конституция Республики 
Казахстан дает основания для позитивных выводов по обоим 
указанным позициям.

Об этом мы говорили в статье, опубликованной пять лет назад, приведя 
в обоснование нашего вывода ряд аргументов, о которых вполне можно 
говорить и в связи с новым юбилеем. 
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Прежде всего, неизменным является тот факт, что Конституция 
закрепляет главные параметры конституционного строя Казахстана: он 
утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы (пункт 1 статьи 1 Конституции). В Республике 
признаются идеологическое и политическое многообразие (пункт 1 
статьи 5). В Казахстане признаются и равным образом защищаются 
государственная и частная собственность (пункт 1статьи 6). В разделе II 
«Человек и гражданин» закрепляются важнейшие устои конституционного 
статуса личности. Конституция отражает достаточно подробные правила 
организации и деятельности органов государственной власти республики. 

Ученые зачастую обсуждают вопрос: являются ли нормы конституции 
действующим правом или это только основы, предполагающие 
необходимость дальнейшего текущего нормативного регулирования. 

Применительно к Конституции Республики Казахстан конституционное 
регулирование выполнено весьма квалифицированно, оно создает 
надежный фундамент политико-общественного и государственного 
развития Республики Казахстан.

В не меньшей мере привлекают внимание многие положения 
Конституции республики, которые мы находим весьма интересным 
казахстанским вкладом в общее формирование современного 
конституционализма. 

В статье 2015 года в силу сжатости материала внимание было 
сконцентрировано на ряде моментов.

1. Вызывает повышенный интерес пункт 2 статьи 1 Конституции: 
«Основополагающими принципами деятельности Республики являются: 
общественное согласие и политическая стабильность, экономическое 
развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение 
наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими 
методами, включая голосование на республиканском референдуме 
или в Парламенте».

Отраженные в Основном законе тезисы об общественном согласии и 
политической стабильности являются, полагаем, ключевыми, с учетом 
их надо толковать и положения об идеологическом и политическом 
многообразии. Тем самым Республика, допуская разные взгляды и 
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их организационное оформление, не предполагает злоупотреблений, 
ведущих к ущемлению интересов народа Казахстана. Отсюда и 
еще один важный постулат, отраженный там же, – о казахстанском 
патриотизме, что, надо полагать, предполагает возвышение интересов 
Родины над политическими и прочими пристрастиями.

2. Несомненным позитивным моментом казахстанской 
конституционной модели является использование категории 
«действующего права». Согласно пункту 1 статьи 4 Конституции: 
«Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы 
Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых 
актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а 
также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного 
Суда Республики.

Во-первых, понятно, что категория «действующего права» однозначна 
– это реально существующие акты в их совокупности, их надо применять, 
на этой основе формируется сочетание норм и правоприменительной 
практики.

Во-вторых, в Республике дан ясный ответ на вопрос, который в других 
странах, в том числе и в России, является предметом дискуссии, – включать 
ли в круг нормотворчества акты высших, скажем так, судебных инстанций. 
Очевидно, что они порой существенно предопределяют содержание 
права, поэтому обоснованно включены в объем «действующего права» 
Республики Казахстан.

В-третьих, важно и то, что категория «действующего права» объединяет 
весь нормативный материал, а тем самым связывает всех его создателей.

В связи с последним обстоятельством обратим внимание также 
на удачность казахстанской позиции в отношении международных 
источников. Помимо того, что сказано выше, подчеркнем роль пункта 3 
статьи 4: «Международные договоры, ратифицированные Республикой, 
имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, 
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 
применения требуется издание закона». Здесь мы не видим популярных 
в других странах, в том числе в Российской Федерации, и вместе с тем 
непонятных слов об «общепризнанных принципах и нормах международного 
права». Ведь понятно, что «общепризнанные» – значит и признанные 
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данным государством. Отсюда слова казахстанской Конституции вполне 
понятны – официально признанные ею международные акты и становятся 
частью действующего права государства.

3. Как известно, Казахстан является многонациональным и 
многоконфессиональным государством. В конституционно-правовом 
плане это достаточно удачно отражено в ряде категорий. Из них мы особо 
выделили бы следующие.

Прежде всего, это провозглашение равенства всех перед законом и 
судом (статья 14). Такая норма традиционно включается в конституционные 
тексты.

Но в особенности хотелось бы отметить статью 7, которая гласит:
«1. В Республике Казахстан государственным является казахский 

язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления 

наравне с казахским официально употребляется русский язык.
3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития 

языков народа Казахстана».
Известно, что проблема языка (языков) нередко становится 

очень болезненной для отдельных государств. Казахстан избежал 
подавляющего большинства подобных проблем именно мудростью 
своей конституционной языковой политики. Для страны, населенной 
разнонациональными народами, тем более в ситуации свободного владения 
русским языком подавляющим большинством граждан, принадлежащих 
к казахской нации, стратегия на двуязычие по существу не просто не 
дала возможности возникнуть каким-либо серьезным конфликтам на 
данной основе, но и обеспечила мир в межнациональном общении. 
Казахстанцы, так же как руководители государства и ученые республики, 
быстро поняли, что знание двух, а то и более языков обогащает людей, их 
культуру и кругозор.

Несмотря на краткое формулирование свободы совести в статье 22 
Конституции практика казахстанского многоконфессионализма широко 
известна. И не случайно именно Республика становится нередко 
площадкой для международных межконфессиональных встреч. К 
тому же религия многих в Казахстане – ислам – оставляет благоприятное 
впечатление как ее действиями, так, не будем скрывать, и внешним 
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видом людей, поскольку новомодные одеяния не стали чем-то основным 
в проявлении религиозности.

4. Одной из примечательных особенностей казахстанского 
конституционализма, которая, по нашему мнению, достойна 
подражания, является сочетание в статусе человека и гражданина 
прав и свобод с началами обязанного поведения. Несмотря на то, что 
уже первая статья Конституции провозглашает высшими ценностями 
для Республики человека, его жизни, прав и свобод, фактор «ответного» 
подобного обязанного поведения со стороны личности тоже зафиксирован 
в Основном Законе.

Мы это подчеркиваем – речь идет не просто об обязанностях человека 
и гражданина, это, как говорится, само собой. Обращаем внимание 
на ряд норм: каждый обязан не только соблюдать Конституцию и 
законодательство Республики, уважать права, свободы, честь и 
достоинство других лиц, но также уважать государственные символы 
Республики (статья 34); согласно статье 6 в Республике Казахстан 
признаются и равным образом защищаются государственная и частная 
собственность (такая очередность терминов нам очень импонирует, 
поскольку на первом месте стоит собственность всех граждан Казахстана 
– государственная); но далее в пункте 2 статьи 6 следуют знаменательные 
слова – «собственность обязывает, пользование ею должно одновременно 
служить общественному благу» (т.е. здесь сказано то, что есть в ряде 
западных конституций, и по поводу чего российские ученые высказывают 
сожаление – этого нет в Конституции РФ); закрепление в статье 22 свободы 
совести сопровождается указанием на то, что ее осуществление не должно 
обусловливать или ограничивать общечеловеческие и гражданские права 
и обязанности перед государством.

5. Конституция закрепляет: «Республика Казахстан является 
унитарным государством с президентской формой правления» (пункт 1 
статьи 2). Здесь обращает на себя внимание то, что четко и однозначно 
решен вопрос, становящийся зачастую предметом дискуссий ученых 
и политиков. Автор этих строк постоянно испытывает недоумение от 
выражений типа «полупрезидентская республика», «парламентско-
президентская республика». Нередко видится условность даже в категории 
«парламентская (или парламентарная) республика», особенно когда 
в качестве примера приводят ФРГ, поскольку реалисты предпочитают 
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называть эту страну «канцлерской республикой», видя в современном 
германском канцлере сильное отражение заграничных президентов.

Таким образом, половинчатость формы правления не требуется 
государству. Сильный премьер-министр, и тем более сильный президент 
в парламентарной республике не менее, а может быть и более полезен, 
чем несколько сотен парламентариев, попавших разными политическими 
перипетиями в депутатский корпус и часто некомпетентных как в делах 
руководства государством, так и в законотворчестве.

Конечно, казахстанский опыт закрепления в Конституции 
президентской формы правления не случаен и гармонично сочетается 
с персоной лидера. Вместе с тем он отчетливо свидетельствует о том, 
что в условиях становления новой государственности президентское 
правление с удачным главой государства дает несомненно больше 
благоприятных результатов. У тех постсоветских государств, которые 
предпочли парламентарную форму правления, постоянно возникают 
проблемы взаимоотношений парламента и президента, приводящие 
как к межвластным, так и уличным столкновениям.

И еще обратим внимание на то, что в казахстанском унитарном 
государстве двухпалатный парламент, и у палат много полномочий, которые 
осуществляются палатами самостоятельно. Однако Конституция (статья 
53) предусматривает основания проведения совместных заседаний палат. 
Это регулирование, которое мы находим достаточно гибким, дополняемое 
текущим законодательным регулированием, позволяет палатам сообща 
обсуждать важные государственные и общественно-политические 
проблемы – при том, что голосование у палат раздельное.

Конечно, важнейшим критерием реализации главной миссии 
Конституции – ее полезности для общества и граждан – выступает 
активность применения положений и норм, адекватность состояния 
страны провозглашенным конституционным ценностям.

Уверены, удачное закрепление модели конституционализма и 
важнейших параметров конституционного строя выступает первейшей, 
но не единственной предпосылкой последующей их качественной 
реализации. Необходима выверенная и постоянно проводимая политика 
верховной власти по поддержанию соответствия конституционных 
норм реальной действительности, своевременному внесению в нее 
изменений и дополнений.
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Как известно, в Казахстане с 1995 года проведено три конституционные 
реформы (в 1998, 2007 и 2017 годах), что позволило не только 
скорректировать отдельные положения Конституции по итогам первых 
лет работы новых государственных органов, но и существенно обновить 
государственный и общественный компоненты системы народного 
представительства, включить дополнительные институты обеспечения 
прав и свобод человека, а также провести перераспределение общего 
объема власти между ее ветвями и полномочий – между высшими 
государственными органами. По большому счету – согласовать нормы 
Конституции и достигнутый уровень развития общественного строя.  
А также учесть представления молодежи, которой не довелось  
в 1995 году участвовать в подготовке действующей конституции. 

Например, только по отмеченным нами выше позициям в ходе третьей 
конституционной реформы Законом от 10 марта 2017 г. в Основной Закон 
были внесены следующие изменения.

Пункт третий статьи 4 был изложен следующим образом:  
«3. Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 
приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории 
Республики Казахстан международных договоров, участником которых 
является Казахстан, определяются законодательством Республики».

В пункте 2 статьи 39 признаются неконституционными любые 
действия, способные нарушить не только межнациональное, как было 
ранее, но также и межконфессиональное согласие.

Существенные изменения внесены в «президентскую форму 
правления».

От Президента ушло (передано Парламенту, Правительству, либо 
просто исключено) около 40 полномочий. Значительно укрепился 
Парламент в качестве единственного законодательного органа, включая 
его возможности воздействия на Правительство. Дополнительные 
полномочия получил Конституционный Совет. 

Согласно новому подпункту 10-1) статьи 44 Президент Республики  
«в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
национальной безопасности, суверенитета и целостности государства 
направляет обращение в Конституционный Совет о рассмотрении 
вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие 
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Конституции Республики, о даче заключения в случае, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 91 Конституции Республики Казахстан». Первое 
полномочие перевело в правовое русло исключенную данным законом 
президентскую прерогативу по отмене постановлений Правительства (по 
любым основаниям), второе – поставило барьер на пути злоупотребления 
корректировками Основного Закона, гарантировало соблюдение 
расширенного списка конституционных ценностей.

Упрочение парламентаризма представляет собой устойчивый вектор 
эволюции казахстанской государственности, берущий начало еще в 1998 
году. В 2007 году был резко укреплен его общественно-политический 
фундамент, а в 2017 – функции и компетенция высшего представительного 
органа. 

С позиций мирового конституционализма вызывает глубокое уважение 
мужественный поступок Президента Республики Н.А. Назарбаева, 
в марте 2019 года по собственному волеизъявлению оставившего 
пост главы государства. Согласно статье 48 Конституции, полномочия 
Президента Республики перешли к Председателю Сената К.К. Токаеву, 
который на состоявшихся в максимально короткий срок - в июне 2019 
г. - внеочередных прямых конкурентных выборах был избран главой 
государства. На всех этапах перехода власти был задействован ресурс 
Конституционного Совета, что также стало еще одной гарантией полного 
соблюдения требований Основного Закона. 

По Конституции и конституционному закону за Н.А. Назарбаевым, 
как Первым Президентом и Лидером Нации, пожизненно сохранены 
должности Председателя Совета Безопасности, Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана и члена Конституционного Совета, а также лидера 
партии «Нұр Отан». Это являет собой одну из составляющих казахстанского 
опыта, гарантирует более эффективное и бескризисное функционирование 
президентской формы правления в условиях многонационального состава 
населения страны на данном историческом этапе.

25-летний юбилей Конституции Республики Казахстан, достигнутые 
на ее основе положительные результаты, еще более актуализирует 
задачу необходимости обеспечения активного и эффективного 
применения ее положений, что в итоге будет способствовать 
дальнейшему движению страны по пути исторического прогресса.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СТАТУСА 
ЛИЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Лидия НУДНЕНКО
профессор Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, 
Почетный работник высшей 
профессиональной школы 
Российской Федерации

Конституция Республики Казахстан в числе конституционных 
основ государства и общества в статье 1 провозглашает 
человека, его жизнь, права и свободы, в качестве высшей 
ценности. Следует отметить, что термин «высшая ценность» 

использован в Конституции Республики Казахстан только один раз, 
применительно к человеку, его жизни, правам и свободам.

Эта важнейшая конституционная норма получает свое развитие в 
принципах конституционного статуса личности - основополагающих 
идеях, определяющих статус личности, характер взаимоотношений между 
государством, обществом, коллективом и индивидом.

Первостепенным принципом конституционного статуса личности 
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полагаем возможным назвать признание прав и свобод человека 
абсолютными и неотчуждаемыми. Данный принцип непосредственно 
вытекает из статьи 1 Конституции Республики Казахстан. Он провозглашен 
статьей 12 Конституции Республики Казахстан, согласно которой права 
и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются 
абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение 
законов и иных нормативных правовых актов. Таким образом, в основу 
конституционного статуса личности в Республике Казахстан положена 
теория естественных, неотчуждаемых, прирожденных прав личности, 
возникшая в качестве самостоятельной концепции правового статуса 
личности в XVII в. в Европе, в период буржуазных революций. Развиваемая 
в трудах Г. Гроция, Спинозы, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо и других ученых, эта 
концепция правового статуса личности получила дальнейшее развитие в 
конституциях стран Европы, Америки и других континентов.

Претворение этой концепции в жизнь требовало преодоления 
патернализма, определявшего взаимоотношения личности и государства в 
предшествующий период истории Казахстана. Согласно патерналистской 
концепции, права и свободы личности являются производными от 
воли государства, которое может их подарить гражданам, а может – по 
собственному усмотрению сократить, ограничить, отобрать.

«Теоретическая необоснованность позитивных (патерналистких) 
воззрений на отношения государства и гражданина привели к тому, что, с 
одной стороны фактически отошла на задний план проблема их взаимной 
ответственности, обязанностей друг перед другом. С другой стороны, 
патернализм нередко преломлялся в сознании людей как основание для 
иждивенческих настроений, расчета на то, что государство все обеспечит 
и сделает. Вольно или невольно сдерживалась энергия, заложенная 
в человеке, насаждалась общественная пассивность, принижалась 
роль гражданственности, инициативы и предприимчивости людей, их 
добросовестности, заинтересованного отношения к труду»348. 

Неотчуждаемость конституционных прав и свобод личности означает, 
что человек воспринимается как цель, а не средство общественного 
развития. Данный вывод подтверждается нормой статьи 3 Конституции 
Республики Казахстан, провозглашающей единственным источником 
государственной власти народ, который осуществляет власть через 

348 Нудненко Л.А. Конституционное право России. М., Юрайт. 2011. С. 141
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республиканский референдум и свободные выборы, а также делегирует 
осуществление своей власти государственным органам. Право выступать 
от имени народа и государства принадлежит Президенту349, а также 
Парламенту Республики в пределах его конституционных полномочий.

Признание конституционных прав и свобод человека неотчуждаемыми 
не означает их абсолютного характера. Согласно статье 39 Конституции 
Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, 
прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Не 
допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод граждан по 
политическим мотивам. Ни в каких случаях не подлежат ограничению 
права и свободы, предусмотренные статьями 11, 13–15, пунктом 1 статьи 
16, статьей 17, статьей 19, статьей 22, пунктом 2 статьи 26 Конституции 
Республики Казахстан.

Содержание второго принципа конституционного статуса личности 
в Республике Казахстан составляет равенство прав и равенство 
обязанностей, закрепленное статьей 14 Конституции.

Данная норма Конституции Республики Казахстан соответствует 
статье 2 Всеобщей декларации прав человека, согласно которой «каждый 
человек должен обладать всеми правами и всеми свободами без какого 
бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на 
основе политического, правового или международного статуса страны или 
территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является 
ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или 
как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете»350.

Во исполнении статьи 7 Всеобщей декларации прав человека от 10 
декабря 1948 г., что «все люди равны перед законом и имеют право, без 
всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на 

349 См.: Малиновский В.А. Президент Республики Казахстан// Сб. История президентства в 
Республике Казахстан: история и современность. Том 2. Алматы, «Қазақ. Университеті» 2010. 
с.174-197; Малиновский В.А. Лидер: Президентская власть в Казахстане на рубеже эпох. 
Монография. Астана. Издательство «Норма-К». 2012. С.235-247 (522 С.)
350 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г.//Международные избирательные 
стандарты. Сборник документов. Выпуск второй. М.,2009. С. 41
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равную защиту от какой бы то ни было дискриминации»351, Конституция 
Республики Казахстан провозглашает, что все равны перед законом и 
судом.

«Юридическое (формальное) равенство всех перед законом по своему 
содержанию означает: равенство прав и свобод человека и гражданина 
(равноправие); равенство юридических обязанностей человека и 
гражданина; равные основания юридической ответственности за 
нарушение закона; равенство перед судом»352.

Конституционный принцип равенства перед законом и судом 
развивается отраслевым законодательством. Так, согласно статье 13 
Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в ходе 
гражданского судопроизводства никому из граждан не может быть отдано 
предпочтение и никто их них не может подвергаться дискриминации по 
мотива их происхождения, социального, должностного и имущественного 
положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 
убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам. 

Аналогичная норма содержится в статье 14 Уголовно-процессуального 
кодекса и статье 11 Кодекса об административных правонарушениях 
Республики Казахстан.

Равноправие также состоит в правовом равенстве женщины с 
мужчиной. Обязанность демократических государств закрепить и 
обеспечить равенство женщины с мужчиной вытекает из статьи 2 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин от 18 декабря 1979 г., согласно которой государства –участники 
обязались:

а) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои 
национальные конституции или другое соответствующее законодательство 
и обеспечивать с помощью закона и других соответствующих средств 
практическое осуществление этого принципа;

b) принимать соответствующие законодательные и другие меры, 
включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую 
дискриминацию в отношении женщин;

351 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г.//Международные избирательные 
стандарты. Сборник документов. Выпуск второй. М.,2009. С. 41
352 Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. Под ред. 
Баймаханова М.Т., Зиманова С.З., Сапаргалиева Г.С., Рогова И.И. Алматы. «Раритет». 2010. 
С.65
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c) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с 
мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов 
и других государственных учреждений эффективную защиту женщин 
против любого акта дискриминации;

d) воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных 
актов или действий в отношении женщин и гарантировать, что 
государственные органы и учреждения будут действовать в соответствии 
с этим обязательством;

e) принимать все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин со стороны какого-либо лица, 
организации или предприятия.

f) принимать все соответствующие меры, включая законодательные, 
для изменения или отмены действующих законов, постановлений, 
обычаев и практики, которые представляют собой дискриминацию в 
отношении женщин;

g) отменить все положения своего уголовного законодательства, 
которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин353.

Принцип равенства предполагает правовое равенство граждан, 
принадлежащих к любой национальности и расы. На соблюдение этой 
составной части принципа равенства прав и равенства обязанностей 
направлена часть 2 статьи 39 Конституции Республики Казахстан о 
признании неконституционными любых действий, способных нарушить 
межнациональное и межконфессиональное согласие.

В соответствии с данным принципом иностранцы и лица без 
гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, 
а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не 
предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами.

Согласно статье 19 Конституции каждый вправе определять и 
указывать или не указывать свою национальную принадлежность, имеет 
право на пользование родным языком и культурой, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества.

Принцип сочетания частных и публичных интересов.
Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая 

353 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18.12. 1979 г. 
//Международные избирательные стандарты. Сборник документов. Выпуск второй. М.,2009. 
С. 65-66
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Национальным Собранием Франции 26 августа 1789 г., гласила: 
«Свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому: таким 
образом осуществление естественных прав каждого человека имеет лишь 
те границы, которые обеспечивают другим членам общества возможность 
пользоваться такими же правами». Эта мысль получила воплощение и в 
ст.1 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., согласно которой все 
«люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. 
Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг 
друга в духе братства»354.

Эта общечеловеческая ценность получила закрепление в ч. 5 статьи 
12 Конституции Республики Казахстан, согласно которой осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать прав и 
свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную 
нравственность.

Суть этого гуманистического принципа в том, что нельзя пользоваться 
только правами, игнорируя права и законные интересы других людей, 
общества и государства. «Свобода каждого ограничена такой же 
свободой других. В гражданском обществе осуществление человеком его 
прав и свобод не должно нарушать права и свободы других, поэтому в 
гражданском обществе человеку необходимо соизмерять свои интересы с 
интересами других людей. Это означает, что свобода личности ограничена, 
с одной стороны, потребностями, интересами, способностями и 
возможностями самого человека, а с другой –условиями внешней среды. 
Стремясь к свободе, человек каждый раз обнаруживает, что она целиком 
определяется императивами и границами свободы других членов 
общества. Цель ограничений- сдержать реализацию антиобщественных 
интересов личности»355.

Пределы реализации конституционных прав и обязанностей личности 
сформулированы в статье 5 Конституции Республики Казахстан, которая 
запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на насильственное изменение 
конституционного строя, нарушение целостности Республики, 
подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, 

354 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г.//Международные избирательные 
стандарты. Сборник документов. Выпуск второй. М.,2009. С. 41
355 Нудненко Л.А. Конституционные права и свободы личности в России. Учебное пособие. СПб. 
Издательство «Юридический центр Пресс». 2009. С.76 (449 С)
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национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также 
создание не предусмотренных законодательством военизированных 
формирований. В Республике не допускается деятельность политических 
партий и профессиональных союзов других государств, партий на 
религиозной основе, а также финансирование политических партий 
и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами 
и гражданами, иностранными государствами и международными 
организациями.

Не допускается пропаганда или агитация насильственного изменения 
конституционного строя, нарушения целостности Республики, подрыва 
безопасности государства, войны, социального, расового, национального, 
религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа 
жестокости (ч.3 статьи 20 Конституции).

Принцип гарантированности прав и свобод личности. Республика 
Казахстан гарантирует права и свободы человека в соответствии с 
Конституцией (ч.1 статьи 12).

Конституционные гарантии прав и свобод личности можно подразделить 
на общие и специальные гарантии. Конституционными гарантиями общего 
характера являются экономические, политические условия и предпосылки, 
обеспечивающие фактическую возможность реализации конституционных 
прав и свобод. К числу общих гарантий относятся экономические 
гарантии. Так, статья 6 Конституции Республики Казахстан закрепляет 
многообразие форм собственности: государственной и частной. Обе формы 
собственности признаются и равным образом защищаются. Конституция 
закрепляет социальный характер частной собственности, которая должна 
служить общественному благу. Реализация конституционных прав и 
свобод возможна только в условиях социального государства, социально 
ориентированной экономики страны. Более подробная регламентация 
субъектов и объектов собственности, объема и пределов осуществления 
собственниками своих прав, гарантии их защиты определяются законом.

Принципиальное значение имеет конституционная норма, согласно 
которой земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие 
природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля 
может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях 
и в пределах, установленных законом.
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Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности 
любое законно приобретенное имущество. Собственность, в том числе 
право наследования, гарантируется законом. Никто не может быть 
лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных 
случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при 
условии равноценного его возмещения. Каждый имеет право на свободу 
предпринимательской деятельности, свободное использование своего 
имущества для любой законной предпринимательской деятельности. 
Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается 
законом. Недобросовестная конкуренция запрещается.

Политической гарантией конституционных прав и свобод является 
демократический характер Республики Казахстан. Конституция 
Республики Казахстан закрепляет запрет на присвоение власти в 
Республике.

Фактическая реализация конституционных прав и свобод личности 
возможна в условиях правового государства356. Согласно статье 4 
Конституции действующим правом в Республике Казахстан являются 
нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных 
правовых актов, международных договорных и иных обязательств 
Республики, а также нормативных постановлений Конституционного 
Совета и Верховного Суда Республики. Конституция имеет высшую 
юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики.

Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 
приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории 
Республики Казахстан международных договоров, участником которых 
является Казахстан, определяются законодательством Республики.

Все законы, международные договоры, участником которых является 
Республика, публикуются. Официальное опубликование нормативных 
правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, 
является обязательным условием их применения. 

Каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики 
Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.

356 См.: Абдуллаев Ф. Казахстан вчера, сегодня, завтра: от тоталитаризма к правовому государ-
ству// Сб. «Казахстанский тренд. от тоталитаризма к демократическому и правовому государ-
ству (взгляд со стороны). Астана. 2015. С.77-85



244 КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ: КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ, ЧЕЛОВЕК, МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ

Важнейшей правовой гарантией конституционных прав и свобод 
личности является идеалогический и политический плюрализм. 
Не допускается создание в государственных органах организаций 
политических партий. Общественные объединения равны перед 
законом. Не допускается незаконное вмешательство государства в 
дела общественных объединений и общественных объединений в дела 
государства, возложение на общественные объединения функций 
государственных органов (статья 5 Конституции).

К числу специальных гарантий конституционных прав и свобод 
личности следует отнести: 

- право каждого защищать свои права и свободы всеми не 
противоречащими закону способами, включая необходимую оборону;

- право на судебную защиту своих прав и свобод;
- право на получение квалифицированной юридической помощи.  

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь  
оказывается бесплатно. Каждый задержанный, арестованный, 
обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться 
помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания, 
ареста или предъявления обвинения;

- забота государства о создании условий для изучения и развития 
языков народов Казахстана; 

- гражданин Республики Казахстан не может быть выдан 
иностранному государству, если иное не установлено международными 
договорами (статья 11);

- гражданин Республики ни при каких условиях не может быть 
лишен гражданства, права изменить свое гражданства, а также не может 
быть изгнан за пределы Казахстана; Республика гарантирует своим 
гражданам защиту и покровительство за ее пределами.
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В общем понимании защита прав и свобод граждан представляет 
собой деятельность, осуществляемую государственными 
органами, общественными организациями и отдельными 
лицами, имеющей целью охрану прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение их соблюдения [4]. Защита прав граждан 
включает в себя действия по восстановлению нарушенных прав, 
обеспечению компенсации физического, морального, материального и 
профессионального вреда.

Особое место в защите прав граждан занимает судебная защита. Как 
одна из форм государственной защиты она является наиболее эффективным 
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средством восстановления нарушенных прав в силу исключительной 
роли и значимости судебных органов. Данное утверждение отмечается 
многими учеными. Исключительность и универсальность судебных 
органов отмечена И.А. Умновой, которая пишет, что «суды в государствах 
с развитой демократией… независимый элемент системы власти, под 
юрисдикцию которого подпадают все граждане и органы государства, 
независимо от их статуса, происхождения, имущественного положения…» 
[14]. Г.Н. Комкова подчеркивает исключительную роль и значимость 
суда в защите прав и свобод личности, выражающуюся в закреплении 
в Конституции РФ гарантированности судебной защиты прав и свобод 
граждан в качестве специального и самостоятельного конституционного 
принципа, который характеризует отношения личности и правового 
государства [10]. Н.Н. Розин высказывает мысль о том, что сила суда 
неразрывно соединяется с исключительностью судебной власти, где 
сосредотачивается юрисдикционная функция государства [13]. 

Граждане любого государства нуждаются в существовании 
определенного порядка в обществе, а также в существовании суда 
как органа, справедливо разрешающего социальные конфликты. 
Только благодаря созданию механизма защищенности прав граждан, 
а также установления гражданской, уголовной и административной 
ответственности за их нарушение может быть достигнуто реальное 
обеспечение прав и свобод, провозглашенных в Конституции РФ. 
Гарантия судебной защиты устанавливает право гражданина обратиться 
в особый государственный орган – суд с требованием о защите прав, 
а обязанность суда рассмотреть обращение и вынести решение [9], 
отвечающее требованиям справедливости и законности. 

В этой связи суд выступает основным гарантом защиты прав и свобод 
граждан, а судебная защита является наиболее эффективным средством 
восстановления нарушенных прав, поскольку окончательный акт суда 
- судебное решение обязательно для исполнения всеми органами 
государственной власти, должностными лицами, юридическими 
лицами, гражданами на всей территории Российской Федерации, и эта 
обязательность придает судебной защите особую значимость в сфере 
защиты прав граждан [7]. 
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Здесь необходимо отметить одну особенность, заложенную в 
Конституционном законе Республики Казахстан «… содержащиеся 
в решениях Конституционного Совета рекомендации и предложения 
по совершенствованию законодательства подлежат обязательному 
рассмотрению уполномоченными государственными органами и 
должностными лицами с обязательным уведомлением Конституционного 
Совета о принятом решении» (ст. 40 ч. 3 Конституционного закона 
Республики Казахстан). На наш взгляд, внесение такого дополнения 
в Конституционный федеральный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», в некоторой степени решило бы проблему 
исполнения решений Конституционного Суда РФ, возникающие 
в деятельности органов всех ветвей государственной власти, как 
законодательной, исполнительной и судебной.

Судебная власть, являясь хранительницей главных конституционных 
ценностей, руководствуясь законом и правом, защищает общество и 
личность от излишнего применения государственного принуждения, в 
том числе от злоупотреблений со стороны государственных органов и 
должностных лиц. Судебная защита прав граждан представляет собой 
один из важнейших гарантированных государством способов защиты 
прав, свобод и законных интересов субъектов права, осуществляемый 
посредством правосудия. Ее рассматривают как общественное отношение 
и государственную функцию, отождествляют с правосудием [5]. Как 
разновидность функции государства она является видом правовой 
защиты [12].

Таким образом, понятие судебной защиты можно охарактеризовать, 
как государственную защиту прав и свобод граждан, основанную на 
конституционных правах, свободах и гарантиях, направленную на 
восстановление положения, существовавшего до правонарушения, 
осуществляемую специализированными государственными органами – 
судами.

Особое место в системе самой судебной защиты прав и свобод граждан 
в современном мире занимает защита прав и свобод граждан посредством 
конституционного судопроизводства. Чтобы усвоить понятие судебной 
защиты прав и свобод граждан в конституционном судопроизводстве 
нужно определить ее особенности. 
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Защита прав и свобод граждан отнюдь не ограничивается 
конституционным закреплением этого права. Для полноценной 
реализации, несомненно, необходимы правовые гарантии надлежащего 
обеспечения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Сложное 
и меняющееся правовое регулирование общественных отношений в 
современном мире требует постоянного контроля за соблюдением 
конституции, а ведь именно в конституции заложены основные права 
и свободы человека и гражданина, при нарушении которых индивид 
обращается за судебной защитой. Появляются механизмы широкого 
конституционного контроля с созданием специально предназначенных 
для этой цели органов – конституционных судов, а также правом подачи 
гражданином индивидуальной конституционной жалобы напрямую или 
через другие органы. В ее основу была положена мысль о том, чтобы 
подвергать контролю все ведомственные акты, даже приговоры судебной 
власти, проверяя не нарушают ли они прав, основанных на принципах 
конституции [15]. 

В рамках конституционного судопроизводства посредством 
индивидуальной конституционной жалобы защищаются права не 
только конкретного лица, но и других граждан, поскольку решения 
Конституционного Суда имеют обширное действие и распространяются 
не только на лиц, участвующих в деле, но и на граждан, не являющихся 
участниками конституционного судебного процесса, права которых 
нарушены аналогичными нормами. 

Это в свою очередь является отличительной особенностью судебной 
защиты прав и свобод граждан в конституционном судопроизводстве, 
как Российской Федерации, так и Республики Казахстан и определяет 
его значимость, поскольку при его проведении в связи с конкретным 
делом, с одной стороны правовая ситуация индивидуализируется, то 
есть рассматривается в отношении конкретного индивида с конкретной 
правовой проблемой, с другой стороны, как правило, формирует массовое 
представление о разрешении подобных правовых проблем возникающих 
в последствии в схожих ситуациях. Кроме того, в случае признания нормы 
антиконституционной она исключается из действующего законодательства 
на всей территории Российской Федерации. 
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Аналогичная норма заложена и в Конституционном законе Республики 
Казахстан «О Конституционном Совете Республики Казахстан» (ст. 39  
ч. 2 Конституционного закона Республики Казахстан).

Учреждение института конституционной жалобы в Российской 
Федерации увеличило и расширило средства защиты прав и свобод 
граждан, усовершенствовало понимание содержания конституционных 
норм правоприменительными органами. Согласно части 4 статьи 
125 Конституции Российской Федерации, статьи 96 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде» от 21 июля  
1994 года № 1-ФКЗ [2] граждане, чьи конституционные права и  
свободы нарушаются законом, обладают правом на обращение в 
Конституционный Суд. Оно может быть подано в форме индивидуальной 
или коллективной жалобы. 

В указанном Законе также заложен механизм защиты интересов 
заявителя, по жалобе которого норма была признана неконституционной 
или выявлен ее конституционный смысл, иной, чем примененный судами 
в деле заявителя – право на пересмотр дела, в рамках которого заявитель 
может получить удовлетворение своих притязаний.

По мнению В.Д. Зорькина, основная роль Конституционного Суда в 
системе защиты конституционных прав заключается в нейтрализации 
законоположений, нарушающих права неопределенного круга лиц [8].

 Н.В. Витрук отмечает, что, конституционное правосудие представляет 
собой синтез двух начал – сущности конституционного контроля и 
формы правосудия, в результате чего появляется самостоятельный вид 
государственно-властной контрольной деятельности в специализированной 
форме конституционного правосудия [6].

Основная задача конституционного судопроизводства — это охрана 
конституционных положений от неверного толкования, что в свою 
очередь обеспечивает гармоничное развитие всего законодательства 
в целом. В результате неукоснительного выполнения данной задачи 
из законодательства исключаются правовые акты, противоречащие 
конституции и всей правовой системе государства, а также достигаются 
основные цели органов конституционного правосудия такие как, защита 
конституционного строя и обеспечение конституционных прав граждан.



251ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

Сегодня в национальной судебной системе защиты прав и свобод 
человека и гражданина конституционное судопроизводство является 
самым эффективным из всех юридических средств обеспечения 
верховенства Конституции РФ на всей территории России, обеспечивает 
поддержание баланса конституционно защищаемых ценностей, 
единообразное понимание и применения закона [11].

Особенностью судебной защиты прав и свобод граждан в 
конституционном судопроизводстве является и то, что в ее рамках 
проверке может подвергаться и процессуальное законодательство, 
которым руководствуются суды общей юрисдикции при осуществлении 
защиты прав и свобод граждан. 

В качестве примера можно привести Постановление Конституционного 
Суда РФ от 16 ноября 2018 года № 43-П по делу о проверке 
конституционности части первой статьи 44 Гражданского процессуального 
кодекса РФ [3], в котором Конституционный Суд РФ разъяснил 
особенности гражданского процессуального правопреемства. Данное 
Постановление содержит правовые позиции относительно указанного 
вопроса, которые впоследствии будут помогать судам общей юрисдикции 
при осуществлении судебной защиты прав и свобод граждан, надлежащим 
образом применять оспариваемую норму права.

Таким образом, судебная защита прав и свобод граждан в 
конституционном судопроизводстве Российской Федерации и Республики 
Казахстан, как и судебная защита в судах общей юрисдикции, 
представляет собой государственную защиту прав и свобод граждан, 
основанную на конституционных правах, свободах и гарантиях, но только 
понятие судебной защиты в конституционном судопроизводстве включает 
в себя не только восстановление нарушенных прав конкретного лица 
или группы лиц, но и обеспечение правовой определенности правовых 
норм, что способствует единому правопониманию и правоприменению, 
и корректировку действующего законодательства, в результате чего из 
текущего законодательства исключаются неконституционные нормы, 
которые могут препятствовать надлежащей судебной защите прав и 
свобод граждан. Помимо этого, она осуществляется только особыми 
специализированными судами – конституционными.
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Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что судебная 
защита прав и свобод граждан в конституционном судопроизводстве 
способствует формированию судебной практики, которая может 
предотвратить возникновения судебных споров в будущем и обеспечить 
сохранение правового и социального баланса в обществе и государстве. 
Судебные постановления Конституционного Суда РФ и Конституционного 
Совета Республики Казахстан, выносимые по итогам рассмотрения 
обращений, заключают в себе нормативные и образовательные 
установления, благодаря которым граждане получают необходимую 
правовую информацию, правовую грамотность и уверенность в том, что 
касается закона и его правильного применения.
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Политическое значение Президента Республики Казахстан, 
масштабы и характер его участия в развитии государства 
являются одним из ключевых вопросов, связанных с 
Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года. 

В соответствии с содержащимися в ней положениями (пункт 3 статьи 
40 Конституции), Президент Республики Казахстан является гарантом 
преемственности и постоянства государственной власти, а также ее 
надлежащего функционирования. Он представляет интересы государства. 
Он защищает ценности, которые являются наиболее важными для 
Казахского государственного устройства, имеющие общечеловеческое 
значение с точки зрения существования государства, его стратегических 
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интересов, политических, социальных, экономических или культурных 
связей. Они существуют независимо от конкретных и меняющихся 
интересов различных участников политических отношений. Олицетворяя 
величие Казахстана, Президент не участвует в текущей политической 
деятельности. Она в основном представляет интерес для общественных 
организаций, Парламента, Правительства, других центральных органов 
власти и органов местного самоуправления. Он есть прежде всего то, 
что описывается как частичное, частное, выражающее потребности 
и стремления различных социальных групп. Его конституционная 
задача заключается в интеграции потоков отдельных аргументов в 
интересах государства, разработке универсальных решений, объективно 
необходимых или незаменимых.

Президент, являясь гарантом последовательного функционирования 
органов государственной власти (пункт 3 статьи 40 Конституции), обязан 
вмешиваться в их отношения всякий раз, когда обычные механизмы 
действия оказываются неэффективными и не позволяют достичь желаемой 
цели. В таких случаях, по мнению конституционного законодателя, его 
вмешательство необходимо. Использование механизмов управления 
власти становится необходимым для того, чтобы избежать возникновения 
или преодоления обострения напряженности, конфликтов, препятствующих 
или даже предотвращающих рациональное политическое решение [2, 
с. 1852]. Нарушения в работе органов государственной власти могут 
проявляться по-разному. Они могут проявляться как бездействие, 
промедление в действиях, притворные действия или дисфункциональные 
действия, заключающиеся в искажении системной роли, отведенной 
данному органу власти. Они могут касаться вопросов, которые юридически 
не урегулированы и требуют решения. В случае возникновения 
конфликтов в системе государственной власти гарантом преемственности 
государственной власти является инициирование необходимых процедур, 
сглаживающих возникающие недовольства и приводя к желаемой цели.

Президентская деятельность призвана ограничивать конфликты, 
которые естественны в политической системе государства и делать споры 
в общественных отношениях противоположными, конструктивными и 
служащими выработке решений, оптимальных с точки зрения широких 
социальных групп. Таким образом, благодаря использованию механизмов 
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конституционной координации Президент защищает государственную 
систему от инерции, неустойчивости и, как следствие, от нарушения 
конституционных прав и свобод граждан. Как правило, это негативные 
последствия неразрешенной политической напряженности. Благодаря 
продуманной политической позиции Президента риск минимизируется 
тем, что конституционный принцип разделения властей (статья 3 пункт 
4 Конституции) может перерасти (выродиться) в конфликт власти, 
препятствующий эффективному решению проблем значительных 
социальных групп и не способствующий предотвращению неблагоприятных 
событий для этих групп. В таких ситуациях деятельность Главы государства 
предусматривает принятие адекватных мер. Он является модератором, 
лидером государства, следуя примеру французской концепции président 
capitaine (6). Принятие решений, необходимых для безопасного и 
эффективного развития государства, является не только правом, но и 
конституционной обязанностью.

Участие Президента в отношениях власти — это общесистемная 
деятельность, охватывающая все властные отношения, не только 
политическую, но и экономическую власть, неразрывно с ней связанную. В 
соответствии с пунктом 1 статьи 40 Конституции, Президент устанавливает 
основные направления внутренней и внешней государственной политики, 
такие как, например, Стратегия «Казахстан – 2030». Процветание, 
безопасность и повышение благосостояния всех казахстанцев - как его 
творческое продолжение - Стратегия «Казахстан – 2050». Он делает 
это с конкретной целью – обеспечить неприкосновенность Конституции, 
реализацию прав и свобод человека и гражданина (пункт 2 статьи 40 
Конституции). Таким образом, с одной стороны, он является органом, 
контролирующим направление принимаемых конституционных решений, 
с другой - является своеобразным государственным нотариусом 
действующей Конституции. Поставленная перед ним задача гораздо 
более амбициозна и требовательна. Он должен дать конкретную 
формулировку конституционным ценностям. Он должен приспособить 
их к изменяющимся внутренним и внешним условиям государства, 
приспособить к выявленным потребностям и ожиданиям. Она заключается 
в том, чтобы принятая несколько лет назад Конституция не утратила 
своего значения, а наоборот - стала бы живым актом, дающим надежную 
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и стабильную основу для модернизирующегося государства, которое 
является активным участником международных отношений в условиях 
глобализации мира.

Развивая интересы государства, Президент не только использует 
имеющиеся у него силовые инструменты, но и самостоятельно 
устанавливает момент, когда они должны применяться. Он решает, 
требуется ли в данной ситуации данное действие или бездействие. 
Затем он выбирает то решение, которое наиболее эффективно в данных 
обстоятельствах и в то же время наиболее полно служит реализации 
конституционных ценностей. Конституционность имеющихся правовых 
решений сочетается с эффективностью достижимых целей. Нет 
сомнений в том, что, воплощая государственные интересы, защищая 
права и свободы человека и гражданина, безопасность государства, 
его суверенитет и территориальную целостность, Президент должен 
руководствоваться этими критериями при выборе конкретного решения. 
Это означает, что в свете конституционных положений, хотя различные 
решения являются юридически приемлемыми, они не являются 
одинаково юридически целесообразным. Юридически приемлемые 
решения подлежат внутренней градации. В зависимости от конкретных 
обстоятельств Президент обязан концептуализировать конституционные 
ценности, придавать им определенный смысл в данных обстоятельствах 
и на этой основе выбирать и использовать соответствующие средства 
для действий. Именно это характеризует политическую позицию 
Президента, как гаранта конституционных ценностей, который в 
отличие от парламентско-кабинетной системы не вынужден действовать 
механически, к определенному действию в заданных конкретных 
условиях. Конституция Республики Казахстан не обязывает Президента 
совершать действия с конкретным содержанием в конкретных условиях, 
т. е. не делает его своеобразным «нотариусом» Конституции. Наоборот, 
это делает его «капитаном государственной системы». Из числа законных 
решений Президент должен выбрать один наиболее эффективный. 
Это его системная роль и качество ее выполнения учитывается как на 
последующих выборах, так и в рамках общенациональных референдумов. 

Необходимо подчеркнуть особые отношения между Президентом 
Казахстана и сувереном (sovereign). Народ является единственным 



259ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

источником государственной власти (статья 3 Конституции). Президент, 
как гарант преемственности государственной власти, и в то же время 
Лидер нации, напрямую (через референдум) обращается к нему в 
вопросах, важных для государства. Таким образом, с одной стороны, он 
призывает суверена (sovereign) к согласию по поводу принимаемых им 
стратегических решений, а с другой стороны - что не менее важно - он 
получает одобрение нации за свою политику. Через конституционный 
референдум, которым он управляет, Президент возобновляет свою 
избирательную легитимность. Его своевременность позволяет 
Президенту вносить системные изменения, и в то же время отказ от них 
будет означать необходимость выхода из предложенных решений, в том 
числе политическую (поскольку не является законным) неспособность 
реализовать их посредством внесения Парламентом поправок в 
Конституцию.

Таким образом, существует связь между нацией как суверена (sovereign) 
и Президентом как выражающих единство государственной власти. Как и 
в Пятой Республике Франции в период правления Президента генерала 
Шарля де Голья, вопросы референдума касаются не только согласия 
суверена (sovereign) в конкретном случае, о котором просит Президент. 
Есть нечто гораздо большее — это подтверждение доверия к лидеру 
государства, есть ли у народа еще доверие к нему или он все еще хочет, 
чтобы он играл роль гаранта реализации конституционных свобод и 
прав граждан, национальной безопасности, суверенитета и целостности 
Казахстана.

Президент выполняет функцию гаранта преемственности 
государственной власти посредством конкретных полномочий, 
закрепленных за ним в Конституции и законах. В своей совокупности они 
конкретизируют эту функцию и обеспечивают ее эффективное выполнение. 
Помимо законных средств действия, важное значение имеют и другие 
средства. Они вытекают из официальных и личных полномочий Президента 
Казахстана. Свою способность действовать он черпает не только из 
закрепленных за ним компетенций, но и из доверия, которое он получает 
от широких социальных групп и основных участников политических 
отношений. Личный авторитет Президента является необходимым 
условием, позволяющим ему эффективно использовать возложенные 
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на него полномочия, эффективно осуществлять преемственность 
государственных институтов и предсказуемость происходящих в нем 
политических отношений, а также то, что связано с ними, экономических, 
социальных, религиозных, культурных и иных отношений. Можно 
утверждать, что в казахстанских условиях личный авторитет Президента 
обуславливает тем, что он должен вмешиваться в решения органов 
государственной власти, вносить коррективы в их решения лишь 
косвенно. В политической системе 25-летней Конституции Республики 
Казахстан доминирует еще один механизм: механизм примирительной 
реализации стратегических решений, выработанный Президентом. Это, в 
свою очередь, подразумевает еще один принцип Конституции, согласно 
которому, хотя государственная власть осуществляется на основе 
разделения властей, сама государственная власть является единым 
целым (пункт 4 статьи 3) и его единственным источником является народ 
(пункт 1 статьи 3).

В качестве гаранта преемственности государственной власти Президент 
представляет в Парламент проект поправок и дополнений к Конституции. 
Он использует эту компетенцию для корректировки системных рамок 
развития государства, когда он говорит, что решения, разработанные 
много лет назад, не являются наиболее целесообразными в динамично 
меняющихся условиях государства или требуют дополнения новыми 
элементами, которые не имели значения при создании Конституции, но 
со временем оказались настолько системно важными, что они не могут 
быть заменены актами, принятыми Парламентом.

После консультаций с Председателями обеих Палат Парламента и 
Премьер-министром Президент распускает Парламент или его нижнюю 
Палату -Мажилис Парламента. Решение в этом вопросе стимулируется 
ситуационным контекстом, необходимостью исправления неисправного 
действующего Парламента. По определению роспуск Парламента (или 
его нижней Палаты) является окончательной мерой, применяемой в тех 
случаях, когда средства текущего воздействия на Парламент оказываются 
неэффективными, не давая желаемого результата. Затем Президент, 
рассматривая вопрос через призму качества работы Парламента, решает, 
стоит ли прекращать деятельность в данном составе и обратиться к воле 
суверена (sovereign) с надеждой, что вновь избранный Парламент (или 
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Мажилис Парламента) эффективно выполнит возложенные на него задачи. 
В то же время, учитывая стабильность функционирования государства, 
законодатель принял решение, что Парламент или Мажилис Парламента 
не могут быть распущены в условиях чрезвычайного положения, военного 
положения, в течение последних шести месяцев президентства и в течение 
одного года после предыдущего роспуска Парламента или Мажилиса 
Парламента. В этих условиях роспуск Парламента или Мажилиса 
Парламента может нарушить функционирование государства и поэтому 
конституционно запрещен.

В аналогичном ракурсе следует оценивать президентское право на 
отказ в подписании акта (законодательное вето) и право обращаться 
в Конституционный Совет для рассмотрения вопроса о соответствии 
Конституции действующего законодательства. В случае законодательного 
вето — это не инструмент политического соперничества, а средство 
гармонизации законодательной деятельности Парламента и 
конституционного регулирования. Речь идет не только о правилах и 
процедурах, прямо и конкретно сформулированных в Конституции, но 
и об общих ценностях (таких, как сохранение суверенитета, социальное 
государство или экономическое развитие в интересах всего народа), 
которые конкретизируются в процессе применения закона через 
конкретные решения участников публичной власти. Роль Президента 
состоит в том, чтобы проверить, являются ли последующие законы, 
принятые Парламентом, целесообразными в интересах государства, 
исполнение конституционных ценностей и как таковые они должны 
войти в правовой строй государства или же они мешают содержанию 
Конституции и как таковые не могут вступить в силу. Право Президента 
обращаться в Конституционный Совет для проверки конституционности 
действующего законодательства носит еще более проконституционный 
характер. В этом случае Конституция является прямым ориентиром для 
решения Президента. Его отдельные положения определяют поведение 
Президента [1].

Президент Казахстана делает все, что конституционно необходимо для 
сохранения суверенитета государства, его целостности, защиты прав и 
свобод граждан. Это относится, в частности, к различным типам ситуаций, 
которые являются необычными для государства и представляют для него 
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угрозу. В случае агрессии против Республики Казахстан или прямой 
внешней угрозы ее безопасности Президент вводит военное положение 
на всей территории республики или ее части, объявляет частичную 
или всеобщую мобилизацию, о чем незамедлительно информирует 
Парламент. В случае, когда демократические институты, независимость 
и территориальная целостность, политическая стабильность Республики 
Казахстан, безопасность ее граждан находятся под серьезной 
и непосредственной угрозой, а нормальное функционирование 
конституционных государственных органов нарушено, Президент после 
официальных консультаций с Премьер-министром и Председателями 
обеих Палат Парламента принимает меры, диктуемые названными 
обстоятельствами включая введение на всей территории государства 
и в отдельных его местностях чрезвычайного положения, применение 
Вооруженных Сил, о чем незамедлительно информируется Парламент 
Республики.

Для того чтобы Президент мог эффективно выполнять возложенные 
на него задачи, помимо возложенных на него полномочий, ему также 
должна быть гарантирована реальная возможность их выполнения. В 
своей деятельности он не может быть зависим от воли других участников 
политических отношений, поскольку - в условиях, которые не являются 
системными — это может нарушить режим принятия решений и, как 
следствие, эффективность президентских действий. Трудно представить 
себе эффективное гарантирование преемственности власти Президентом, 
если какому-либо важному решению предшествовала необходимость 
получения одобрения правительства (согласование). Функция гаранта 
требует принятия Президентом императивных решений, что не лишает 
других участников политических отношений (в том числе и народ) права 
оценивать законность действий Президента. Однако такого рода оценка 
не предвосхищает действия Президента, а происходит только после 
принятия мер.

Подводя итоги, в контексте 25-летнего срока действия Конституции 
Республики Казахстан и динамики изменений, происходивших в стране 
в то время, следует оценить благоразумие создателей Конституции и 
ключевых участников политических отношений. Они разработали систему 
эффективного государственного управления, которая служит достижению 
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поставленных целей, ключевым элементом которой является руководство 
государства Президентом. Как показывает системная практика, 
координирующая роль Президента эффективно осуществляется. Казахстан 
- одна из наиболее развитых, стабильных и предсказуемых стран 
мира, важный участник международных отношений, последовательно 
реализующий избранные стратегии модернизации. Достижение этих 
видов эффектов в течение длительного времени никогда не является 
случайностью. Напротив, это работа рациональной правительственной 
структуры государства и стратегии развития, адекватной потребностям 
и возможностям, в которой Президент Республики Казахстан, 
рассматриваемый как гарант преемственности государственной власти, 
играет ключевую роль.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В КАЗАХСТАНЕ:
ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ

Игорь ОСТАПОВИЧ
профессор кафедры конституционного 
права Уральского государственного 
юридического университета, доктор 
юридических наук

Институт специализированного конституционного контроля в 
современных условиях является частью правовой системы 
большинства государств и оказывает значительное влияние 
на ее развитие. В Казахстане формирование этого института 

способствовало появлению особых способов утверждения верховенства 
права; при этом в результате поступательного эволюционного развития 
произошла определенная трансформация первоначально единого, 
основанного на советской правовой «платформе» механизма охраны 
конституции.

Для исследования этих особенностей необходимо рассмотреть 
сформировавшиеся в правовой теории подходы к определению 
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специализированного конституционного контроля, проанализировать 
зарубежный опыт учреждения таких органов и выявить историческую 
преемственность развития данного правового института.

В.Д. Зорькин справедливо отмечает, что специализированный 
конституционный контроль, осуществляемый органами конституционной 
юстиции, способствует преодолению «инфляции законодательного 
материала», в который попадают «случайные предписания, не имеющие 
правового содержания»357. Н.С. Бондарь обращает внимание на то, 
что специализированный (судебный) конституционный контроль — 
это универсальное средство разрешения противоречий и конфликтов, 
поскольку он осуществляется органом, наделенным государственно-
властными полномочиями, имеющим право принимать общеобязательные 
решения, многие из которых обладают нормативностью358. Т.Я. Хабриева 
делает акцент на том, что специализированный конституционный 
контроль способствует развитию «живой» конституции359 и основывается 
на конституционной легитимности360. Г.А. Гаджиев и И.А. Алебастрова 
отмечают такую роль специализированного конституционного контроля, 
как корректировка законодательных решений и выявление ошибок 
законодателя, что позволяет установить элементы взаимодействия 
судебной и законодательной властей в целях усиления демократического 
правового государства361. 

Б.С. Эбзеев указывает, что конституционный контроль — это 
самостоятельная сфера государственно-властной деятельности362. 
Аналогично рассуждает С.А. Авакьян, указывая, что конституционный 
контроль является специальным видом государственной деятельности, 
направленным на обеспечение правильного применения конституции 
и обусловленных ею законов, на защиту закрепленного в них 

357 Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России. М.: Проспект, 2016. С. 11.
358 Бондарь Н.С. Конституционный Суд в системе юрисдикционных органов (о «богоугодных 
грехах» конституционного правосудия) // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2017. № 1. С. 26–32.
359 Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире. М.: Норма, 2016. С. 52.
360 Кравец И.А. Конституционная телеология и основы конституционного строя. М.: Издательское 
решение, 2016. С. 27–31.
361 Гаджиев Г.А. Право и экономика (методология). М.: Норма, 2016. С. 75; Алебастрова И.А. 
Конституционализм как правовое основание социальной солидарности. М.: Проспект, 2015. 
С. 561.
362 Эбзеев Б.С. Конституция. Власть и свобода в России. Опыт синтетического исследования. 
М.: Проспект, 2014. С. 115.
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конституционного строя государства363. 
Анализ понятия и сущности конституционного контроля позволил 

Н.В. Витруку прийти к выводам о существовании в современных 
странах его специфических разновидностей364. Важнейшей и наиболее 
часто используемой является классификация, которая дифференцирует 
конституционный контроль на виды в зависимости от субъекта, 
осуществляющего такой контроль. 

Ориентируясь на этот критерий, различают следующие 
основные виды конституционного контроля: государственно-
политический (неспециализированный) конституционный контроль и 
специализированный конституционный контроль365. Под государственно-
политическим конституционным контролем понимается специфическая 
функция (особое направление деятельности) компетентных 
государственных органов (Президента, парламента366, правительства) 
по обеспечению верховенства конституционных предписаний в 
системе нормативных актов, их прямого и непосредственного действия 
в правовом регулировании деятельности жизни общества367. Под 
специализированным конституционным контролем, в свою очередь, — 
деятельность специально учрежденных органов — конституционных судов 
или конституционных советов — по осуществлению конституционного 
контроля, являющегося для них основной задачей. 

Исследуя сущность специализированного конституционного 
контроля, осуществляемого судами, во взаимосвязи с юридической 
природой решений органов, его осуществляющих, Ж.И. Овсепян 
отмечает, что конституционный контроль обеспечивает стабильность 
общества посредством проверки, выявления, констатации и устранения 
несоответствий нормативных актов конституции. В ходе этой 
проверки органы конституционного контроля полномочны отменять 

363 Авакьян С.А. Проблемы теории и практики конституционного контроля и правосудия // 
Вестник МГУ. Серия «Право». 1995. № 4. С. 14.
364 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. М.: Юрист, 1998. С. 25.
365 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Особенная часть: учеб. для 
вузов / отв. ред. Б.А. Страшун. Т. 2. М.: Норма, 2006. С. 321–324.
366 Овсепян Ж.И., Овсепян А.Г. Президенский и парламентский контроль как формы 
конституционного контроля в Российской Федерации // Вестник юридического факультета 
Южного Федерального Университета. 2016. Т. 3. № 2-3. С. 9-20; Чиркин В.Е. Глава государства: 
сравнительно-правовое исследование / В. Е. Чиркин; Ин-т государства и права РАН. - Москва: 
Норма, 2010. - 239 с.
367 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. М.: Юрист, 1998. С. 25.
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обнаруженные несоответствия368. Среди главных специфических черт 
специализированного конституционного контроля она выделяет:  
1) вышестоящее (после парламентского контроля и референдума) положе-
ние в системе контрольной деятельности государства; 2) реализацию 
контрольных полномочий в сфере управления и нормотворчества 
(осуществляемого как аппаратом управления, так и высшим органом 
законодательной власти; 3) исключительные полномочия по охране 
нормативного акта высшей юридической силы — конституции государства. 

Под конституционным контролем также понимают: а) систему отношений 
между органами публичной власти, при которой контролирующий 
орган может отменить акты подконтрольного органа369; б) особый вид 
правоохранительной деятельности в государстве, заключающийся в 
проверке соответствия законов и иных нормативных актов конституции 
данной страны370; в) деятельность, в ходе которой компетентные 
государственные органы проверяют, выявляют, констатируют и 
устраняют обнаруженное несоответствие положений нормативных актов 
конституции371.

В доктрине разграничиваются понятия «конституционный контроль» 
и «конституционный надзор», хотя в ряде работ они используются как 
родственные или синонимичные372. При этом ключевым отличием является 
самостоятельное место в системе разделения органов государственной 
власти и независимость от них в осуществлении своих полномочий, а 
также принятие решений, которые носят окончательный характер373. 

В зависимости от особенностей конституционно-контрольной 
деятельности принято выделять конкретный и абстрактный (по форме 
проведения), предварительный и последующий (по времени проведения), 
факультативный и обязательный (по степени обязательности проверки), 
консультативный и постановляющий (по правовым последствиям)374.

368 Овсепян Ж.И. Судебный конституционный контроль в зарубежных странах. Ростов н/Д: 
Литера-Д, 1992. С. 42.
369 Конституционное право зарубежных стран: в 4 т. / отв. ред. Б. А. Страшун. М., 1995. Т. 2. 
С. 72.
370 Румянцев О. Г., Дронов В. Н. Юридический энциклопедический словарь. М., 1997. С. 384.
371 Шульженко Ю. Л. Конституционный контроль в России. М., 1995. С. 9.
372 См., напр.: Ильинский И.П., Щетинин Б.В. Конституционный контроль и охрана 
конституционной законности в социалистических странах // Советское государство и право. 
1969. № 9. С. 40–48.
373 Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный Суд. М.: Норма, 1996. 
С. 117.
374 Несмеянова С.Э. Теоретико-правовое исследование конституционного судебного контроля 
в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02. Екатеринбург, 2006. С. 65–77.
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В правовой традиции разных стран нередко функции органов 
конституционного контроля трактуются через категорию «негативный» 
законодатель (отменяющий правовые нормы в связи с несоответствием 
их основному закону). Такой подход базируется на учении  
Г. Кельзена, который утверждал, что правовая норма не обладает ни 
истинностью, ни ложностью, она может быть только действительной или 
недействительной375. Идеи Г. Кельзена были положены в основу создания 
в 1920 году Конституционного Суда Австрии и регламентации его работы. 
По сути, квинтэссенцией кельзеновской модели конституционного 
контроля является «негативное» законотворчество. В современный 
период в деятельности органов конституционного контроля проявляются 
функции «позитивного» законодателя, создающего или модернизирующего 
правовые нормы, которые являются результатом эволюции представлений 
о конституционном контроле376. 

Общими или аналогичными являются главнейшие задачи, которые 
решаются специализированными органами конституционного контроля: 
проверка, выявление, констатация, устранение несоответствий 
различных актов конституции; участие в разрешении спорных вопросов, 
имеющих конституционное значение; оказание влияния на развитие и 
совершенствование законодательства; выполнение роли сдерживания и 
противовеса властей — прежде всего законодательной и исполнительной, 
обеспечение их сбалансированности.

Обращаясь к мировому опыту, можно отметить, что в современных 
демократических государствах выделяют несколько классических 
моделей судебного (квазисудебного) конституционного контроля, который 
осуществляется:

— судами общей юрисдикции (в Аргентине, Норвегии, США, Японии 
и др. — любой общий суд; в Австралии, Индии, на Мальте и др. — только 
Верховный суд) — «американская» модель;

— конституционными судами (в Австрии, Беларуси, Италии, 
Испании, России, ФРГ и др.) — «европейская» (австрийская) модель;

— квазисудебными органами, например, Конституционным Советом 
(в Казахстане, Ливане, Марокко, Мозамбике, Сенегале, Тунисе, Франции) 

375 Чистое учение о праве Ганса Кельзена. М.: Наука, 1987. С. 32.
376 Клишас А.А., Еремян В.В. Конституционный контроль и конституционное правосудие 
зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование. М.: Международные отношения, 
2015. С. 51.
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«европейская» (французская) модель377.
Кроме того, в ряде государств учреждены специализированные органы, 

для которых конституционный контроль является основной деятельностью 
(например, Совет конституционных расследований (Намибия, Шри-
Ланка, Эфиопия)), Религиозно-Конституционный суд (как правило, 
существует в теократических государствах и основан на верховенстве 
Корана над конституцией, например, Совет стражей Конституции 
Ирана), их следует отнести к «исламской» модели. Выделяются и другие 
виды судебного конституционного контроля, например, «иберийская» 
(южноамериканская) модель» (модель специализированной юстиции 
в странах Латинской Америки, которая объединяет, при определенной 
модернизации, в единое целое важнейшие элементы судебного 
конституционного контроля англосаксонской и континентальной правовых 
систем)378.

Таким образом, в зависимости от реализованной в государстве модели 
конституционного контроля в национальных правовых системах может 
быть отражено: 

— учреждение специализированного органа конституционного 
контроля, относящегося к судебной власти, либо занимающего 
независимое положение в системе разделения властей (не включенного 
в нее);

— предоставление функций конституционного контроля высшим 
судам или широкому кругу судов общей юрисдикции;

— наделение специализированного судебного или квазисудебного 
органа конституционного контроля исключительными полномочиями по 
толкованию конституции, проверке конституционности принимаемых или 
уже действующих нормативных правовых актов;

— предоставление этому органу иных полномочий, не относящихся 
к нормотворческой сфере (проверка конституционности проведения 
выборов, реализация процедуры отстранения от должности главы 
государства и др.).

377 Подр. см.: Остапович И.Ю. Судебный конституционный контроль и нормотворчество: 
проблемы соотношения. М.: Инфра-М, РИОР, 2015. 230 с.
378 Подр. см.: Клишас А.А. Конституционный контроль и конституционное правосудие в 
зарубежных странах: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. Москва, 2007. 571 с.; Клишас А.А. 
«Иберийская» (южноамериканская) модель судебного конституционного контроля // Российское 
правосудие. 2007. № 7 (15). С. 76–89.
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Специализированный конституционный контроль осуществляют 
специально созданные компетентные органы, полномочные проверять, 
выявлять, констатировать и устранять несоответствия нормативных актов 
конституции. Функцию судебного конституционного контроля в ряде стран 
выполняют суды, последней инстанцией в которых является Верховный 
суд. Они не являются специализированными, так как наряду с вопросами 
конституционного контроля они рассматривают и общие дела. 

Исходя из названных отличий в дальнейшем в настоящей статье 
будут показаны особенности именно специализированных органов 
конституционного контроля — Конституционного Суда и Конституционного 
Совета, которые, в отличие от судов общей юрисдикции, обладают 
специальной юрисдикцией — конституционной, осуществляемой 
посредством самостоятельного конституционного производства. Как 
правило, модель специализированных органов конституционного 
контроля получила развитие в странах с романо-германской правовой 
системой. 

В отношении правовой системы Республики Казахстан существует 
несколько научных подходов. Согласно одному из них правовая система 
постсоветских государств, к которым относятся Республика Казахстан, 
как ядро прежней социалистической правовой семьи сохраняет свой 
самостоятельный характер, обладает значительными особенностями 
и не принадлежит ни к какой другой правовой семье379. Суть второго 
научного подхода состоит в том, что постсоветское право всегда было 
и остается составной частью романо-германского права (Р. Давид, 
К. Жоффре-Спинози)380. Согласно третьей позиции, система права в 
указанных странах обладает относительно самостоятельным характером, 
присущими только ей специфическими чертами, но имеет также немало 
общего, сходного с романо-германским правом, к которому более 
близка, чем к другим правовым семьям (Л.В. Лазарев)381. Вместе с 
тем правовая система Республики Казахстан находится в настоящее 
время в переходном состоянии, открытом для обмена идеями, опытом 

379 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учеб. М.: Проспект, 2008. С. 264.
380 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.: Норма, 
1999. С. 30–31.
381 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. Л.В. Лазарева. М.: ООО 
«Новая правовая культура», 2009. С. 44. 
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и взаимодействия с любой системой права382. Отмеченная специфика 
объясняет выбор институтов охраны конституции в Республике Казахстан, 
а также их определенную, в некоторых случаях и двойственную природу, 
отличающуюся от классических моделей специализированных органов 
конституционного контроля.

Несмотря на то, что становление данного института первоначально 
начиналось с проверки законов, со временем число и виды объектов 
его проверки постепенно росло, и сегодня этот набор, как правило, 
индивидуален. Однако, несмотря на особенности, существует ряд 
вопросов, решение которых относится исключительно к компетенции 
(юрисдикции) специализированных органов конституционного контроля. 
Например, полномочия специализированных органов конституционного 
контроля в сфере нормотворчества с учетом функционального содержания 
их деятельности могут быть определены следующим образом. 

Во-первых, обеспечение верховенства, непосредственного и прямого 
действия конституции, реализация которого сопряжена с толкованием 
конституционных норм, выработкой правовых позиций, обязательных 
для использования в правоприменении. 

Во-вторых, развитие правовой системы в направлении обеспечения 
конституционной законности. Реализация этой компетенции отражает 
характер и степень участия органа конституционного контроля в той 
сфере нормотворчества, которая связана с внесением изменений в 
действующее законодательство. 

В-третьих, определение параметров развития законодательства на 
основе положений конституции, для реализации которого характерно 
выявление и преодоление пробелов и правовой неопределенности в 
действующей системе правового регулирования. 

В-четвертых, защита конституционных прав и свобод человека и 
гражданина путем осуществления нормоконтроля. При этом единое 
понятие нормоконтроля в юридической науке не сформировано. 
Существующие точки зрения на его определение можно сгруппировать 
следующим образом. Согласно первому подходу (функциональному) 

382 Приживётся ли англосаксонская система права в Казахстане? [Электронный ресурс] // 
Литер. Республиканская общественно-политическая газета. Режим доступа: URL: http://
liter.kz/ru/articles/show/11377-prizhiv_tsya_li_anglosaksonskaya_sistema_prava_v_kazahstane  
(дата обращения — 18.07.2017).
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нормоконтроль признается функцией государственных органов383 или 
органов конституционного правосудия384. В рамках второго во многом 
отождествляются понятия «нормоконтроль» и «конституционный 
контроль»385. Третий подход основан на признании нормоконтроля 
формой осуществления нормотворчества386.

В-пятых, иные функции, прямо не относящиеся к сфере 
нормотворчества и правоприменения, имеющие с ними только 
опосредованную взаимосвязь. К ним можно отнести консультационные 
или обеспечительные полномочия, инициирование особых правовых 
процедур (импичмента, референдума и др.), разрешение споров о 
компетенции. 

Введение института конституционного контроля в его современном 
виде стало одним из достижений государственно-правовых реформ, 
произошедших в период становления Республики Казахстан. Ни 
дореволюционному, ни советскому периоду развития Казахстана 
такой вид специализированного органа конституционного контроля 
свойственен не был. При этом утверждение о верховенстве права, 
независимом от того, какие политические направления господствуют 
в стране, сформировалось достаточно давно387. В дальнейшем в ходе 
образования Союза Советских Социалистических Республик появилась 
необходимость обсудить и решить вопрос о механизме обеспечения 
«надзора за законностью с точки зрения Конституции и общесоюзного 
законодательства»388. Предыстории отечественного конституционного 
правосудия характерен период осуществления Верховным Судом Союза 
ССР проверки конституционности актов центральных органов власти 
СССР и союзных республик (1924–1933гг.)389.

Вместе с тем в советской юридической литературе отношение к 
383 Ершов В.В. Признание нормативных правовых актов противоречащими Конституции РФ и 
федеральным законам: теория вопроса // Российская юстиция. 2003. № 4. С. 9.
384  Митюков М.А. Конституционные суды на постсоветском пространстве. М.: МОНФ, 1999. 
С. 55.
385 Харитонова Н.Н. Функции органов конституционного контроля // Конституционное и муници-
пальное право. 2005. № 5. С. 43–48.
386  Кажлаев С.А. О нормотворчестве Конституционного Суда РФ // Журнал российского пра-
ва. 2004. № 9. С. 26–33.
387 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. М., 1916. С. 654; Ященко А. Теория федера-
лизма. Опыт синтетической теории права и государства. Юрьев, 1912. С. 352–353.
388 Стучка П. СССР и РСФСР. Советская Конституция в вопросах и ответах. 4-е перераб. и доп 
издание. М.: Прометей, 1924. С. 58.
389 Более подробно об этом см.: Митюков М.А. Судебный конституционный надзор 1924–1933 
гг.: вопросы истории, теории и практики. М.: Формула права, 2005. 208 с.
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конституционному контролю (надзору) имело двойственный характер. 
Согласно одному подходу он выступает гарантией действия правовых 
норм, а взаимодействие между парламентом и Конституционным Судом 
служит основой для защиты прав человека390. Согласно другому судебный 
конституционный контроль обладает выраженной политической окраской, 
является буржуазным элементом конституции и способствует ослаблению 
независимости парламента391. 

Исследуя особенности возникновения института конституционного 
контроля в Казахстане, уместно проанализировать положения 
конституций, принятых в советский период. Во-первых, это необходимо 
для установления степени преемственности конституционно-правового 
развития. Во-вторых, это требуется для определения вероятных 
направлений конституционно-правовых преобразований. 

Как известно, Казахстан — это бывшая союзная республика СССР. 
Поэтому рассмотрение истоков становления органов охраны конституций 
целесообразно начать с тех времен. Становлению институтов охраны 
конституций Казахстана хронологически предшествуют периоды 
развития охраны конституционных форм, определяющих идеологию, 
государственно-политический строй, политический режим в стране 
(нахождение республик в составе СССР). С этих позиций можно выделить 
следующие этапы. 

Первый этап — формальное осуществление охраны конституции 
высшими органами представительной власти союзной республики в 
условиях, исключающих разделение государственной власти. Естественно, 
на данном этапе специализированный орган конституционного контроля 
отсутствовал (20-е — 80-е гг. ХХ в.). 

Второй этап — создание Комитета конституционного надзора СССР и 
попытка учреждения подобных органов в союзных республиках (1988 — 
1991 гг.). 

Третий этап — учреждение Конституционного Суда Республики 
Казахстан (1991—1995 гг.) — как специализированного органа 

390 Дадиани Л.Я. К вопросу о сущности, формах и оценке института конституционного надзора 
// Труды Университета дружбы народов им. П. Лумумбы. Т. ХХ. Экономика и право. М., 1967. 
Вып. 2. С. 39–64; Ледях И.А. Буржуазные конституции в период общего кризиса капитализма. 
М.: Наука, 1966. С. 282–333.
391 Вильданов Р.Х. Конституции в политической системе буржуазного общества. М.: Наука, 
1968. С. 125–140; Левин И.Д. Крах буржуазной демократии и современное государственное 
право капиталистических стран. Вып. 1. США. М.: Госюриздат, 1951. С. 61.



274 КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ: КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ, ЧЕЛОВЕК, МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ

конституционного контроля, отражающего декларируемый государством 
демократический принцип разделения властей. 

Четвертый этап — реорганизация Конституционного Совета Республики 
Казахстан (с 1996 г. — по настоящее время).

Хотя в юридической литературе прочно утвердилось мнение о том, что 
институт специализированной охраны Конституции относительно новый 
для государственно-правовой практики Казахстана392 и его появление 
связано с процессами демократизации общества, гласности, следует 
отметить, что некоторые его элементы закреплялись на законодательном 
уровне еще в период существования СССР393.

Первая Конституция Казахской АССР, существовавшей в составе 
РСФСР до февраля 1926 г.394, основывалась на признании справедливости 
народовластия и полной невозможности принятия подлинно народной 
властью неких ошибочных решений. Вследствие этого необходимость 
установления института конституционного контроля отсутствовала. 
В равной степени ненужным было и осуществление толкования 
конституционных положений.

В дальнейшем Конституция СССР 1924 года устанавливала два уровня 
осуществления законодательной власти (Съезд Советов Союза ССР и 
Центральный Исполнительный Комитет). В связи с этим на конституционном 
уровне признавалась необходимость использовать в законодательном 
процессе специфические согласительные механизмы. Так, в силу 
положений, закрепленных в гл. 4 Конституции, Союзный Совет и Совет 
Национальностей как части двухпалатного парламента были наделены 
широкими полномочиями по рассмотрению законопроектов. Субъекты 
права законодательной инициативы были представлены широким кругом 
органов (Президиум ЦИК, занимавшийся законопроектной работой наряду 
с Советом Народных Комиссаров, отдельные народные комиссариаты, 
центральные исполнительные комитеты союзных республик). При этом 
достижение консенсуса при наличии разногласий осуществлялось через 
специально создаваемую согласительную комиссию, либо совместное 
заседание, либо очередной или чрезвычайный Съезд Советов. В то же 

392 Бахтыбаев И.Ж. Конституционный надзор прокуратуры Республики Казахстан: дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2008. С. 32; См. Нурмагамбетов А.М. Истоки казахстанского конституциона-
лизма // Казахстанская правда. 2015. 29 авг.
393 Митюков М.А. Прерванный опыт: к истории судебного конституционного надзора в СССР 
(1924–1933 гг.) // Российский судья. 2005. № 7. С. 40–43.
394 До февраля 1926 года она именовалась Киргизской АССР.
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время несомненный интерес представляет положение, закрепленное в 
системе полномочий Верховного Суда СССР в ст. 43 Конституции СССР. 
В силу этого положения он наделялся правом дачи заключений по 
требованию ЦИК СССР о законности тех или иных постановлений союзных 
республик с точки зрения Конституции. Здесь можно видеть зарождение 
основ конституционного контроля, хотя и в самом упрощенном виде. 
Тем не менее, советский законодатель в союзной Конституции признал 
возможным правовой механизм устранения противоречий регионального 
законодательства (союзных республик) и Основного Закона, хотя в 
некоторых работах подчеркивается сугубо рекомендательный характер 
заключений Верховного Суда395. Таким образом, Верховный Суд СССР 
имел ограниченные функции в сфере охраны Конституции396, но эта 
наметившаяся тенденция к обособлению функции конституционного 
надзора от органов государственной власти и управления не касалась 
республик.

В дальнейшем Конституция СССР 1936 года уже не включала Верховный 
Суд СССР в механизм конституционного надзора, умалчивала она и о 
праве союзных республик опротестовывать в какой-либо форме акты 
общесоюзных органов государственной власти и управления397. Отвергнув 
идею судебного конституционного надзора, Конституция СССР 1936 года 
наделила подобными функциями высшие органы государственной власти, 
которые должны были проверять законодательство союзных республик на 
соответствие общесоюзному праву. Таким образом, право осуществлять 
функцию конституционного контроля было предоставлено Верховному 
Совету СССР и его Президиуму. Последний также был наделен правом 
толкования законов и правом отменять противоречащие Конституции 
акты союзного и республиканских совнаркомов (с 1946 г. — Советов 
министров). 

Идея возродить функцию конституционного надзора Верховного Суда 
СССР и даже создать полноправный и независимый судебный орган 
конституционного надзора неоднократно выдвигалась учеными, особенно 

395 Митюков М.А. Судебный конституционный надзор, 1924–1933 гг.: сущность, назначение и 
характерные особенности // Право и политика. 2005. № 12. С. 48–62.
396 Положение о Верховном Суде СССР, утв. постановлением ЦИК СССР 23 нояб. 1923 г. // 
Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 1923. № 10. Ст. 311.
397 Подробнее см.: Керимов Д.А., Экимов А.И. Конституционный надзор в СССР // Советское 
государство и право. 1990. № 9. С. 4–7.
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в 1960-е — 80-е гг. ХХ века398. 
В период подготовки проекта новой Конституции в первой половине 

1960-х гг. выдвигались идеи учредить в рамках высшего представительного 
органа государственной власти специальный орган (конституционный 
комитет, комиссию, совет и т. п.), на который и предполагалось возложить 
функцию конституционного надзора. Предлагалось создать Охранный 
конституционный комитет (предложение И.А. Рудакова), Комитет 
конституционного надзора (предложение Института государства и права 
АН СССР). К.Д. Мухамедшин (г. Караганда) обосновал необходимость 
создания Конституционного Совета — постоянно действующего 
надзорного органа Верховного Совета СССР, избираемого им и 
подотчетного ему. Компетенция и порядок деятельности Конституционного 
Совета, по мнению ученого, должны определяться законом. Кроме того,  
К.Д. Мухамедшин предложил подобные органы создать и в республиках399. 

Учитывая практику ряда стран социалистического лагеря, в которых 
были учреждены конституционные суды, их опыт рассматривался как 
предпосылка учреждения отдельных форм конституционного контроля 
в СССР. При этом акцентировалось внимание на их деятельность как 
на исключительную для социалистического строя. С другой стороны, 
она оценивалась с точки зрения верховенства законодательной власти 
в демократическом государстве и неподконтрольности деятельности 
парламента судам или иным органам400.

Однако эти идеи не получили развития401, и принятая в 1977 году 
новая Конституция СССР (п. 5 ст. 121) полномочия по толкованию 

398 См., напр.: Шафир М.А. Компетенция СССР и союзной республики (конституционные 
вопросы). М.: Наука, 1968. С. 216; Венгеров А.Б. Проблемы непосредственного действия 
советских конституционных норм // Проблемы конституционного права: сб. статей. Саратов, 
1969. С. 79–82; и др.
399 Цит. по: Митюков М.А. О генезисе отечественного конституционного правосудия (идеи, 
предложения, проекты 30-х–первой половины 60-х годов ХХ в.) // Правовые проблемы 
укрепления российской государственности: сб. статей. Ч. 14 / под ред. В.Ф. Воловича. Томск: 
Изд-во Том. ун-та, 2003. С. 97; Он же Судебный конституционный надзор 1924–1933 гг.: 
вопросы истории, теории и практики / Митюков М.А. М.: Формула права, 2005. 208 c.
400 Ильинский И.П., Щетинин Б.В. Конституционный контроль и охрана конституционной 
законности в социалистических странах // Советское государство и право. 1969. № 9. С. 11–14; 
Кузнецов И.Н. Роль конституционного законодательства европейских социалистических стран 
в утверждении режима социалистической законности // Ученые записки ВНИИСЗ. 1971. Вып. 
25. С. 91–97. 
401 Подр. см.: Митюков М.А. О некоторых малоизвестных сюжетах генезиса отечественного 
конституционного правосудия // Конституция Российской Федерации и развитие 
законодательства в современный период: матер. Всероссийской научной конференции. Т. 1. 
М., 2003. С. 184–191.
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законов сохранила за Президиумом Верховного Совета СССР. В ст. 173 
Конституции СССР 1977 года провозглашалась высшая юридическая 
сила Конституции и потенциальное соответствие ей законов и иных актов 
государственных органов. 

Таким образом, по Конституции СССР 1977 года (п. 5 ст. 121) 
полномочия по толкованию законов сохранились за Президиумом 
Верховного Совета СССР. В статье 173 Конституции СССР 1977 года 
провозглашалась высшая юридическая сила Конституции и потенциальное 
соответствие ей законов и иных актов государственных органов. 

В Казахстане функции конституционного контроля были возложены 
в соответствии с Конституцией Казахской ССР 1978 года на постоянно 
действующий орган Верховного Совета КазССР — Президиум Верховного 
Совета. Президиум был правомочен осуществлять контроль за соблюдением 
Конституции, толкование законов, отмену актов исполнительной власти, 
постановлений и распоряжений Совета Министров, а также решений 
местных органов государственной власти402. 

Данная форма конституционного контроля продемонстрировала 
низкую эффективность, что было закономерным в условиях фактического 
отсутствия разделения властей: доминирования Верховного Совета как 
законодательного органа в системе государственных органов, которые 
ему подконтрольны, и, как следствие, возможность оценки высшим 
законодательным и представительным органом конституционности актов 
других, прежде всего центральных органов управления.

С началом перестроечных процессов в СССР, ломки сложившейся 
системы государственности связана попытка учреждения первого 
специализированного органа правовой охраны Конституции. Вопрос о 
его создании на официальном уровне был поставлен на XIX Всесоюзной 
конференции КПСС. Отмечалось, что этот орган должен следить за 
соответствием законов и других правовых актов Основному Закону страны, 
для чего ему необходимы достаточные полномочия. Предусматривалось, 
что образование такого органа стало бы дополнительной гарантией 
демократического контроля за деятельностью всех должностных лиц, 
включая занимающих самые высокие посты. После создания в 1983 году 
Конституционно-правового совета (органа конституционного надзора 

402 Конституция (Основной Закон) Казахской Советской Социалистической Республики от  
20 апреля 1978 г. Алма-Ата, 1979. С. 3–28.
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Венгерской Народной Республики) ученые-государствоведы высказывали 
предложения использовать опыт его работы в Советском Союзе403. 

В этот период в научной литературе на страницах периодической 
печати шла дискуссия по поводу того, какой характер должен иметь 
специализированный орган правовой охраны Конституции. Предлагалось:

передать функции конституционного контроля Верховному Суду 
СССР404; 

создать при Президиуме Верховного Совета СССР или при Совете 
Национальностей либо непосредственно при Верховном Совете 
специальный надзорный орган (Комитет по конституционной законности, 
Конституционный совет, Конституционно-правовой совет и др.)405;

образовать орган конституционного контроля, независимый от иных 
государственных органов406;

создать независимый Конституционный Суд407.
Итогом реформы стала реализация идеи Комитета конституционного 

надзора СССР408. По аналогии с ККН СССР комитеты конституционного 
надзора предусматривались и в конституциях ряда союзных республик, 
поскольку ст. 2 Закона СССР «О конституционном надзоре в СССР» 
определяла, что конституционный надзор в республиках осуществляют 
органы конституционного надзора союзных и автономных республик. 
На практике Комитет конституционного надзора в КазССР так и не был 
сформирован.

В Казахстане в Конституционном законе от 16 декабря 1991 года 
«О государственной независимости Республики Казахстан» впервые 

403 Туманов В.А. Судебный контроль за конституционностью нормативных актов // Советское 
государство и право. 1988. № 3. С. 17.
404 См., напр.: Савицкий В.М. Правосудие и перестройка // Советское государство и право. 
1987. № 9. С. 32–33; Теребилов В.И. Закон и только закон // Правда. 1987. 5 дек. С. 2; 
Топорнин Б.Н. Чтобы исключить обход закона // Известия. 1988. 12 янв. С. 2; Орзих М.Ф., 
Черкес М.Е., Васильев А.С. Правовая охрана конституции в социалистическом государстве // 
Советское государство и право. 1988. № 6. С. 10.
405 Шульженко Ю. Авторитет Основного закона // Московская правда. 1988. 14 июня. С. 1; 
Туманов В.А. Судебный контроль за конституционностью нормативных актов // Советское 
государство и право. 1988. № 3. С. 18–19.
406 См., напр.: Выступление Морозовой Л.А. на конференции в Звенигороде 18–20 мая 1987 г. 
// Советское государство и право. 1987. № 11. С. 84.
407 Юридическая наука и практика в условиях перестройки // Коммунист. 1987. № 14. С. 44; 
Лебедев Н. Нужен суд! // Известия. 1988. 12 нояб. С. 3.; Митюков М.А. На пути к конституционному 
правосудию (1986–1991 гг. — противоборство альтернатив: конституционный надзор или 
конституционный суд) // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. 
статей. Ч. 17 / под ред. В.Ф. Воловича. Томск: Том. ун-т, 2004. С. 41–42.
408 Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 49. Ст. 727.
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указано, что высшим органом судебной защиты Конституции является 
Конституционный Суд Республики Казахстан409. В соответствии с этими 
установками в 1992 году были приняты Законы «О Конституционном Суде 
Республики Казахстан»410 и «О конституционном судопроизводстве»411. 

О преемственности между неосуществленной идеей Комитета 
конституционного надзора и деятельностью учрежденного в то время 
Конституционного Суда Республики Беларусь можно говорить лишь 
условно. Прежде всего, Конституционный Суд изначально провозглашался 
самостоятельным высшим государственным органом. 

Конституционный Суд Республики Казахстан был наделён широкими 
полномочиями, которые состояли из трех групп.

Первая из них включала проверку конституционности правовых 
актов, посредством которой было возможно обеспечить соответствие 
нормативных правовых актов конституции государства. При этом 
«эталоном» конституционности являлся лишь Основной Закон. Так, 
из всех постсоветских государств в Казахстане произошел отказ от 
системы «иерархического» обеспечения конституционного соответствия 
нормативно-правовых актов, когда в зависимости от юридической 
силы и вида нормативного правового акта он проверяется органами 
конституционного контроля на соответствие либо конституции, либо 
конституции и законам, актам президента и правительства412.

Ко второй группе полномочий относились вопросы проверки 
конституционности действий должностных лиц. Подобные полномочия 
имеют конституционные суды многих стран: участие в процедуре 
отрешения главы государства от должности (Грузия, Кыргызстан, Россия) 
либо досрочного освобождения его от должности (Азербайджан, Литва, 
Молдова, Таджикистан), либо смещения его с должности (Украина). 
В отдельных странах конституционными судами осуществляется 
проверка конституционности действий и других должностных лиц: 
в Грузии — Председателя Верховного Суда, членов Правительства, 
Генерального прокурора, Председателя Палаты контроля и членов Совета 

409 Конституционный закон Республики Казахстан от 16 дек. 1991 г. // Ведомости Верховного 
Совета КазССР 1991. № 51. Ст. 622.
410 Советы Казахстана. 1992. 20 июня. 
411 Советы Казахстана. 1992. 23 июня.
412 Митюков М.А. Конституционные суды на постсоветском пространстве: сравнительное 
исследование законодательства и судебной практики. М.: Московский общественный научный 
фонд, 1999. С. 55.
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Национального банка; в Кыргызстане — судей Конституционного Суда, 
Верховного Суда, Высшего Арбитражного суда; в Литве — членов Сейма, 
судей Конституционного Суда, Верховного и Апелляционного судов413.  
По этому пути намеревалась тогда идти Республика Казахстан.

Третья группа полномочий касалась контроля конституционности 
правоприменительной практики, затрагивающей конституционные 
права граждан. Вероятно, эта компетенция появилась в Казахстане под 
влиянием первого российского Закона «О Конституционном Суде РСФСР»  
1991 года. Однако в России Конституцией 1993 года был осуществлен 
переход от оценки конституционности правоприменительной практики к 
проверке конституционности законов по жалобам граждан и запросам 
судов (такой контроль по запросам судов в связи с рассмотрением 
конкретного дела осуществляется современным Конституционным 
Советом в Казахстане).

В то же время следует отметить, что действовавший по  
1995 год Конституционный Суд Казахстана не наделялся важнейшим 
полномочием, в частности, официальным толкованием Конституции, 
хотя это обстоятельство не являлось только «казахстанской» спецификой. 
Правомочие толкования конституции отсутствует и в ряде других стран 
постсоветского пространства: Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстане, 
Латвии, Литве, Таджикистане, Эстонии. Напротив, это важнейшее 
полномочие конституционного судопроизводства имеет место в России, 
Азербайджане, Молдове, Узбекистане, Украине. Между тем, толкование 
является функциональной доминантой, которая составляет глубинную 
суть конституционного контроля, ее квалифицирующий признак414. 

Кроме того, Конституционный Суд Казахстана был исключен 
из процесса принятия решений по таким важным вопросам, как 
установление конституционности выносимых на референдум поправок к 
Конституции, решений о проведении референдума (позднее, с принятием 
Конституции Казахстана в 1995 году, отмеченные полномочия появились 
у Конституционного Совета).

Отличительной особенностью первоначального Конституционного 
Суда являлось наличие права по собственной инициативе возбуждать 
производство. Конституционный Совет в настоящий период не наделен 

413 Митюков М.А. Указ. соч. С. 149.
414 Овсепян Ж.И. Судебный конституционный контроль в зарубежных странах. Правовая защита 
конституций. Ростов н/Д: Литера-Д., 1992. С. 74.
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правом рассматривать дела по собственной инициативе.
По процедурам производств конституционная юстиция Республики 

Казахстан наделялась полномочиями и абстрактного, и конкретного 
контроля, при этом не предусматривался предварительный контроль. 
Конституционный Суд в порядке последующего контроля мог принять 
к рассмотрению на конституционность нормативный акт как вне его 
связи с конкретным применением, так и в связи с его применением 
к конкретным обстоятельствам. Конституционный контроль, 
осуществляемый Конституционным Судом, являлся и материальным, 
т.е. заключался в сопоставлении содержания рассматриваемого акта с 
Конституцией, и формальным, то есть допускал проверку правильности 
процедуры принятия и издания соответствующего правового акта, что 
значительно повышало возможности режима конституционности законов. 
Конституционные Суд принимал решения исключительной значимости, 
поэтому присутствовала норма о том, что судьи не вправе публично 
высказывать где-либо, кроме заседаний Конституционного Суда, свое 
личное мнение о вопросе, изучаемом или принятом к рассмотрению 
Конституционным Судом, до принятия им решения по данному вопросу. 

По правовым последствиям конституционный контроль являлся 
постановляющим: Конституционный Суд не только констатировал 
несоответствие нормативного акта Конституции, но и, главное, обладал 
правом признания его недействительным. Это важный элемент 
характеристики Конституционного Суда Казахстана и его главное отличие 
от Комитета конституционного надзора СССР.

Таким образом, Конституционный Суд в Республике Казахстан 
наделялся очень широкими возможностями в преобразовании правовой 
системы. Его полномочия в одинаковой степени давали возможность 
сдерживания как законодательной, так и исполнительной власти. Действия 
ряда высших должностных лиц, представляющих все ветви власти, также 
находились в сфере контроля, осуществляемого конституционным судом. 

Достаточно широким был и круг субъектов, который наделялся правом 
обращения в этот орган. Указанные широкие полномочия Конституционного 
Суда позволил инициировать принятие таких решений, которые вызвали 
неоднозначную оценку в обществе. Это был принципиально новый 
институт в истории государственного строительства Республики Казахстан, 
который не мог опереться ни на долголетние традиции конституционно-
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контрольной практики, ни на устоявшиеся обычаи. Поэтому отмеченные 
недостатки и другие трудности объективного характера были неизбежны 
для того периода415.

С принятием Конституции Республики Казахстан в 1995 году, заимствуя 
французский опыт, в VI разделе закрепляется модель внесудебного 
конституционного контроля — Конституционный Совет Казахстана (в 
единственном государстве на постсоветском пространстве). Этот орган 
ориентирован на осуществление как последующего, так и факультативного 
предварительного контроля. 

При учреждении Конституционного Совета РК широко использовался 
французский государственно-правовой опыт. Так, Конституционный 
Совет Франции наделен тремя группами полномочий: 1) контроль 
конституционности нормативных актов, как последующий (который 
появился во Франции в ходе конституционной реформы 2008 года)416, 
так и предварительный, при этом обязательной проверке подлежат все 
органические законы до их подписания главой государства; 2) контроль 
за правильностью избирательных операций национального масштаба 
(выборы президента Республики и парламентариев); 3) контроль за 
конституционностью национальных выборных мандатов (т. е. мандатов 
главы государства, депутатов и сенаторов)417. При этом во Франции, 
как впрочем и в Казахстане, функции Конституционного Совета стали 
напоминать функции Конституционного Суда418. Следует отметить, что 
в ходе отмеченной реформы Сенат Франции предложил переименовать 
Конституционный Совет Франции в «Конституционный Суд», а также 
упразднить членство в Совете бывших президентов Республики. Однако 

415 Практикум по конституционному контролю в Республике Казахстан: учеб. пос. /  
В.А. Малиновский, Ш.Ш. Орманова. Алматы: АйСан-Сервис, 2015. 656 с.; Амандыкова 
С.К., Малиновский В.А. Роль Конституционного Суда Республики Казахстан в становлении 
конституционной доктрины Казахстана // Евразийский юридический журнал. М., 2012. № 10 
(53). С. 79–84; и др. 
416 Кокотова М.А. Проверка конституционности законов по обращениям граждан органами 
конституционного контроля России и Франции: сравнительно-правовое исследование: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.02. Екатеринбург, 2015. С. 13–14.
417 Крутоголов М.А. Конституционный Совет Франции. Организационные и правовые аспекты 
деятельности / Крутоголов М.А.; Отв. ред.: Урьяс Ю.П. М.: Наука, 1993. С. 71.
418 Подробнее о конституционной реформе 2008 года см., напр.: Масловская Т.С. Конституционная 
реформа во Франции // Вестник Конституционного Суда РБ. 2009. № 1. С. 143–153; Даниленко 
Д.В. Современная форма правления во Франции и конституционная реформа от 23 июля 2008 
года // Право и политика. 2008. № 12. С. 2865–2870; Карпенко К.В. Институт последующего 
(конкретного) конституционного контроля во Франции // Журнал зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения. 2013. № 5. С. 780–790.



283ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

сенатские поправки не прошли во втором чтении в Национальном 
Собрании, и, следовательно, не попали в текст конституционного 
пересмотра419. 

В Республике Казахстан Конституционный Совет обладает схожими 
полномочиями и оказался востребованным в современный период 
развития страны. Кроме того, казахстанскими юристами он считается 
наиболее оптимальным органом в сильной президентской системе420. 
Несмотря на то, что организация работы конституционных советов 
существенно отличается от организации работы конституционных судов, 
что неоднократно отмечалось в специальной литературе421, изменения, 
связанные с их статусом и полномочиями, позволяют говорить о том, 
что Конституционный Совет Казахстана, как и Конституционный Совет 
Франции, по своим характеристикам похож на судебную модель 
конституционного контроля.

Таким образом, при наличии постсоветской «платформы» и опыта 
союзного Комитета конституционного надзора, оказавшего влияние при 
учреждении специализированного органа конституционного контроля 
в Казахстане, указанный институт эволюционировал в соответствии с 
национальными правовыми традициями. В дальнейшем на развитие 
специализированных органов конституционного контроля Казахстана в 
определенной степени повлияли внутренние реформы и конституционные 
кризисные явления, в преодолении которых они участвовали по мере 
возможности. Вышеперечисленное отличает Казахстан от других 
постсоветских стран, в которых, как правило, реализуются избранные 
ими классические модели и законодательно закрепленные полномочия 
специализированных органов конституционного контроля особо не 
отличается от зарубежных заимствованных аналогов. 

В свою очередь, в Казахстане продолжают иметь место многочисленные 
метаморфозы, связанные с трансформацией избранной им модели 
специализированного органа конституционного контроля. В частности, 

419 Антонов А.В. Реформа Конституционного Совета Франции // Журнал конституционного 
правосудия. 2011. № 2. С. 27–39.
420 Нуржанова А.А. Осуществление конституционного контроля Конституционным Советом 
Республики Казахстан: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Челябинск, 2006. С. 6; Тайторина 
Б.А. Институт конституционного контроля Республики Казахстан в исторической ретроспективе 
// Евразийский юридический журнал. 2010. № 4. С. 19–22.
421 См., напр.: Малиновский В.А. Конституционные советы Казахстана и Франции: некоторые 
грани сравнения // Государство и право. 2013. № 2(59).
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это связано с изменением его статуса, юридической силы решений, 
порядком принятия, формирования и др. Как уже отмечалось выше, 
в «европейской» (французской) модели Конституционного Совета в 
Казахстане выражен яркий дуализм — усиление Совета полномочиями 
Суда422. 

Указанные метаморфозы позволяют сделать вывод, что 
сегодня орган конституционного контроля в Казахстане стал 
самостоятельным участником нормотворческой, правоприменительной 
и правоохранительной деятельности. При этом внесудебный принцип 
деятельности органа конституционного контроля не повлиял на ее 
динамику. Конституционный Совет Республики Казахстан можно 
охарактеризовать как специализированный квазисудебный орган 
конституционного контроля (например, он толкует конституционные 
нормы, осуществляет последующий конституционный контроль по 
запросам судов и др.). При этом зарубежный опыт, так необходимый 
в процессе организации и становления механизмов конституционного 
контроля, приобрел особую специфику, позволяющую охарактеризовать 
деятельность Конституционного Совета Республики Казахстан как 
обладающую исключительным нормотворческим потенциалом. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что 2019 год был ознаменован 
знаковым для казахстанской государственности и конституционной 
идентичности историческими событиями. Реализован плавный процесс 
передачи верховной власти. Представляется, что существенную 
значимость в этом процессе играет роль Конституционного Совета 
Республики Казахстан. В его Послании от 5 июня 2019 года «О состоянии 
конституционной законности в Республике Казахстан» отмечается:  
«В условиях новых конституционных реалий необходимо и дальше 
поднимать авторитет Основного Закона, продолжать формирование 
государства конституционного патриотизма. Главными его 
принципами являются верховенство права и правопорядок, всеобщее 
законопослушание и безопасность, свобода и ответственность. 

422 К таким выводам приходят казахстанские ученые, в частности, в литературе отмечается, 
что «…по набору функций и полномочий, юридической силе решений Конституционный Совет 
Республики Казахстан обладает основными характеристиками именно конституционных 
судов». Подр. об этом см.: Малиновский В.А., Орманова Ш.Ш. Практикум по конституционному 
контролю в Республике Казахстан: уч. пос. / В.А. Малиновский, Ш.Ш. Орманова. Алматы: 
АйСан-Сервис, 2015. С. 8.



285ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

Дальнейшее развитие в законодательстве и организационно- 
практической деятельности государственных органов конституционных 
ценностей будет способствовать устойчивому и последовательному 
укреплению Государственной Независимости Республики Казахстан»423. 

Таким образом, современный Конституционный Совет Республики 
Казахстан сформировался как самостоятельный орган конституционного 
контроля и обладает следующими характеристиками:

— функциональное разнообразие, включающее нормотворческое, 
правоприменительное и правоохранительное направления;

—  особый статус постановленных решений в иерархии 
источников права, подразумевающий их способность корректировать 
(модернизировать) содержание иных нормативных правовых актов; 

— активное воздействие на конституционализацию национальной 
правовой системы посредством дисквалификации неконституционных 
норм или выявления конституционно-правового смысла рассматриваемых 
норм, а также допустимых условий их применения;

— взаимодействие с органами законодательной власти, реализуемое 
как активным участием в законодательном процессе, так и с помощью 
воплощения постановленных решений в тексте принимаемых законов;

— воздействие на правоприменительную практику, вследствие 
которого решения органа конституционного контроля, содержащие 
общие конституционные правила, необходимы для вынесения правового 
и обоснованного решения по судебным спорам.

423 Режим доступа: URL: http://ksrk.gov.kz/solutions/poslanie-konstitucionnogo-soveta-respubliki-
kazakhstan-ot-5-iyunya-2019-goda-o-sostoyanii (дата обращения — 20.08.2019).
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Мария ЛИПЧАНСКАЯ
Заведующая кафедрой 
конституционного права 
Саратовской государственной 
юридической академии, 
доктор юридических наук, профессор

Помимо очевидных, базовых потребностей в питании, 
обеспечении безопасности, жилище и т.п. практически каждый 
человек испытывает и потребности более высокого уровня. 
Это, в частности, потребности в получении информации, в 

принадлежности к определенной социальной группе, в уважении и другие. 
Высшим уровнем потребностей являются потребности гармонизировать 
жизнь, наполнить ее красотой, искусством, а также - в саморазвитии, 
в духовном и культурном совершенствовании. Такая иерархия 
потребностей была предложена известным американским психологом 
Абрахамом Маслоу в середине XX века, и, несмотря на определенную 
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критику и некоторые уточнения, признается большинством специалистов 
и в настоящее время. 

Современное правовое государство, целью существования которого 
является реализация интересов членов его общества, обеспечивает её, 
в частности, путём закрепления в конституционных нормах - а также 
в позитивном законодательстве - важнейших прав и свобод личности. 
При этом несложно заметить, что эволюция прав и свобод человека и 
гражданина в конституциях различных государств и международно-
правовых документах в определенной степени коррелирует с той же 
иерархией потребностей А. Маслоу: в первую очередь гарантируются 
личные права и свободы (право на жизнь, право на неприкосновенность 
и свободу передвижения и др. – низший уровень потребностей); затем - 
политические права (право избирать и быть избранным; участвовать в 
управлении делами государства – средний уровень потребностей); далее 
социально-экономические права и свободы (свобода труда; право на 
осуществление предпринимательской деятельности и др.) - последними 
в этой цепочке - но не последними по значимости - идут так называемые 
культурные права, характеризующие как раз высший уровень развития 
потребностей личности – в самореализации, в творчестве, в духовном 
развитии и тому подобное. Их появление в конституциях большинства 
европейских государств приходится примерно на середину XX века; на 
международно-правовом уровне они получили закрепление в 1966 году 
в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах, принятом 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Данный документ 
был ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 18.09.1973 г. № 4812-VIII с заявлением; Российская Федерация 
обязуется его соблюдать как правопреемник Советского Союза. Что же 
касается Казахстана, то он ратифицировал Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 21 ноября 2005 г.

Какие же права, согласно нормам данного пакта, а также положениям 
национальных законодательств относятся к культурным? По мнению 
А.Н. Морозовой, культурные права должны восприниматься в качестве 
притязаний на использование материальных и духовных благ в 
соответствующей сфере (в сфере культуры). Что же касается культурных 
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свобод, то они, в отличие от прав, рассматриваются ею как предоставленная 
государством возможность самостоятельной реализации гражданами 
своих способностей в культурной сфере424. А.В. Безруков считает, что 
культурными правами и свободами следует именовать те, что направлены 
на обеспечение людям возможности творческого развития, приобщения 
к потребностям своего и других народов, цивилизаций, приумножения и 
совершенствования культурной среды425. 

Неодинаков и объем этих прав по мнению различных специалистов. 
Некоторые из них относят к культурным правам лишь права на свободу 
творчества и на доступ к культурным ценностям, многие добавляют сюда 
же и право на образование, кто-то включает в данный перечень право на 
пользование родным языком и даже право на свободу преподавания и 
научных исследований - и так далее. 

Как нам представляется, в этом плане можно говорить о культурных 
правах в широком и в узком смысле. В широком смысле к культурным 
правам, вне всяких сомнений, можно отнести значительное количество 
прав и свобод человека и гражданина, поскольку практически все 
они могут быть реализованы в культурной сфере. Так, свобода труда 
может рассматриваться и в аспекте трудовой деятельности по созданию 
культурных ценностей; право на участие в управлении делами государства 
– применительно к осуществлению функций государственного управления 
сферой культуры; право на информацию – как право на информацию об 
объектах культурного наследия и т.п. Однако нам такой подход видится 
не очень перспективным. В своем крайнем проявлении он искажает 
специфику культурных прав, размывая их границы. 

Разумеется, некоторые конституционные права и свободы личности 
объективно являются «пограничными», которые могут быть отнесены 
как к группе культурных прав, так и иным группам (здесь вообще стоит 
вспомнить, что классификация прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от их содержания, как и любая другая классификация, 
является в известной степени условной). К примеру, право на образование, 
с одной стороны, являясь необходимым условием социализации 
человека, требованием для возможности его включения в общественную 

424 Морозова А.Н. Конституционно-правовые гарантии участия граждан в культурной жизни 
российского общества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8 - 9.
425 Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Юстицинформ, 2015. С. 120.
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жизнь и успешного в дальнейшем осуществления трудовой либо иной 
общественно полезной деятельности, и, гарантируемое, при этом, не 
ниже определенного уровня государством, в этом плане, несомненно, 
является правом социальным. С другой стороны, право на образование 
объективно связано с саморазвитием человека, получением им не просто 
новых знаний, но и повышением его духовного уровня, приобщением к 
национальной и мировой культуре. С этих позиций данное право вполне 
может быть отнесено к группе культурных прав. 

Соответственно, некоторые специалисты относят конституционное 
право на образование к культурным правам426, другие же полагают его 
социальным (либо социально-экономическим) правом427. Есть и иные 
точки зрения, в частности, в предложенной Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
классификации прав и свобод человека и гражданина право на 
образование выделяется в отдельную группу, не будучи, таким образом, 
отнесенным ни к социальным, ни к культурным правам428. 

Применительно к анализу культурных прав человека и гражданина в 
Казахстане и Российской Федерации мы далее будем все же исходить 
из их узкого понимания, в рамках которого под культурными правами 
понимаются права, связанные либо с созданием, либо с доступом к 
культурным объектам. Такие культурные права фиксируются как в 
конституциях рассматриваемых государств, так и в законодательных актах. 
Обратимся для начала для сравнения к конституциям, соответственно, 
Российской Федерации и Республики Казахстан.

В настоящее время Конституция Российской Федерации содержит 
статью 46, непосредственно посвященную культурным правам. Данная 
статья, в частности, гарантирует свободу литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, преподавания (ч. 1), 
а также закрепляет право на участие в культурной жизни и пользование 

426 См. например: Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник 
для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2017; 
Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / под ред. А.И. Казанника, А.Н. 
Костюкова. М.: Проспект, 2015. Т. 2; и др. 
427 Козырин А.Н. Право на образование в конституциях и законодательстве зарубежных стран 
// Реформы и право. 2016. № 4. С. 34; Собянин С.С. Тенденции развития законодательства 
субъектов Российской Федерации в социально-экономической сфере // Журнал российского 
права. 2007. № 1; и др. 
428 Часто задаваемые вопросы относительно экономических, социальных и культурных прав. 
Изложение фактов. № 33. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных На-
ций по правам человека. Printed at United Nations, Geneva. GE. 08-44593-March 2009-1, 570.
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учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ч. 2).
Конституция Республики Казахстан права, точно соответствующего 

закрепленному в ч. 2 ст. 46 Конституции Российской Федерации, 
не содержит. Что же касается права на свободу творчества, то оно 
сформулировано в ч. 1 ст. 20 следующим образом: «Свобода слова 
и творчества гарантируются. Цензура запрещается». В то же время 
Конституция Республики Казахстан содержит и еще одно культурное право 
– «Каждый имеет право на пользование родным языком и культурой, на 
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества» 
(ч. 2 ст. 19). Как отмечают комментаторы этой нормы: «Казахстан за 
то, чтобы каждая нация жила полнокровной жизнью, возрождала свои 
традиции, культуру, язык, чтобы все казахстанцы имели равные права 
и возможности независимо от национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, ощущали себя гражданами суверенного Казахстана и 
гордились этим»429.

Для сравнения: ч. 2 ст. 26 Конституции Российской Федерации 
устанавливает, что каждый имеет право на пользования родным языком, 
на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, 
указания на право пользования родной культурой в ней нет, однако 
фактически оно вытекает из ч. 2 ст. 46. 

Попутно отметим, что обе анализируемые конституции содержат и по 
одной конституционной обязанности, очевидно относящихся к культурной 
сфере: 

- каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 46 Конституции 
Российской Федерации);

- граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 
культуры (ст. 37 Конституции Республики Казахстан).

В целом можно констатировать примерно одинаковый подход в обоих 
государствах к закреплению конституционных прав, свобод и обязанностей 
в культурной сфере. В системном виде все они представлены в следующей 
таблице:

429 Конституция Республики Казахстан. Научно-практический комментарий. Астана, 2018.  
С. 124.
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№ Культурные 
права и свободы

Конституция Республики 
Казахстан

Конституция Российской 
Федерации

1. Свобода слова и 
творчества

Свобода слова и 
творчества гарантируются. 
Цензура запрещается  
(ч. 1 ст. 20)

Каждому гарантируется 
свобода мысли и слова  
(ч. 1 ст. 29).
Каждому гарантируется 
свобода литературного, 
художественного, 
научного, технического и 
других видов творчества, 
преподавания (ч. 1 ст. 44)

2. Право на 
пользование 
культурными 
объектами

Каждый имеет право на 
пользование родным 
языком и культурой, на 
свободный выбор языка 
общения, воспитания, 
обучения и творчества  
(ч. 2 ст. 19).

Каждый имеет право 
на участие в культурной 
жизни и пользование 
учреждениями культуры, 
на доступ к культурным 
ценностям (ч. 2 ст. 44)

Культурные 
обязанности

1. Обязанность 
заботиться о 
сохранении 
исторического 
и культурного 
наследия

каждый обязан 
заботиться о сохранении 
исторического и 
культурного наследия, 
беречь памятники истории 
и культуры (ч. 3 ст. 46)

граждане Республики 
Казахстан обязаны 
заботиться о сохранении 
исторического и 
культурного наследия, 
беречь памятники истории 
и культуры (ст. 37)

Как видно, различие в формулировках не носит принципиального 
характера. Конституция Российской Федерации конкретизирует виды 
творчества, в то время как Конституция Республики говорит о праве 
на свободу творчества в более общем виде. Казахстанская конституция 
подчеркивает право на пользование именно родной культурой, 
Конституция России указывает на возможность доступа к любым 
культурным объектам. Некоторая сущностная разница подходов имеет 
место лишь применительно к обязанностям: согласно конституционным 
нормам лишь граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры, Конституция Российской Федерации возлагает эту 
же обязанность на «каждого». 
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Конституционные положения о культурных правах и свободах получают 
свое развитие в позитивном законодательстве Российской Федерации и 
Республики Казахстан. В России прежде всего можно выделить Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные 
Верховным Советом Российской Федерации еще 9 октября 1992 года. 
Данный законодательный акт содержит, в частности, определения таких 
понятий как «культурная деятельность», «культурные блага», «культурное 
наследие народов Российской Федерации», «культурные аспекты 
программ развития» и др. 

В развитие этого базового для всей сферы культуры закона также в 
Российской Федерации был принят важнейший Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». В указанном 
нормативном правовом акте установлены требования к сохранению, 
содержанию и доступу к объектам культурного наследия, обязанностям 
пользователей, собственников и иных законных владельцев памятников, 
детализированы и четко разграничены полномочия федерального, 
региональных и муниципальных органов охраны культурного наследия, 
конкретизированы полномочия федерального органа охраны культурного 
наследия в отношении контроля за деятельностью региональных органов 
охраны памятников430. 

В Республике Казахстан также действует базовый закон от 15 декабря 
2006 г. № 207-III ЗРК «О культуре». В нем, прежде всего, даются определения 
основных терминов: «культура» «культурные ценности», «культурное 
наследие», «национальное культурное достояние» и т.д. Особенностью 
трактовки культурных ценностей по сравнению с российским законом 
является религиозное значение как критерий выделения культурной 
ценности, в то время как в российском законодательстве о религиозном 
назначении речь идет лишь в специальных законах: о памятниках (как 
недвижимых объектах культурного наследия), а также о перемещенных 
культурных ценностях в результате Второй мировой войны. Особенностью 
законодательства Казахстана является и определение художественных 
ценностей как «созданных в результате творческой деятельности»431.

430 Липчанская М.А. Конституционные основы государственной политики Российской 
Федерации в отношении культурного наследия // Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Серия «Экономика. Управление. Право». 2016. Т. 16. Вып. 3. С. 358.
431 Михеева И.В., Логинова А.С. Вариативность нормативного закрепления понятия «культурные 
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Казахстанское законодательство включает также и закон, аналогичный 
по назначению и сфере действия российскому Федеральному 
закону № 73-ФЗ - Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 г.  
№ 1488-XII «Об охране и использовании объектов историко-культурного 
наследия», где статус памятника истории и культуры закрепляется за 
объектами историко-культурного наследия недвижимого имущества. 
Как отмечают специалисты, по законодательству Республики Казахстан, 
термины «культурное наследие» и «культурное достояние» являются 
однопорядковыми, в основе обоих институтов лежат «культурные 
ценности», которые в зависимости от уровня их значимости для истории 
и культуры страны разделены на указанные две группы432. В то же время 
многие ученые подчеркивают, что при сравнении Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» Законом Республики 
Казахстан обращает на себя внимание четкость и ясность основных 
легальных дефиниций последнего, что исключает неоднозначность при 
их толковании в правоприменении433. Представляется обоснованным 
использовать данный подход и в российском законодательстве, взяв 
за основу из казахстанского законодательства два ключевых термина: 
«объект культурного наследия» и «выявленный объект культурного 
наследия». Важность точного терминологического определения на 
законодательном уровне понятий в сфере культуры определяется 
еще и тем, что по обоснованному замечанию казахстанского ученого 
Ж.Ж. Молдабекова «научное представление о культурном наследии 
характеризуется предметной размытостью, методологической 
противоречивостью, статусной неопределенностью, вариативным и 
версионным характером»434.

Особенностью российского законодательного регулирования в 

ценности» в законодательстве ЕАЭС // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. 2019. № 1. С. 70.
432 Идрышева С.К., Сокольская Л.В. Российское и казахстанское законодательство об объектах 
культурного достояния: сравнительно-правовое исследование / Охрана объектов культурного 
наследия: национальный и международный опыт.  Сборник научных статей по материалам 
международной научно-практической конференции. Ответственный редактор М.С. Трофимова. 
2018. С. 58
433 Панфилов А.Н. Культурные ценности и объекты культурного наследия: проблема унификации 
понятий // Право и политика. 2011. № 3. С. 444.
434 Молдабеков Ж.Ж. Культурное наследие как проблема: характерные черты и 
исследовательская позиция // Вестник КазНУ. 2011. № 2. С. 111.
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сфере культуры по сравнению с казахстанским является то, что оно 
осуществляется на двух уровнях. Это связано с федеративным характером 
российского государства, в то время как Республика Казахстан является 
унитарной. 

Согласно п. «д» ст. 72 Конституции Российской Федерации к 
предметам совместного ведения федерального центра и входящих в 
федерацию субъектов, в том числе относятся вопросы охраны памятников 
истории и культуры. В настоящее время отдельные законодательные 
акты о культуре приняты в большинстве субъектов Российской 
Федерации, к примеру: Закон Республики Башкортостан от 13.07.1993  
№ ВС-18/19 «О культуре»; Закон Саратовской области от 28.07.2010  
№ 118-ЗСО «О культуре»; Закон г. Москвы от 14.07.2000 № 26 «Об 
охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры»; 
Закон Кемеровской области от 29.12.2015 № 140-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры)». 

В завершение представляется необходимым подчеркнуть, что любой 
перечень культурных прав, будь то в широком или в узком смысле, не 
является окончательным, поскольку развитие общества ведет к появлению 
новых. К примеру, в последние годы все чаще среди культурных прав 
называется право на пользование результатами научного, технического и 
культурного прогресса. Данное право логично вытекает из стремительного 
технологического развития большинства стран мира в начале XXI века. 
В настоящее время подобное право не зафиксировано в конституциях 
России и Казахстана, однако в конституциях некоторых других 
государств оно закрепляется. Так, например, в Конституции Чешской 
Республики от 16 декабря 1992 г. указывается: «Права на результаты 
творческой умственной деятельности охраняются законом» (ч. 1 ст. 34). 
В Конституции Республики Молдова от 29 июля 1994 г. сказано: «...
государство способствует сохранению, развитию и распространению 
достижений национальной и мировой культуры и науки» (ч. 3 ст. 33)435.

Более узким по отношению к вышеприведенному, но не менее 
значимым является и право на доступ к сети Интернет. В настоящее время 
данное право признается в качестве неотъемлемого права человека лишь 
в немногих странах мира (Франция, Эстония, Коста-Рика и др.), и лишь 

435 Конституции государств Европы: В 3 т. / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. М., 2001. Т. 3. С. 
528, 554.
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одно государство закрепило его на конституционном уровне – Мексика. 
Между тем, учитывая, что Интернет сейчас является основным средством 
получения информации, и значительное количество объектов культуры 
доступны для подавляющего большинства людей именно через него, 
представляется возможным отнести право на доступ к Интернет также к 
культурным правам в широком их понимании. 

Представляется, что в дальнейшем указанные права должны найти 
свое закрепление и в Российской Федерации, а также в Казахстане, если 
не на конституционном, то, по крайней мере, на законодательном уровне. 
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В статье 1 Конституции Республики Казахстан установлено: 
«Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 

свободы» [1]. Самопровозглашение государством такой характеристики, 
как «социальное государство», ко многому обязывает. Органы публичной 
власти в таком государстве во взаимодействии с гражданским 
обществом должны через документы стратегического планирования, 
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законодательство и правоприменительную практику успешно проводить 
соответствующую правовую политику. Как представляется, современному 
казахстанскому руководству во главе с Президентом страны Касым-
Жомартом Токаевым, получившему основные векторы экономической 
и социальной политики от Первого Президента Казахстана Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, поступательное движение к этой цели вполне 
удается. Коррективы, которые вносит новое правительство в неизменный 
общий курс на социальную государственность, соответствуют текущим 
задачам и современной обстановке, выработаны в результате социально-
экономической верификации положений действующих законов и 
социальных практик.

В последние годы в юридической литературе наблюдается оправданная, 
на наш взгляд, тенденция в характеристиках государственности как 
социальной. 

Ранее для раскрытия сущности социального государства 
использовались преимущественно такие категории, как «социальная 
защита», «социальные услуги», «социальное призрение», «попечение» 
и т. п. То есть существо социального государства рассматривалось 
через призму социальной функции государства, понимаемой в самом 
узком смысле, как деятельности по материальному обеспечению за счет 
социальных фондов и заботе о представителях тех общественных групп, 
которые лишены возможности сами себя содержать и обеспечивать 
– пожилые люди, инвалиды, одинокие матери малолетних детей, дети-
сироты и т. п. Безусловно, данное направление деятельности является 
в условиях социальной государственности чрезвычайно важным, и мы 
ранее уже подробно рассматривали его под углом зрения обеспечения и 
защиты правового статуса личности [2].

Ныне акценты в характеристиках социального государства несколько 
меняются. Социальной следует признать такую государственность, при 
которой публичная власть создает достойные условия существования, 
возможности для удовлетворения своих материальных и духовных 
потребностей, исходя из принципов равенства и социальной 
справедливости для всех граждан государства. При этом имеется в 
виду не только и даже не столько социальная защита в узком смысле, 
сколько создание подобающих условий для саморазвития личности, 
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для реализации ею своего потенциала и через эту реализацию – для 
самообеспечения материальных и духовных потребностей своих и членов 
семьи.

Г.Е. Канафина и Э.С. Орозалиев, исследовав и обобщив разные 
подходы к пониманию сущности социального государства, констатируют, 
что «социальное государство является наиболее высокоразвитым 
типом государства, который обеспечивает всем своим гражданам 
высокий уровень социальной защищенности через деятельность 
государства регулирующего социальную, экономическую и другие сферы 
жизнедеятельности общества и утверждению социальной солидарности и 
справедливости … Равные для всех возможности исключают какие-либо 
привилегии и не допускают такое регулирование экономики, которое 
наносит ущерб развитию рыночных отношений» [3,с.69]. 

Можно согласиться с М.А. Мушинским, который отмечает тренд 
к сближению доктрин «правового государства» и «социального 
государства»: «в последнее время постепенно наблюдается диффузия 
двух конституционных доктрин – правового государства и социального 
государства. Правовое государство все больше воспринимается не 
как форма политической власти, обеспечивающая каждому участие в 
политической жизни, а как политический механизм, обеспечивающий 
каждому достойное существование. Ведь не случайно во Всеобщей 
декларации прав человека такая безусловная гуманитарная ценность, 
как достоинство личности, увязана прежде всего не с какими-то 
политическими аспектами, а с полноценными условиями для приложения 
своего труда, социальным обеспечением, с должным жизненным уровнем. 
И патернализм (в разумных, само собой, пределах) в данном случае не 
порок, а нормальная социальная практика, обеспечивающая реализацию 
общественного договора с государством» [4, с.68].

Ж.Д. Даулетханова точно подметила, что «наиболее оптимальной 
моделью социальной политики является синтез двух тенденций, 
предполагающий, с одной стороны, акцент на социальное государство 
и социальную экономику, а с другой стороны, использование рыночных 
механизмов разработки и реализации социальной политики. При этом 
возвращение государства в социальную сферу не должно рассматриваться 
как закрепление тенденций патернализма, когда государство полностью 
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берет на себя все обязательства по социальному благополучию 
населения. Государство в таком случае выступает одним из ведущих 
субъектов социально-экономических отношений», беря на себя функцию 
стимулирования экономической активности населения [5, с.111]. 

Среди законных способов самообеспечения («заработка») можно 
выделить два основных, характерных для социальной государственности: 
1) осуществление предпринимательской деятельности, открытие 
гражданином собственного бизнеса в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования юридического лица, либо вхождение 
в число совладельцев юридического лица; 2) трудовая деятельность по 
найму. И лишь по отношению к тем гражданам, кто в силу каких-либо 
причин субъективного или объективного характера не способен к труду, к 
самообеспечению, либо временно лишен такой возможности, государство 
«включает» инструменты социальной поддержки и защиты в узком 
смысле – пособия, пенсии, иные социальные выплаты, бесплатное или 
льготное предоставление медикаментов и медицинской техники и т. п. При 
этом социальная политика и в данном случае включает в себя усилия по 
возвращению «временно выбывшего» из экономически активной среды 
гражданина – путем профессионального обучения и переподготовки, в том 
числе обучения «посильным» для пожилых или людей с ограниченными 
возможностями, и при этом востребованным на рынке профессиям, 
путем создания рабочих мест в сфере надомного труда, утверждения 
соответствующих лимитов для работодателей и поощрения тех из них, кто 
обеспечивает трудоустройство инвалидов, путем обеспечения трудовой 
мобильности населения, в том числе в контексте перемещений по 
территории государства, путем создания комфортной («безбарьерной») 
городской среды, позволяющей инвалиду незатруднительно добраться до 
рабочего места, и другими различными способами.

Ранее мы уже формулировали, что социальная сфера как объект правовой 
политики государства представляет собой совокупность общественных 
отношений, общее содержание которых (при всем видовом многообразии) 
образуют следующие генеральные направления реализации социальной 
политики: 1) социальное обслуживание граждан, то есть предоставление 
социальных услуг; 2) социальная поддержка и защита тех категорий 
граждан, для которых самообеспечение и самозащита невозможны 
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либо затруднительны по объективным причинам; 3) государственная 
поддержка не приносящих доход видов деятельности, жизненно важных 
для нормального существования и развития личности, достойной жизни 
граждан (здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт) 
[6, с.22]. Согласно Закону РК «О специальных социальных услугах», 
«специальные социальные услуги – комплекс услуг, обеспечивающих 
лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации, условия 
для преодоления возникших социальных проблем и направленных на 
создание им равных с другими гражданами возможностей участия в 
жизни общества» [7]. Помимо данного акта, социальное законодательство 
включает также Закон РК «О государственных социальных пособиях по 
инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» [8], 
Закон РК «О государственной адресной социальной помощи» [9], Закон 
РК «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» [10] и ряд 
других актов законодательства. Таким образом, в Республике на сегодня 
создан надежный правовой фундамент для реализации в жизненных 
практиках концепции социального государства в ее «пассивной» части – 
в сфере социальной поддержки и защиты.

Имеется необходимая законодательная база и для развития 
социальной государственности в «активной» части – в области труда 
и предпринимательства. Причем акцент мы сделаем именно на 
предпринимательской деятельности как сфере (и средстве) максимальной 
социально-экономической активности населения, соответствующей 
ценностям основанной на частной собственности рыночной экономики и 
гражданского общества, правового и социального государства.

В ч. 4 ст. 26 Конституции РК провозглашено: «Каждый имеет право на 
свободу предпринимательской деятельности, свободное использование 
своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности. 
Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. 
Недобросовестная конкуренция запрещается». Отметим при этом, 
что в основном законе Республики есть положение, устанавливающее 
конституционную основу социальной ответственности бизнеса. 
Аналогичная норма есть в конституциях далеко не каждого государства. 
Не включили ее и в Конституцию РФ. А нужно было бы включить, как 
показывает новейшая история российского предпринимательства. Норма 
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эта звучит следующим образом: «Собственность обязывает, пользование 
ею должно одновременно служить общественному благу» (ч. 2 ст. 6 
Конституции РК).

В течение нескольких последних лет Правительство РК предпринимает 
последовательные шаги, направленные на развитие предпринимательской 
активности населения, создание комфортных и безопасных условий 
для ведения бизнеса, прежде всего в его малых и средних формах. 
Ведь именно малое и среднее предпринимательство в современных 
государствах признается драйвером экономики. В основу реформ 
последних 5 лет легла Программа Первого Президента Н.А. Назарбаева 
от 20 мая 2015 г. «План Нации – 100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ» [11]. В частности, данной программой 
предусматривалось создание некоммерческого акционерного общества 
(НАО) «Государственная корпорация «Правительство для граждан», 
которая должна была интегрировать все центры обслуживания населения 
в единую систему с целью получения гражданами всех государственных 
услуг в одном месте.

Далее, в 2015 г. был принят Закон РК [12], в соответствии с которым 
внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов в части 
осуществления деятельности в сфере оказания государственных услуг 
предпринимателям – физическим и юридическим лицам – по принципу 
«одного окна»: по регистрации залогов движимого имущества, технического 
обследования зданий и сооружений, ведения государственного 
земельного кадастра и др. В начале 2016 г. названная Госкорпорация со 
стопроцентным участием государства в ее уставном капитале была создана 
путем реорганизации целого ряда республиканских государственных 
предприятий и центров, ранее оказывавших соответствующие услуги 
предпринимателям от имени государства [13]. Это организационно-
правовое решение значительно облегчило для предпринимателей процесс 
получения связанных с открытием и ведением бизнеса государственных 
услуг. В регионах Республики созданы 70 филиалов и 1 представительство 
Госкорпорации [14].

Одно из последних нововведений, связанных с работой Госкорпорации, 
заключается в том, что с 1 июля 2019 г. предусмотрена передача функции 
государственной регистрации коммерческих юридических лиц от органов 
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Министерства юстиции РК переданы в Государственную корпорацию 
«Правительство для граждан». При этом субъекты малого бизнеса могут 
пройти регистрацию даже онлайн.

Названная новелла введена в апреле 2019 г. Законом РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования 
торговой деятельности» [15]. Этим очень значительным по объему 
законодательным актом внесены существенные изменения в гражданское 
и гражданско-процессуальное законодательство, в правовые механизмы 
стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, 
в правовое регулирование торговой деятельности, работы специальных 
экономических зон, в налоговое законодательство и многие другие. 
Лейтмотив всех этих изменений и дополнений – совершенствование 
правового регулирования предпринимательской деятельности, 
активизация гражданской активности в данной сфере, диверсификация 
экономики и повышение благосостояния граждан, членов семей 
предпринимателей, путем обеспечения благоприятных условий для самого 
предпринимательства как рода предметной и творческой человеческой 
деятельности. Иными словами, это продолжение реализации курса на 
построение социальной государственности.

Помимо названных мер, в июле 2019 г. Президентом Казахстана 
введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного 
сектора: это мера, направленная на сокращение участия государства в 
предпринимательской деятельности и создание условий для дальнейшего 
развития частного сектора [16].

Тогда же, в июле 2019 г. объявлена налоговая амнистия [17], в 
соответствии с которой предпринимателям – гражданам Казахстана, 
уплатившим основную сумму задолженности, списывают пени и штрафы. 
По предварительным подсчетам, под амнистию попадают более 90 000 
субъектов малого и среднего бизнеса. Для списания штрафов и пени 
должникам нужно просто уплатить в бюджет сумму основного долга по 
налогам. В то же время амнистия не распространяется на подакцизные 
группы компаний, на предпринимателей, ведущих бизнес в нефтяном 
секторе и, конечно же, лжепредпринимателей.

И, наконец, в декабре 2019 г. Президентом Казахстана в целях 
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улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе 
микропредпринимательства, введен мораторий на часть контрольно-
надзорной деятельности государства в отношении соответствующих 
субъектов: центральным государственным и местным исполнительным 
органам указано прекратить с 1 января 2020 г. до 1 января 2023 г. 
проверки и профилактический контроль и надзор с посещением 
субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов 
микропредпринимательства, за исключением проверок, направленных 
на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально 
несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, 
законности и общественному порядку; прямую или непосредственную 
угрозу конституционному строю и национальной безопасности, а также 
ряда других «неотложных» случаев, когда от проверок просто невозможно 
отказаться без рисков для важнейших социально-правовых ценностей 
[18].

Таким образом, как представляется, российскому законодателю и 
органам, обеспечивающим развитие предпринимательства, реализацию 
гражданами своего конституционного права на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности, предусмотренного 
ст. 34 Конституции РФ, необходимо тщательно изучить и использовать 
соответствующий казахстанский опыт. Причем не только в содержательной, 
но и в процедурно-обеспечительной части, в контексте обеспечения 
эффективности принимаемых законов на стадии их реализации. Так, 
например, обращает на себя внимание тщательная организация 
подзаконного нормативно-правового сопровождения реализации 
положений законов, оформляемая правовым актом руководителя 
Правительства Республики Казахстан [19]. 

Аннотация. В статье рассмотрены новые оценки и характеристики 
социального государства в юридической науке. Показаны изменения в 
законодательстве Республики Казахстан, направленные не только на 
реализацию социальной политики в узком смысле, то есть на социальное 
обеспечение нуждающихся из социальных фондов, на социальную защиту, 
но и на развитие предпринимательства как рода полезной творческой 
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деятельности экономически активного населения. Предприниматели 
осуществляют самообеспечение достойного жизненного уровня для себя 
и членов своей семьи, и в то же время выполняют общезначимую задачу 
развития экономики. То есть уровень развития предпринимательства 
напрямую связан с характеристикой государственности как социальной. 
В последние годы в Республике Казахстан предприняты активные 
меры по развитию законодательства, направленного на создание 
для предпринимателей, прежде всего относящихся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, благоприятных условий 
для эффективного, безопасного и комфортного ведения бизнеса. Этот 
казахстанский опыт подлежит тщательному осмыслению.

Ключевые слова: социальное государство, правовое регулирование 
социальной сферы, конституционное право граждан на 
предпринимательство, законодательная основа предпринимательской 
деятельности. 
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Согласно пункту 1 статьи 1 Конституции Республика Казахстан 
утверждает себя социальным государством, высшими ценностями 
которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Этот 
конституционный принцип нашел отражение и продолжение 

в многочисленных развивающих конституционные нормы законах. 
Особый интерес представляет глава 6 Предпринимательского кодекса 
Республики Казахстан, которая посвящена правовому регулированию 
социальной ответственности предпринимательства. Вопросы социальной 

436 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
20-011-00222
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ответственности бизнеса, социального предпринимательства, социальной 
миссии государства, это взаимосвязанные вопросы. В последние 
десятилетия общепризнанной мировой тенденцией является активное 
вовлечение самих граждан в решение социальных проблем общества. 
Каждая страна выбирает свой путь развития и разные правовые 
механизмы оформления этого пути. 

Европейский опыт. 
Европейская комиссия использует термин «социальное предприятие» 

для обозначения следующих видов бизнеса в 4 областях:
1. Интеграция работы – обучение и интеграция людей с ограниченными 

возможностями и безработных;
2. Персональные социальные услуги – здоровье, благополучие и 

медицинское обслуживание, профессиональная подготовка, образование, 
услуги по уходу за детьми, услуги для пожилых людей или помощь 
обездоленным;

3. Местное развитие неблагополучных районов – социальные 
предприятия в отдаленных сельских районах, схемы развития реабилитации 
микрорайонов в городских районах, помощь и сотрудничество в целях 
развития отношений с третьими странами;

4. Другое – включая переработку мусора, охрану окружающей среды, 
спорт, искусство, культуру или сохранение истории, науку, исследования 
и инновации, защиту потребителей и любительский спорт.

Социальные предприятия сочетают социальные цели с 
предпринимательским духом. Эти организации сосредоточены на 
достижении более широких социальных, экологических или общественных 
целей. Европейская комиссия стремится создать благоприятную 
финансовую, административную и правовую среду для этих предприятий, 
чтобы они могли работать наравне с другими типами предприятий в том 
же секторе [1]. 

В большинстве государств-членов ЕС существуют конкретные правовые 
положения о социальном предпринимательстве, и предпринимаются 
усилия для достижения общего европейского правового статуса 
социального предпринимательства. Однако наличие в том или ином 
государстве закона о социальном предпринимательстве еще не 
гарантирует его высокий уровень развития и наоборот, поскольку 
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состояние развития социального предпринимательства поднимается 
частными лицами, гражданским обществом, а не государством. 
Например, исследование, проведенное фондом Thomson Reuters по 
качеству базовых условий для социального предпринимательства в 2016 
году, показывает, что Швейцария, занимающая 11-е место в мире по 
уровню развития социального предпринимательства, не имеет вообще 
законодательства, регулирующего социальное, и это принципиальная 
позиция Бундесрата Швейцарии, по мнению которого «определение 
и регулирование правительством окажет негативное влияние на это 
молодое развитие гражданского общества».[2]

Социальное предпринимательство не является правовым, а скорее 
экономическим явлением. Его правовая регламентация связана в первую 
очередь с особой важностью его осуществления для общества и желанием 
государств простимулировать граждан и юридических лиц на реализацию 
социального бизнеса. 

Российский опыт. 
Статьей 6 Конституции Российская Федерация утверждается, 

что Россия является социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. В развитие идеи социального государства 
в пункте втором обозначенной статьи перечисляются субъекты, 
нуждающиеся в особой социальной поддержке со стороны государства: 
семья, матери, отцы, дети, инвалиды, пожилые граждане. Обозначены 
направления государственной деятельности в этой сфере: охрана труда и 
здоровья людей, установление гарантированного минимального размера 
оплаты труда, развитие системы социальных служб, установление 
государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. 

Обычно социальная миссия государства связывается с деятельностью 
самого государства и создаваемой им системы социальных служб. Так, 
по данным Министерства финансов РФ, около 30 % расходной части 
бюджета РФ составляют направления социальной политики [3]. 

Однако ярко выраженной тенденцией последних лет стало активное 
вовлечение в социальную сферу элементов гражданского общества и все-
сторонняя поддержка государством социального предпринимательства, 
что позволяет говорить о том, что в будущем многие функции государства 
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в социальной сфере будут переданы субъектам предпринимательства. В 
ноябре 2018 года заместитель Председателя Комитета Госдумы РФ по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Дмитрий Сазонов подтвердил необходимость по-
степенного увеличения доли присутствия негосударственных организаций 
на рынке социальных услуг, достигнув 50% к 2024 году [4].

В числе первых документов, свидетельствующих о поступательном 
развитии государства в обозначенном направлении, была стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года, [5] в которой отмечается большой 
потенциал для развития малого и среднего предпринимательства в 
социальной сфере. При этом предлагается ряд мер, направленных на 
увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере социальных услуг. В частности, работа по снятию ограничений для 
вхождения новых организаций на рынок социальных услуг, создание и 
развитие специализированных организаций инфраструктуры поддержки 
в субъектах Российской Федерации, предоставление субсидий на 
реализацию проектов в области социального предпринимательства, меры 
по популяризации такой деятельности. 

Начало правового регулирования социального предпринимательства 
было положено принятием закона «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [6], обновленный в мае 2019 года ФЗ  
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 
[7]. Но все это были только подготовительные меры.

В настоящий момент мы можем говорить уже о более явных 
следах проявления обозначенной выше государственной политики, 
в виде вступившего в силу в июле 2019 года ФЗ 245-ФЗ, который 
ввел в правовое поле термины социальное предпринимательство и 
социальное предприятие. Под социальным предпринимательством 
понимается деятельность, направленная на достижение общественно 
полезных целей, способствующая решению социальных проблем 
граждан и общества. Социальное предприятие – это субъект малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере 
социального предпринимательства.
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Одним из ключевых пунктов, отличающих социальные предприятия от 
НКО, является то, что они осуществляют именно предпринимательскую 
деятельность, а значит первично то, что эта деятельность направлена 
на систематическое получение прибыли, а качественным признаком, 
отличающим ее от других видов предпринимательства, является то, 
что она направлена на достижение общественно-полезных целей, но 
первый ключевой фактор заставляет предпринимателей выходить в части 
собственного дохода хотя бы на уровень самоокупаемости и устойчивости. 
Поэтому за рубежом субъект права не считается социальным 
предприятием, если он существует только за счет грантов, субсидий, 
пожертвований, взносов учредителя. Без признака самоокупаемости нет 
социального предприятия, потому что в первую очередь это бизнес, а уже 
потом со знаком социальный. 

К социальным предприятиям относятся те субъекты малого и среднего 
бизнеса, которые обеспечивают:

1) Трудовую интеграцию (обеспечивают занятость инвалидов, одиноких 
или многодетных родителей, пенсионеров, беженцев или многодетных 
родителей и др., перечень открытый (доля их от общего количества 
работников 50 процентов, а расходы на оплату труда не менее 25 
процентов);

2) реализацию товаров, производимых лицами из приведенного 
выше перечня, при этом доля дохода от такой деятельности не менее 50 
процентов;

3) производство товаров для перечисленных выше лиц, с целью 
компенсации ограничений их жизнедеятельности;

4) деятельность, направленная на достижение общественно-
полезных целей (педагогическо-социальные услуги, организация 
отдыха оздоровления детей, обучение работников и добровольцев НКО, 
культурно-просветительская деятельность, дошкольное и школьное 
образование детей).

Гарантируется поддержка в виде обеспечения наличия инфраструк-
туры, финансовая имущественная, консультационно-методологическая 
иная. 

Юридическому лицу присваивается статус социального предприятия 
путем внесения в реестр соответствующих сведений. Начало ведения 
реестра намечено на апрель 2020.
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Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод, что 
к субъектам социального предпринимательства относятся, во-первых, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, относящиеся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, во-вторых, социально 
ориентированные некоммерческие организации, которые в силу 
прямого указания законодателя могут заниматься предпринимательской 
деятельностью, ради достижения целей создания (п. 2 ст. 24).

Для НКО установлены в российском законодательстве ряд мер 
поддержки, налоговые льготы, преимущества в контрактной системе 
закупки437.

Среди российских НКО отдельно выделены социально 
ориентированные некоммерческие организации. Деятельность данного 
субъекта регламентируется Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях».[8] Согласно п. 2.1. ст. 2 данного закона «социально 
ориентированными некоммерческими организациями признаются 
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
действующим законодательством формах (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных 
объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие 
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации».

В 2016 г. Президент РФ определил приоритетные направления 
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, [9] что 
в свою очередь повлекло появление нового субъекта социального 
предпринимательства с особым статусом, это некоммерческие 
организации исполнители общественно полезных услуг. Данные 
организации пользуются приоритетом в получении федеральных и 
региональных мер поддержки.

437 Согласно ст. 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[12] заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 
годового объема закупок. По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок 
у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в 
единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных 
контрактах с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными 
некоммерческими организациями, а также информацию о несостоявшемся определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций.
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Такие организации могут рассчитывать на следующие формы 
поддержки:

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная 
поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

2) предоставление льгот по уплате налогов и сборов;
3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных 
некоммерческих организаций в особом порядке;

4) предоставление материальной поддержки.
Таким образом, статус некоммерческих организаций, занимающихся 

социальным предпринимательством, предоставляет значительное 
количество возможностей для получения финансовой и нефинансовой 
поддержки, в то время как малый и средний бизнес лишь декларативно 
признан субъектами социального предпринимательства. 

По статистике, в Российской Федерации зарегистрировано немногим 
более 200 тысяч некоммерческих организаций. Статус исполнителя 
общественно-полезных услуг за два года существования механизма 
его приобретения получили 193 некоммерческих организаций, [10] 
что в масштабах страны выглядит не убедительно. В то же время 
нельзя не отметить, что количество предприятий малого и среднего 
бизнеса коммерческих юридических лиц составляет 3,5 млн. [11] 
Однако, заинтересованность предпринимателей в социальном 
предпринимательстве невысокая. 

Например, в г. Нижневартовске лишь 27% предпринимателей 
заинтересованы в данном виде деятельности по направлениям: 
обслуживание людей с ОВЗ в разных сферах, образование, социальный 
туризм, медицина. Предприниматели, которые уже имеют бизнес в 
области социального предпринимательства, в основном не планируют 
расширения текущей деятельности в данной сфере. Всего 16 % готовы 
расширить свой бизнес за счет новых направлений деятельности, но 
лишь в сфере образования. [12] 

Принятие норм закона, регулирующих социальное 
предпринимательство, создает лишь правовые предпосылки его развития. 
Однако много правовых вопросов остается без ответа. А именно, вопросы 
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отслеживания качества оказываемых услуг, особенности привлечения к 
гражданско-правовой ответственности, межотраслевая принадлежность 
социальной услуги как объекта правоотношений. 

Социальное предпринимательство в Республике Казахстан. 
Республика Казахстан не вычленяет в качестве особого субъекта 

предпринимательских отношений социального предпринимателя, а 
возлагает социальную ответственность на бизнес в целом. Данная 
позиция, с одной стороны, вполне соответствует современному подходу, 
согласно которому сведение предпринимательства к коммерции является 
ошибочным. Как справедливо отмечает А. Московская: «Сегодня 
реально существующие организации коммерческого и некоммерческого 
сектора подвергаются взаимной конвергенции и заимствуют друг у 
друга принципы организации и способы обмена ресурсами. Кроме того, 
предпринимательство никогда не сводилось к извлечению прибыли. 
Предпринимательство по природе нацелено на преобразование рынков 
и сложившегося статус-кво, на качественное изменение, на инновации, 
об этом пишут экономисты с 18 века» [13].

С другой стороны, приводит к тому, что преимущественной формой 
социального предпринимательства в Казахстане остаются 
некоммерческие организации (НКО), финансирование которых, как 
правило, осуществляется за счет государства или иностранных грантов 
[14]. 

Социальная ответственность предпринимательства – это добровольный 
вклад субъектов предпринимательства в развитие социальной, 
экологической и иных сфер.  

Социальная ответственность складывается из системного 
взаимодействия государства и бизнеса. 

Социальная ответственность предпринимателей базируется на 
ряде основополагающих начал, гарантий со стороны государства: 
социальная ответственность исключительно добровольна, гарантировано 
невмешательство в дела субъектов предпринимательства.

Предпринимательский Кодекс называет 4 сферы, в которых может 
проявить себя социальная ответственность предпринимательства – это 
сферы занятости и трудовых отношений, охраны окружающей среды и 
иных сферах.
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В числе форм социальной ответственности названа благотворительность 
и иные. Законодатель стремится создать условия стимулирования 
благотворительности, посредством установления и присуждения наград, 
почетных званий, льготной налоговой политики.

К иным формам реализации социальной ответственности можно 
отнести создание условий для гарантированного осуществления 
права на труд граждан Республики Казахстан со стороны субъектов 
предпринимательства, выполнения ряда мероприятий в экологической 
сфере, в том числе финансирование программ и мероприятий в области 
охраны окружающей среды и благоустройства улиц, парков и других 
общественных мест, утверждение внутренней политики в сфере охраны 
окружающей среды, решение иных вопросов, направленных на улучшение 
состояния окружающей среды.

Таким образом, правовое регулирование социального 
предпринимательства в Республике Казахстан направлено скорее на 
акцентирование социальной миссии бизнеса в целом, взращивание 
сознательного отношения предпринимателей к своим работникам, 
развитию филантропии и меценатства. По отношению к экологической 
сфере и стимулированию предпринимательства к реализации 
экологических проектов Казахстан ближе к Евросоюзу, чем Российская 
Федерация, которая не относит предприятия, занимающиеся экологией, 
к социальным. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что НКО и социальные предприятия 
нуждаются в постоянной, а не разовой поддержке в виде грантов и 
субсидий. 

Аннотация
Социальное предпринимательство является одним из факторов, обе-

спечивающих последовательное, поступательное и устойчивое развитие 
современного общества в социальной, экологической, образовательной 
и инновационной сферах, в частности за счет государственно-частного 
партнерства. Особенность этого правового феномена заключается в том, 
что инициатором его реализации является само гражданское общество, 
а государство лишь создает условия для его развития и гарантирует его 
поддержку. 
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Актуальность обозначенной темы, заключается в том, что социаль-
ное предпринимательство не только с правовой, но и с экономической 
точки зрения представляет собой молодое направление деятельности, а 
потому методы его правового регулирования в разных государствах раз-
личны, начиная от отрицания необходимости в таковом, заканчивая по-
пытками облечь социально-предпринимательские отношения в право-
вую форму, с целью не только гарантировать социальным предприятиям 
поддержку, но и проследить за качеством оказываемых ими услуг, что 
мы наблюдаем в современной России. 

Проведенный анализ может способствовать созданию развитых соци-
ально-экономических отношений в Республике Казахстан и Российской 
Федерации, что достигается путем построения эффективных отношений 
между субъектами социального предпринимательства и благополучате-
лями с одной стороны, а также между социальными предпринимателя-
ми и государством с другой.

Ключевые слова: Конституция Республики Казахстан, Конституция 
Российской Федерации, социальное предпринимательство, предприни-
мательская деятельность, общественно-полезные услуги, некоммерче-
ские организации, социально-ориентированные некоммерческие орга-
низации, малый бизнес, средний бизнес.
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Фундаментальные преобразования всех сфер общественной 
жизни в России и Казахстане в 80-е годы ХХ века, связанные 
с формированием рыночных отношений, вызвали к жизни 
необходимость использования публичной властью новых 

методов воздействия на общественные процессы, т.е. тех инструментов, 
правовое регулирование которых осуществляется нормами финансового 
права. Перед наукой стоят новые задачи осмысления изменений 
предмета правового регулирования, связанных с появлением новых 
видов общественных отношений, регулируемых финансовым правом, 
что свидетельствует о расширении предмета правового регулирования 
в современных условиях цифровой экономики. Одновременно мы 
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являемся свидетелями того, как общественные отношения, которые ранее 
регулировались финансовым правом, приобретают новые черты, что 
должно быть учтено при разработке финансово-правовых норм в целях 
достижения наиболее эффективного их воздействия на общественные 
отношения.

Осознавая значимость финансов в рыночной экономике, необходимость 
и потенциальные возможности финансово-правового инструментария по 
воздействию на общественные процессы, особенно востребованными 
стали исследования именно по финансовому праву, направленные на 
развитие финансового законодательства. Важнейшим стимулом развития 
и качественного преобразования финансового права стало принятие в 
наших странах Конституций. Можно сказать, что наступил «ренессанс» 
финансового права. 

Принятие Конституции Республики Казахстан стало стимулом и 
ориентиром в формировании и развитии современного финансового 
законодательства и права, его подотраслей и институтов, в создании 
соответствующих органов государственной власти и местного 
самоуправления, в образовании негосударственных публичных фондов 
денежных средств, чья деятельность направлена на достижение 
общенациональных интересов.

Изменение экономического строя оказало влияние на предмет 
финансового права, которое осуществляет регулирование не только 
государственной финансовой деятельности, но и публичных финансов 
в целом. В теории финансового права, соответственно в финансовом 
законодательстве – стала использоваться терминология: публичная 
финансовая деятельность, публичные фонды денежных средств, публичное 
страхование, публичные доходы, расходы, публичные юридические лица 
и т.п., что свидетельствует одновременно об изменении и расширении 
предмета правового регулирования. Появились ранее не известные нашей 
практике и законодательству, например, негосударственные пенсионные 
фонды денежных средств, что потребовало принятие соответствующих 
законодательных актов, которые на основе использования методов 
публичного регулирования отношений, способствовали реформированию 
всей финансовой системы общества и приведению ее в соответствие с 
рыночной экономикой.
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В Конституции Республики Казахстан целый ряд норм посвящен 
проблемам регулирования финансовой деятельности как определяющей 
сферы общественного развития. 

Так, в важнейшем разделе 2 Конституции Республики Казахстан, 
посвященном правам человека и гражданина, содержится статья 35, в 
соответствии с которой уплата законно установленных налогов, сборов и 
иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого. 
Аналогичная норма есть и в Конституции РФ, в конституциях других стран, 
что свидетельствует о значимости этой обязанности в целом в системе 
прав и обязанностей граждан в современных государствах. Данная 
норма способствовала развитию понимания налогов как основного 
источника доходов бюджета страны и, как следствие, закрепление данной 
обязанности именно в Конституции, свидетельствует о повышении 
ответственности каждого за выполнение данной конституционной 
обязанности.

Конституцией Республики Казахстан предусматривается четкая 
регламентация полномочий Парламента страны, Правительства, 
специализированных субъектов, осуществляющих финансовую 
деятельность, которая, как отмечалось, играет ключевую роль 
в формировании, распределении и организации использования 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 
для достижения, стоящих перед обществом и публичной властью 
общесоциальных целей и задач. 

В разделе 3 Конституции Республики Казахстан среди полномочий 
Президента страны говорится о ежегодном Послании народу Казахстана 
о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней 
политики Республики, неотъемлемой частью которого выступает раздел о 
финансовой политике государства в целом, а также о ее составляющих, в 
частности, налоговой, бюджетной, валютной деятельности. 

В разделе 4 Конституции РК формулируются основные полномочия 
Парламента страны и среди первоочередных в ст. 53 называется 
утверждение отчетов Правительства и Счетного комитета по контролю за 
исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского 
бюджета. Причем отмечается, что неутверждение названного отчета 
означает выражение вотума недоверия Правительству. Необходимо 
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сказать, что важность этих полномочий подчеркивается и тем, что они 
указаны в перечне полномочий раньше, чем, например, полномочия о 
решении вопросов войны и мира, об использовании вооруженных сил и 
др.

В статье 54 устанавливается, что Парламент в раздельном заседании 
Палат утверждает республиканский бюджет, вносит в него изменения 
и дополнения, устанавливает и отменяет государственные налоги и 
сборы, обсуждает отчеты об исполнении республиканского бюджета. Эти 
полномочия определены законодателем в качестве первоочередных, что 
также свидетельствует о значимости регулирования именно этой сферы 
по отношению к иным сферам жизнедеятельности. Значимы полномочия 
Парламента и в формировании Счетного комитета по контролю и надзору 
за исполнением республиканского бюджета, аналог Счетной палаты в 
Российской Федерации. 

В статье 61 Конституции Республики Казахстан перечисляются законы, 
принимаемые Парламентом, среди которых законы о налогообложении, 
установлении сборов и других обязательных платежей, республиканском 
бюджете.

В разделе 5 Конституции РК устанавливаются полномочия 
Правительства страны, среди которых также в первую очередь названо 
предоставление Парламенту республиканского бюджета и отчета о его 
исполнении, утверждение, по согласованию с Президентом, единой 
системы финансирования и оплаты труда работников для всех органов, 
содержащихся за счет средств бюджета.

Одним из важнейших направлений осуществления финансовой 
деятельности в условиях рынка стало реформирование всей системы 
финансового контроля, целью которого является обеспечение динамичного 
развития общественного и частного производства, охватывающего 
производственные и непроизводственные сферы, нацелен на повышение 
экономического стимулирования, рациональное и бережное расходование 
материальных, трудовых, финансовых ресурсов и природных богатств, 
сокращение непроизводительных расходов и потерь. В условиях рынка 
государству, публичной власти необходимо сохранить свое социальное 
предназначение, что должно быть выражено и сформулировано в его 
экономической политике, направленной на обеспечение общесоциальных 
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интересов. Прошедшие годы доказали, что забвение, отказ от контроля 
со стороны публичной власти приводит к серьезным негативным 
последствиям: усилению коррупции, финансовым злоупотреблениям, 
что создает угрозу национальной безопасности. Важной гарантией 
сохранения социальной направленности, экономической, а также 
социальной политики государства и муниципальных образований в 
процессе осуществления финансовой деятельности, является усиление 
финансового контроля в целом.

В рыночных условиях, в условиях цифровизации экономики происходит 
не упрощение (можно говорить только о технологическом), а усложнение 
финансовой деятельности и, соответственно, всего финансового контроля, 
который объективно присущ всем типам экономики. Усложнение связано 
с тем, что осуществление государством финансовой деятельности 
охватывает и деятельность негосударственных коммерческих организаций, 
предприятий различных форм собственности, иностранных инвесторов и 
т.п. Следовательно, финансовый контроль также расширяет свою сферу, 
включая не только новые отрасли экономики, новые виды общественных 
отношений, но и новых субъектов и объектов финансового контроля. 
Это позволяет говорить о формировании в настоящее время публичного 
финансового контроля в целях поддержания законности и правопорядка 
в финансовой сфере, которая, в свою очередь, создает условия для 
выполнения современным государством стоящих перед ним целей, задач 
и функций. 

Одним из направлений совершенствования и развития системы 
финансового контроля в современных условиях можно рассматривать 
и закрепленное в Конституции Республики Казахстан создание нового 
органа – Конституционного Совета. Среди полномочий Конституционного 
Совета названо, в частности, рассмотрение до подписания Президентом 
принятых Парламентом законов, а также постановлений Парламента и 
его Палат на их соответствие Конституции Республики. Если речь идет о 
финансовом законодательстве, в частности, о законах о республиканском 
бюджете, налогах, подобное рассмотрение возможно охарактеризовать, 
как имеющее характер предварительного финансового контроля. 

Значительные полномочия, в том числе и контрольного 
характера, закреплены и за органами местного самоуправления, как 
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представительными, так и исполнительными (ст.ст. 86, 87, 88). 
Конституция Республики Казахстан предусматривает и развитие 

межгосударственных отношений, участие страны в деятельности 
международных интеграционных объединений, что обусловливает 
необходимость развития финансового законодательства, регулирующего 
вопросы налогообложения, формирования бюджета, таможенного 
обложения, развития банковского, страхового и иных сегментов 
финансового рынков, использования национальных и иностранных валют 
странами-членами ЕАЭС. Решение данных вопросов возможно только на 
основе взаимных договоренностей всех стран-членов организации, чему 
способствует обсуждение данных проблем учеными наших стран.

Принятие Конституции Республики Казахстан, а на ее основе и в 
развитие конституционных норм позволило создать многочисленные 
республиканские законы, что в свою очередь дало возможность 
сформировать соответствующую современному уровню экономического 
и политического развития Республики Казахстан финансовое 
законодательство. 
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Введение

Согласно Норберто Боббио фундаментальные права можно 
разделить на три стадии. 

Первая из них включает в себя права и свободы как 
ограничители государственной власти. Свобода человека 

представляется как четкая граница, не допускающая излишнего 
регулирующего вторжения государственной власти в частную жизнь. 
Вторая - политические права. Политические права предусматривают 
свободу как политическую независимость. Гражданин наделен правом 
участвовать в государственных политических решениях. Наконец, третья 
стадия включает социальные права, вытекающие из новых потребностей 
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и новых ценностей, таких как благосостояние и материальное равенство. 
На этом последнем этапе личная свобода не только противостоит 
государству, но и идет через государство438. Свобода гражданина может 
существовать только когда есть материальные условия для этого. Эти 
материальные условия касаются комплекса социальных прав, таких как 
право на здоровье, право на труд, право на социальное обеспечение и 
особенно право на образование.

Конституция Казахстана регламентирует образование в статье 30, 
предусматривающей:

а) право на доступ к образованию; 
б) обязательное посещение школы; 
в) бесплатное образование в государственных учреждениях; 
г) частное образование; 
д) качество образовательных услуг.
В соответствии со статьей 3 Закона “Об образовании” основными 

принципами образования в стране являются равенство граждан в их праве 
на получение образования; диверсификация учебных заведений с точки 
зрения собственности, направления деятельности, форм образования и 
профессиональной подготовки; преемственность в процессе образования; 
научно-светский характер, ориентация на экологическую ситуацию в 
процессе обучения в государственных учебных заведениях; демократия в 
управлении системой образования.439

Уровни образования - дошкольное, среднее специальное, 
профессионально-техническое, высшее и послевузовское образование. 
Забота и образование для детей раннего возраста охватывают детей в 
возрасте от 1 до 6 лет. Согласно статье 23 Закона “Об образовании” 
дошкольное образование для детей начиная с 5 - 6 лет является 
обязательным. Начальное образование длится четыре года и является 
первым этапом обязательного образования. Поступить в школу можно в 6 
лет, пройдя вступительные тесты, но большинство детей идут в школу в 7 лет. 
Среднее образование состоит из трех этапов: начального (четырехлетняя 
программа), базового среднего (пять лет) и старшего среднего (два 
года). После завершения этапа среднего образования учащиеся могут 

438 Боббио, Норберто. “Эпоха права”, Рио-де-Жанейро 1992, p. 32-33.
439 ООН. Организация по вопросам образования, науки и культуры. Всемирные данные по 
образованию. 7a ed. 2010/11. 
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продолжать образование в высших учебных заведениях и университетах 
или в колледжах, предлагающих специальное (профессиональное) 
среднее образование (двух или трехлетние программы).440 

1. Право на доступ к образованию
В Конституции прописано, что гражданам гарантировано бесплатное 

среднее образование в государственных школах. Основные права 
подразделяются на право на защиту и право на получение образование. 
Право на защиту относится к праву на свободу и поэтому требует от 
государства невмешательства в свободу личности. С другой стороны, 
право на получение образования требует от государства предоставления 
услуг. Право на образование является примером государственного 
обеспечения, поскольку государство предоставляет гражданам услуги в 
области образования. Таким образом, гражданин имеет право как на 
доступ, так и на использование этих государственных услуг на равных 
условиях.441

Право на доступ к образованию тесно связано с правом на равенство. 
Взаимоотношения личности с государственными образовательными 
учреждениями характеризуется правом граждан на доступ к образованию. 
Это право доступа также включает равенство в использовании 
этого государственного блага. Таким образом, равенство не только 
распространяется на доступ к школе, но и включает право на равное 
отношение в школе. При оказании образовательных услуг в школе должно 
быть одинаковое отношение ко всем учащимся. Этот вопрос особенно 
актуален в контексте многокультурного общества, где учащиеся являются 
представителями различных этносов или исповедуют различные религии, 
которые необходимо уважать в школьной среде.442 

2. Обязательное посещение школы
Обязательное среднее образование свидетельствует о той значимости, 

которое оно имеет для общества, то есть это не просто индивидуальное 

440 ООН. Организация по вопросам образования, науки и культуры. Всемирные данные по 
образованию. 7a ed. 2010/11.
441 МАЛИСКА, Маркус Аугусто. Лекция о конституционном праве Бразилии в качестве 
приглашенного профессора в Карагандинском государственном университете им. академика 
Е.А. Букетова. Куритиба - Караганда, май 2012, стр. 97.
442 По вопросу социокультурного разнообразия в образовании см.: Шаушекова Б., Бакирова И. 
“Этнокультурная компетенция является основой этнокультурного образования”. “Образование 
и наука без границ”. Т. 9, Nr. 18, 2018, стр. 53; Кохановер Т. и Соколова И. “Формирование 
многоязычной личности студента в условиях современного трехъязычного образования в 
Казахстане”. “Образование и наука без границ”. Т. 9, № 17, 2018, стр. 68;
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право, а коллективное благо, которое защищается обществом и 
государством. Качественное образование для общества — это основа для 
его развития.

В Казахстане доступ к начальным и средним школам находится на 
достаточно высоком уровне. Общий показатель охвата начальным 
образованием в 2005 году составил 91% из 98%. В средних школах 
число составило 92% и 95% соответственно.443

3. Бесплатное образование в государственных учреждениях
Бесплатное образование в государственных учреждениях обусловлено 

обязанностью государства представлять услуги в сфере образования своим 
гражданам. Финансовое положение человека не должно препятствовать 
получению образованию, поскольку право на получение официального 
образования в государственных учреждениях является всеобщим 
правом, закрепленным как в Конституции Республики Казахстан, так и 
во Всеобщей декларации прав человека.

Согласно статье 26 Всеобщей декларации прав человека, каждый 
имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по 
меньшей мере, на начальных и общих этапах. 

Международный пакт “Об экономических, социальных и культурных 
правах” предусматривает бесплатное образование на различных уровнях. 
В соответствии со статьей 13 п 2. a) начальное образование должно 
быть обязательным и бесплатным для всех; b) среднее образование 
в различных его формах, включая техническое и профессиональное 
среднее образование, должно быть открыто и доступно для всех путем 
принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения 
бесплатного образования; c) высшее образование должно быть одинаково 
доступным для всех на основе способностей каждого путем принятия всех 
необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного 
образования; d) должно активно проводиться развитие системы школ 
всех ступеней, должна быть установлена удовлетворительная система 
стипендий и должны постоянно улучшаться материальные условия 
преподавателей. 

443 Согласно https://borgenproject.org/education-kazakhstan/ от 22.08.2019. Некоторые данные 
об образовании в Карагандинской области в период с 1991 по 2000 гг. можно найти в статье 
Зуевой Л. и Оленчук О. “Образовательный уровень населения Карагандинской области и 
педагогическая подготовка по истории суверенного Казахстана”. “Образование и наука без 
границ”. Т. 8, № 15, 2017, стр. 91.
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Пункт d) указывает на важность вопроса о бесплатном образовании 
не только в контексте того, что студенты не оплачивают обучение, но и 
создания адекватной cистемы выплаты стипендии.

4. Частное образование
Центральным исполнительным органом, отвечающим за управление 

системой образования в Казахстане, является Министерство образования 
и науки. Министерство осуществляет контроль учебных заведений, 
финансируемых из частных источников.

Услуги в сфере образования - стандартная государственная 
деятельность. Однако эта государственная атрибуция не препятствует 
тому, чтобы образование могло развиваться частными учреждениями. 
Право на свободу допускает существование негосударственных учебных 
заведений. Право на свободу преподавания и обучения включает в себя 
как право преподавателей и учащихся государственных школ, так и право 
частных учебных заведений обращаться в государственные органы по 
вопросам деятельности частных школ и университетов. 

Частные учебные заведения дополняют государственные 
образовательные услуги либо путем решения проблемы недостаточного 
охвата государственных образовательных услуг, либо путем предоставления 
дифференцированного педагогического предложения.

В соответствии со статьей 13 Международного пакта “Об экономических, 
социальных и культурных правах”, государства- участники пакта должны 
уважать свободу родителей или попечителей при выборе частных школ, 
которые должны отвечать утвержденным государством образовательным 
стандартам, и обеспечить нравственное и религиозное воспитание детей 
в соответствии с их собственными убеждениями.

Никакая часть настоящей статьи 13 п.1 не может толковаться 
как попытка влияния на свободу отдельных лиц и органов с целью 
создания учебных заведений и руководства ими; положения статей 
регулируют необходимость соблюдения принципов, изложенных в 
пункте 1 настоящей статьи444 и требования соответствия образования, 

444 Статья 13 - 1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 
человека на образование. Они соглашаются, что образование должно быть направлено на полное 
развитие человеческой личности и создание ее достоинства и должно укреплять уважение к 
правам человека и основным свободам. Они далее соглашаются в том, что образование должно 
дать возможность всем быть полезными участниками свободного общества, способствовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, 
этническими и религиозными группами и содействовать работе Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира.
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предоставляемого в таких учреждениях, тем минимальным стандартам, 
которые устанавливаются государством.

Таким образом, нормы Конституции Республики Казахстан, касаю-
щиеся частного образования, соответствуют этой важной международной 
конвенции о социальных и культурных правах.

5. Качество образовательных услуг
Национальная система оценки качества услуг образования была 

установлена для улучшения руководства и управления в сфере 
образования и обеспечения заинтересованных сторон и общества в 
целом информацией по уровню академической успеваемости. В этом 
процессе значимую роль играет Национальный центр образовательной 
статистики и оценки, образованный в соответствии с государственной 
образовательной программой 2000-2005.445

Университеты, колледжи и школы могут определять свои учебные 
программы в рамках государственных образовательных стандартов. 
С одобрения Управления образования, ВУЗы могут также определять 
программы зачисления студентов. Центральный управляющий орган за 
деятельностью ВУЗов ответственен за аттестацию и сертификацию ВУЗов. 
Мероприятия по аттестации высших учебных заведений проводятся в целях 
более эффективной оценки качества образования, предоставляемого 
ВУЗами, применения национальных стандартов, использования 
бюджетного финансирования, а также стимулирования творческого 
подхода среди университетских и студенческих организаций.446

445 ООН. Организация по вопросам образования, науки и культуры. Всемирные данные данные 
по образованию. 7a ed. 2010/11.
446 ООН. Организация по вопросам образования, науки и культуры. Всемирные данные по 
образованию. 7a ed. 2010/11.



331ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ 
ГОСУДАРСТВА

Геннадий ЧЕБОТАРЕВ
Заместитель Председателя 
Международного союза юристов, 
заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права Института 
государства и права Тюменского 
государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской 
Федерации

Принятие четверть века назад Конституции Республики 
Казахстан положило начало становлению и утверждению 
подлинного конституционализма, предполагающего системное 
осмысление и внедрение в реальную жизнь конституционных 

ценностей. Продекларированное в преамбуле Конституции Республики 
Казахстан 1995 года осознание народом Казахстана себя миролюбивым 
гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и 
согласия, находит свое подтверждение в реальной действительности.

Конституционные базовые ценности, заложенные в Конституции 
Республики Казахстан: разделение властей, верховенство права, 
политический плюрализм, многообразие форм собственности, 
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закрепление основных прав и свобод человека и гражданина как высшей 
цели общества и государства, успешно реализуются в современной жизни 
Республики. Об этом, в частности, свидетельствует организованный 
системный процесс конституционализации общественного участия 
граждан в государственном управлении. 

Под конституционализацией общественного участия понимается 
создание такого конституционного порядка, при котором нормы права, 
регулирующие общественные отношения, связанные с общественным 
участием граждан в государственном управлении, не расходятся со 
сложившимися в обществе моральными нормами и принципами и 
в своей совокупности обеспечивающими свободное справедливое 
развитие каждого члена общества, гармоничные партнерские отношения 
гражданского общества и государства, формирование подлинного 
конституционализма. 

Конституционализация общественного участия граждан в управлении 
делами государства предполагает прежде всего конституционализацию 
законодательства, регулирующего соответствующие общественные 
отношения. Как отмечает Т.Я. Хабриева, изучение конституционализации 
законодательства «дает возможность оценить степень реальности 
Конституции как Основного Закона государства и общества, выявить 
тенденции в развитии законодательства, установить изменения методов 
и средств правового регулирования, определить существующие в этой 
сфере проблемы». [8, с. 40-41] 

В последние годы конституционализация идей и положений Основного 
Закона о народе как единственном источнике государственной власти, 
о гражданском равноправии, экономическом развитии на благо 
всего народа, о социальном государстве, казахстанском патриотизме 
получила свое развитие в Плане Нации – «100 конкретных шагов», 
утвержденном Президентом Республики Казахстан в 2015 году. А уже в 
сентябре – декабре этого года Парламентом было принято 59 законов, 
в том числе Предпринимательский, Гражданский процессуальный и 
Трудовой кодексы, законы об информатизации, о доступе к информации, 
о государственно-частном партнерстве, о благотворительности, о совете 
общественности и др. [5, с. 31]. 

Безусловно, конституционализация законодательства, если ее понимать 
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как усиление роли Конституции в качестве базы развития отдельных 
отраслей, всестороннее укрепление взаимосвязей конституционных 
и отраслевых норм является одним из непременных условий реально 
существующего конституционализма в стране. Однако помимо этой 
стороны сущностного содержания названного феномена существуют и 
другие не менее важные элементы, такие, как конституционная культура, 
правовая политика, конституционный патриотизм, эффективный 
конституционный контроль, профессиональное справедливое правосудие. 

Конституционализм как правовая, политологическая, философская, 
социологическая категория представляет собой сложное многоаспектное 
состояние общественных отношений в правовом государстве и 
формирующимся гражданском обществе. Определений понятия 
«конституционализм» множество. Каждое из них высвечивает одну 
или несколько характерных признаков, свойств этого феномена. Как 
пишет Г.Г. Арутюнян, «современный конституционализм является 
наличием установленных общественным согласием фундаментальных 
правил демократического и правового поведения, их существования 
как объективной и живущей реальности в общественной жизни, в 
гражданском поведении каждого индивидуума, в процессе осуществления 
государственно-властных полномочий. Конституционализм – это 
проявление определенной культуры, адекватной осмысленному бытию 
данного социума, это системное и осознанное наличие конституционных 
ценностей в реальной общественной жизни, на чем базируется вся 
правовая система». [1, с. 290-291]

Конституционализм в реальной действительности предполагает 
конституционализацию не только отраслевого законодательства, что 
само собой разумеется, а и конституционализацию жизни гражданского 
общества, всей системы многообразных общественных правоотношений, 
связанных с реализацией естественных демократических прав и 
свобод человека, формированием общественного представительства, 
обеспечением общественного участия в управлении делами государства.

Конституционализация общественных отношений в Республике 
Казахстан целенаправленно распространилась и на процессы 
формирования демократического гражданского общества, укрепление 
единства народа Казахстана. Созданная в марте 1995 года Указом 
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Президента Республики Казахстан Ассамблея народа Казахстан «стала 
действенным каналом выявления насущных потребностей практически 
всех этно-культурных объединений и трансформации воли всех этносов 
в государственную политику, средством профилактики либо устранения 
возникающих противоречий». [5, с. 34]

Законом Республики Казахстан от 21 мая 2007 года «О внесении 
изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» 
Ассамблея народа Казахстана закреплена в качестве конституционного 
государственно-общественного института. Закон Республики Казахстан 
от 20 октября 2008 года «Об Ассамблее народа Казахстана» определил 
статус, порядок формирования и организацию работы Ассамблеи народа 
Казахстана, ассамблей областей (города республиканского значения, 
столицы).[2] В состав Ассамблей областей входят представители 
этнокультурных и иных общественных объединений, представители 
государственных органов, а также иные лица с учетом авторитета в 
обществе. Ассамблеи взаимодействуют с местными государственными 
органами, органами местного самоуправления, этнокультурными и иными 
общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность 
в сфере межэтнических отношений. Кроме того, Ассамблеи областей 
вырабатывают предложения по выдвижению кандидатов в депутаты 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей 
народа Казахстана. Председателями Ассамблей областей являются по 
должности акимы областей. Рабочими органами ассамблей областей 
являются аппараты (секретариаты), входящие в структуру аппаратов 
акимов. 

Как пишет член Конституционного Совета Республики Казахстан, эксперт 
научно-экспертного совета при Ассамблее народа Казахстана Виктор 
Александрович Малиновский, «в казахской модели общегосударственное 
и индивидуальное, интересы государствообразующего этноса казахов и 
всех других этносов максимально сбалансированы, взаимно дополняют 
друг друга, снимая малейшее недоверие между людьми и обращая 
фактор полиэтничности и многоконфессиональности в один из ресурсов 
успеха страны… По большому счету в Казахстане найдено оптимальное 
сочетание народного, государственного и национального суверенитетов». 
[3] 
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Приоритетными направлениями в деятельности Ассамблеи народа 
Казахстана в современный период являются реализация Концепции 
укрепления и развития «казахстанской идентичности и единства», 
утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 28 декабря 
2015 года, а также формирование конституционного патриотизма. При 
этом Республика Казахстан уже двадцать пять лет «успешно сочетает 
и реализует интересы государственного цивилизованного стержня 
политиэтнического народа Казахстана – казахов, исконно проживающих 
на территории Республики и обладающих в отношении его территории 
всей полнотой исторических прав, с интересами всех других живущих с 
ними бок о бок на протяжении столетий этносов». [4, с. 61]

Реализуя провозглашенный в Конституции миролюбивый характер 
гражданского общества и государства, Казахстан последовательно 
развивает партнерские отношения со многими государствами в рамках 
содружества Независимых Государств, Шанхайской организации 
сотрудничества, Евразийского экономического союза и других 
международных организаций.

Дружеские добрососедские отношения сложились с Российской 
Федерацией. Области Казахстана поддерживают и успешно развивают 
экономические, культурные, образовательные, партнерские отношения с 
приграничными областями России. Укреплению международных связей 
Тюменской области с Казахстаном, развитию интеграции в рамках 
Сотрудничества Независимых Государств способствует подписанная  
10 октября 2008 г. Конвенция о приграничном сотрудничестве государств 
– участников СНГ. Казахстан традиционно входит в число основных 
внешнеторговых партнеров Тюменской области. По данным Уральского 
таможенного управления взаимная торговля за 2018 г. составила 
101 979, 72 тыс. долларов США. Подписаны соглашения о сотрудничестве 
Тюменской области с Северо-Казахстанской, Павлодарской и 
Мангистауской областями. 

Соглашение между Акиматом Северо-Казахстанской области и 
Правительством Тюменской области о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической и социально-культурной сферах 
предусматривает взаимодействие по таким направлениям, как аграрно-
промышленный комплекс, нефтегазовое машиностроение, нефтегазовый 
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сервис, нефтехимия, деревообработка, здравоохранение, наука и 
техника, взаимная торговля, охрана окружающей среды, культурно-
гуманитарные связи, спорт и туризм и др. Для реализации программ 
и планов мероприятий, предусмотренных Соглашением, создаются 
совместные комиссии, рабочие группы для координации деятельности 
Правительства Тюменской области и Акимата Северо-Казахстанской 
области. [6] Развиваются на постоянной основе побратимские связи 
между городами Ишим, Ялуторовск, Голышманово Тюменской области 
и городом Петропавловск, Шал акынским, Тайыншинским районами 
Северо-Казахстанской области. 

Вузы Тюменской области сотрудничают с Медицинским университетом 
Астаны; Северо-Казахстанским государственным университетом им. 
М.Козыбаева; Карагандинским государственным индустриальным 
университетом и др. С 2017 г. в Тюменском государственном университете 
совместно с Евразийским национальным университетом имени  
Л.Н. Гумилева реализуется программа двойных дипломов «Защита 
прав человека и бизнеса». В Тюменском индустриальном университете 
совместно с Карагандинским государственным университетом 
реализуется программа двойных дипломов «Интеллектуальные системы 
на транспорте и дорожном строительстве». 

Укрепляются контакты и по линии общественных объединений. 
Так, Общественный Совет Северо-Казахстанской области заключил 
соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Тюменской 
области. В соответствии с Соглашением организуются совместные 
научные конференции, фестивали искусств, спортивные праздники. 
Сборные спортивные команды Республики Казахстан принимали 
участие во Всероссийском турнире по дзюдо «Кубок Сэнсея», открытом 
Всероссийском турнире по борьбе на призы чемпиона мира и Европы, 
серебряного призера олимпийских игр, члена Общественной палаты 
Тюменской области В.В. Чебоксарова, Чемпионате России в г. Тюмени 
по биатлону и других соревнованиях. 

Заметную роль в общественной жизни Тюменской области играет 
национально-культурная автономия казахов. По инициативе этого 
общественного объединения организовываются национальные 
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праздники, концерты звёзд национальной эстрады. На базе воскресной 
школы проводится дополнительное обучение казахскому языку, игре на 
домбре, изучаются традиции и обычаи казахского народа. Национально-
культурная автономия оказывает информационную помощь и поддержку 
в социальной адаптации участников областной целевой программы по 
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих в Республике Казахстан, в Тюменскую область. 

Органы государственной власти, региональные ассамблеи Казахстана 
оказывают необходимую поддержку казахским диаспорам, выполняют по 
существу функцию политико-территориального центра по консолидации 
казахов, по сохранению и развитию государственного казахского языка, 
быта и традиций, культурного наследия. Эта работа проводится в тесном 
взаимодействии с научными, образовательными организациями России. 
Так, на Международном форуме «Правовые аспекты гармонизации 
межнациональных отношений» в феврале 2016 года с глубоким научным 
докладом выступил член Конституционного Совета Республики Казахстан, 
Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, доктор 
юридических наук, профессор Виктор Александрович Малиновский. 
В своем докладе он рассказал о казахстанской модели общественного 
согласия и общенационального единства, заслуженно носящей имя 
Н.А. Назарбаева, изложил основное содержание «Плана нации – 100 
конкретных шагов» по реализации пяти президентских институциональных 
реформ, отметил важное значение «Концепции укрепления и развития 
казахстанской идентичности и единства», утвержденной Указом 
Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2015 г. [4, с. 62] С 
содержательным докладом на Международной конференции в г. Тюмени 
«Конституционализация общественного участия граждан в управлении 
делами государства» выступила аспирант Тюменского государственного 
университета Толегенкызы Алия. [7, с. 292-297] 

Подобные образовательные, научные контакты позволяют 
обмениваться историческим и практическим опытом осмысления 
и формирования подлинного конституционализма, укреплять 
международное сотрудничество. 
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КОНСТИТУЦИЯ – ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В БОРЬБЕ 
С РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
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университета имени И.А. Бунина, 
академик Международной славянской 
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Начало двадцать первого века ознаменовалось огромным 
количеством позитивных и негативных процессов, 
возникающих и бурно протекающих в самых разнообразных 
областях жизнедеятельности как отдельного взятого 

гражданина страны, так и общества в целом, затрагивающих политику, 
экономику, социальную и иные сферы. Позитивные процессы вызваны 
необходимостью динамичного и всестороннего развития современного 
цивилизованного демократического государства, обеспечивающего 
безопасность, процветание и социальные гарантии каждому жителю 
независимо от региональных и иных особенностей, вносящих порою 
существенные коррективы в данные процессы. Позитивные процессы 
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проявились и в положительной динамике экономического и социального 
развития стран СНГ, лидерами среди которых являются Россия и Республика 
Казахстан447. Данный факт стал возможен благодаря сбалансированной 
и согласованной работе всех государственных, частных, общественных 
организаций и объединений, при наличии конкретных направлений 
движения общества вперед. Это неоднократно отмечали руководители 
наших государств.

Среди негативных процессов и явлений, протекающих и возникающих 
в наших странах, наиболее чувствительными и опасными являются 
преступность и криминализация населения. 

Преступность наносит существенный урон безопасности и 
благосостоянию граждан наших государств, а также уровню экономического 
развития стран в целом, тормозит улучшение экономических, 
социальных, политических и иных связей, создает серьезные трудности в 
формировании и расширении демократических прав и свобод граждан на 
территориях наших стран, в том числе гарантированных Конституциями 
наших государств.  

Современный уровень регистрируемой преступности представляет 
достаточно серьезную проблему. 

Анализируя уровень и динамику преступности в России и Республике 
Казахстан видно, что для жителей наших стран в 2018 году преступность 
как явление не потеряло свою актуальность. Правоохранительными 
органами наших стран в 2018 году был зарегистрирован высокий уровень 
преступности, находящийся на уровне начала девяностых годов прошлого 
столетия. Весь период реформ с начала девяностых годов по сегодняшний 
день сопровождается высоким уровнем преступной активности населения, 
что подтверждают статистические данные, приведенные в таблице №1.

Таблица №1
Уровень и динамика преступности в России и Республике Казахстан448

447 Экономическое развитие стран СНГ. [Электронный ресурс] //https://visasam.ru/emigration/
economy/ekonomika-stran-sng.html. (дата обращения 25.10.2019).
448 Преступность и правонарушения (1991-1995) Статистический сборник. Москва 1996. С.16. 
Официальный сайт МВД РФ. [Электронный ресурс] // https://мвд.рф/reports/item/12167987/ 
(дата обращения 25.10.2019). Преступность в Казахстане. [Электронный ресурс] // https://
ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 25.11.2019). Комитет по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. [Электронный ресурс] 
http://pravstat.prokuror.gov.kz/rus/o-kpsisu/deyatelnost-komiteta/analiticheskaya-informaciya. (дата 
обращения 25.10.2019).
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Статистика показывает устойчиво высокий уровень криминализации 
населения. Периодическое изменение уровня преступности, наблюдаемое 
в отдельные годы, не имеет тенденций к коренному изменению в 
положительную сторону. 

По данным МВД РФ, в Российской Федерации в 2018 году 
зарегистрировано 1991532 преступления, что составило 1356 
преступлений на 100 тысяч жителей.449 

Статистика утверждает, что растет раскрываемость преступлений. 
Однако это не снижает высокий уровень недовольства граждан работой 
правоохранительных органов, осуществляющих противодействие 
преступности. Население обеспокоено возможностью откровенного 
разгула преступности. Если учесть факт высокой латентности 
преступности, то картина криминогенной обстановки на протяжении 
последних десятилетий остается достаточно сложной. 

Таблица №2
Статистика убийств в мире на 100 тысяч человек

Страны Количество убийств на 100000 человек

Япония 0,3
Китай 0,8
Франция 1,2
Индия 3,3
США 3,8
Республика Казахстан 7,8
Россия 9,0
Мексика 18,9
ЮАР 31,9
Среднемировой показатель 6,9

449 Официальный сайт МВД РФ. [Электронный ресурс] // https://mvd.ru/folder/101762.
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В данной ситуации серьезно нарушаются права человека и гражданина, 
гарантирующие безопасность жизнедеятельности и закрепленные как 
в Конституции Российской Федерации, так и Конституции Республики 
Казахстан. Ст. 2 Конституции Российской Федерации предусматривает, что 
права человека и его свободы являются высшей ценностью и государство 
обязано соблюдать и защищать их, ст. 7 указывает на направленность 
политики государства на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. Конституция Республики Казахстан 
(ст.1) гласит, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями 
которого являются человек, его жизнь, права и свободы. 

Человечество издревле борется с преступностью. Преступность как 
негативное явление сопровождала все периоды развития общества 
независимо от наличия положительной или отрицательной динамики его 
развития, меняя при этом не только свои качественные и количественные 
показатели в зависимости от конкретных условий, сложившихся на 
конкретном этапе, но и разрабатывая новые и совершенствуя старые 
способы противоправного поведения человека.  

Меняется общество - меняется преступность. Наше общество очень 
сильно изменилось за последние десятилетия. Так же сильно изменилась 
преступность. Между тем методы изучения преступности, как и методы 
реагирования на преступные проявления, остались прежними. Это 
привело к тому, что мы не только не можем эффективно противодействовать 
преступной активности наших граждан, но и не знаем даже в должной 
мере саму преступность, и это утверждение справедливо практически 
для всех государств постсоветского пространства.

Изменившаяся преступность требует изменения идеологии борьбы 
с нею. Первой и основной задачей должна быть не полная ликвидация 
преступности и всех причин и условий, её порождающих, что невозможно 
в обозримом будущем даже теоретически, а установление жесткого 
социального контроля над преступностью. Это возможно только после 
детального изучения причин и условий, порождающих преступность. 
Не обладая объективной картиной, просто невозможно выработать 
адекватных мер реагирования. Сегодня уже практически никто не 
подвергает сомнению тезис, что официальная статистика не отражает 
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реальный уровень преступности, который, по мнению многих ученых 
криминологов, в разы превышает данные официальной статистики. 
Данный факт лишний раз подтверждает необходимость разработки новых 
методик борьбы с преступностью.

Как показала практика последних лет, особую ценность в плане 
эффективного противодействия преступности приобретают мероприятия, 
разработанные с учетом региональных особенностей.

Использование регионального подхода к разработке мероприятий 
противодействия преступности предусматривает изучение преступности 
и ее причинного комплекса с выделением объектов предупредительного 
воздействия в зависимости от особенностей элементов внешней среды 
(вещественной и социальной) по месту совершения преступлений, 
поскольку территориальное распределение преступности детерминировано 
особенностями внешней среды и исторического развития конкретных 
регионов, особенностями их населения, его половозрастной структурой 
и социальным составом, распределения предприятий промышленности 
и сельского хозяйства, объектов социально-бытового и культурного 
назначения450. Для наших стран, обладающих огромными территориями 
использование регионального подхода в противодействии преступности, 
является достаточно актуальным.

Данное направление позволяет выявить с учетом специфики 
территории определенную совокупность факторов, детерминирующих 
региональную преступность, и на основе полученных данных выработать 
меры предупреждения. А.И. Долгова отмечает, что «указанные 
исследования позволяют глубже проникать в механизм детерминации 
преступности и ее изменений, устанавливать закономерности порождения 
и функционирования преступности в разных по своим социально-
экономическим, социально-культурным и иным характеристикам 
регионах, выделять в этих закономерностях общее и специфическое. Все 
это служит необходимой предпосылкой выработки стратегических мер 
борьбы с преступностью».451 

450 Борбат А. Понятие и структура образа жизни и возможности использования сведений о 
нем для решения задач предупреждения преступлений на региональном уровне//Актуальные 
проблемы криминологического исследования региональной преступности: Мат-лы 3 науч.- 
практ. конф. 16-19 октября 2015г., г. Баку.
451 Долгова А.И. Теоретические посылки и общие итоги изучения территориальных различий 
преступности и их причин // Территориальные различия преступности и их причины: Сб. науч. 
тр. М., 1987;
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Значимость данного подхода имеет достаточно высокое значение в 
криминологии, так как позволяет на научной основе:

- провести анализ региональной специфики преступности и связанной 
с ней криминогенной ситуации, что создает возможность для дифферен-
цированного подхода к организации борьбы с преступностью в регионе;

- разработать криминологическую классификацию регионов;
- сформулировать в общем виде рекомендации, относящиеся к регио-

нальной стратегии предупреждения преступлений, 
- выработать управленческие решения, связанные с правовым, орга-

низационным, материальным и иным обеспечением профилактики пре-
ступлений и борьбы с преступностью.

Однако любая методика, любой общегосударственный подход к 
решению задач, в том числе региональных, не возможен без принятия 
определенных правовых норм, без наличия общегосударственной 
стратегии и политики в области противодействия преступности в строгом 
соответствии с положениями, записанными в Конституции государства. 

Ключевым понятием в системе общественно  политической жизни и 
определении функций государства является термин «политика». Политика 
государства есть идеологическое обоснование функций государства 
в той или иной области общественных отношений. Его деятельность 
направлена на реализацию таких функций. Одним из высших проявлений 
воли государства является право, а точнее – его формальное выражение 
в нормативных правовых актах, и его практическое применение. Именно 
в писаном законе должны находить свое нормативное воплощение 
основополагающие идеи, которыми, в силу взятых на себя обязательств, 
должно руководствоваться государство в лице всех его органов власти 
и должностных лиц. Ни одно должностное лицо не должно позволять 
себе пренебрежительно относиться к законодательно провозглашенной 
правовой политике государства. При этом воззрения отдельных 
государственных или общественных деятелей, любого уровня, в том числе 
и регионального, нельзя отождествлять с государственной политикой.

А.И.  Коробеев, А.В.  Усс и Ю.В.  Голик отмечали, что «…уголовная 
политика в традиционном ее понимании есть генеральная линия, 
определяющая основные направления, цели и средства воздействия на 
преступность путем формирования уголовного, уголовно процессуального, 
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исправительно-  трудового законодательства, практики его применения, 
а также путем выработки и реализации мер, направленных на 
предупреждение преступлений»452.

Президент Российской криминологической ассоциации, профессор 
А.И. Долгова подчеркивала, что «…очень актуальной является проблема 
формирования правовой и криминологической культуры должностных 
лиц, в том числе тех, которые, так сказать, различным образом 
прикосновенны к решению вопросов преступности».453

Наши страны на сегодняшний день накопили солидную правовую базу 
по противодействию преступности. Основополагающими являются нормы 
Конституции, правила международного договора, общепризнанные 
принципы и нормы международного права в Российской Федерации и 
Республике Казахстан, законы и подзаконные акты. Общепризнанные 
принципы и нормы международного права, правила международного 
договора действуют даже в том случае, когда они не предусмотрены 
законами и имеют приоритет перед законами, но, что очень важно, 
перед ними имеет приоритет Конституция. Согласно ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации.454

Согласно ст. 4 Конституции Республики Казахстан действующим правом 
в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей 
законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных 
и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений 
Конституционного Совета и Верховного Суда Республики. Конституция 
имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории 
Республики. Международные договоры, ратифицированные Республикой, 

452 Коробеев А. И., Усс А. В., Голик Ю. В. Уголовно правовая политика: тенденции и перспективы. 
Красноярск, 1991. С. 7.
453 Доклад Президента Российской криминологической ассоциации, доктора юридических наук, 
профессора А. И. Долговой на парламентских слушаниях на тему «О состоянии и проблемах 
законодательного обеспечения государственной системы профилактики правонарушений» 
(Москва. 14.04.2011): стенограмма // Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/files/parliament_attend/177.doc (дата обращения: 
18.08.2016).
454 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации [Текст]: 
офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 
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имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, 
кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 
применения требуется издание закона.455

Наличие субъектов со своими специфическими национальными, 
историческими, географическими, природно-климатическими и другими 
особенностями, с одной стороны, способствует более оптимальному 
решению государственно-правовых, социально-экономических и 
управленческих задач, в том числе в борьбе с преступностью, с другой 
- неизбежно порождает проблемы разграничения предметов ведения и 
полномочий между государством и его субъектами, взаимоотношений и 
ответственности. Вполне очевидно, что органы государственной власти 
и должностные лица наделяются не только полномочиями, но и несут 
конституционно-правовую ответственность за выполнение возложенных 
на них функций. 

Однако в теории и практике конституционного права конституционно-
правовая ответственность органов власти и должностных лиц оказалась 
практически неразработанной, в отличие от дисциплинарной, 
административной, гражданско-правовой и уголовно-правовой 
ответственности, основным субъектом которых является человек.456

Все субъекты РФ в соответствии со ст. 5 Конституцией получили право 
иметь свое законодательство. Здесь необходимо учитывать и то, что если 
республики как национально-государственные образования имели какой-
то опыт законотворчества, то края и области практически были лишены 
такой возможности. Отсутствие в субъектах Российской Федерации 
специалистов привело к тому, что некоторые субъекты РФ в среднем 
за год начали принимать более шести десятков законов, в том числе 
направленных на противодействие преступлениям и правонарушениям 
с нарушениями норм Конституции РФ и федерального законодательства. 
Однако за это они не несли практически никакой ответственности, вплоть 
до принятия Федерального закона N 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 

455 Конституция Республики Казахстан принята на республиканском референдуме 30 августа 
1995г. (с изменениями и дополнениями, внесенными законами РК от 7 октября 1998 №284, 
от 21 мая 2007 №253, от 2 февраля 2011 № 403-IV) // ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ПАРАГРАФ
456 Цалиев А.М. Конституционно-правовая ответственность законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации // История государства и 
права. 2009. N 14. С. 5 - 9.
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации».457 
В нем впервые была предусмотрена как общая норма, посвященная 
ответственности органов государственной власти субъектов РФ (ч. 1 
ст. 3), так и специальные нормы (ст. ст. 9, 19, 29.1), регулирующие 
вопросы ответственности законодательных и исполнительных органов 
государственной власти.

В настоящее время органами прокуратуры выявлены десятки 
тысяч фактов противоречий региональных законов и нормативно-
правовых актов Конституции Российской Федерации и федеральному 
законодательству, в том числе направленных на противодействие 
преступности в соответствующих регионах458

Желание граждан регионов наших стран жить в безопасном государстве 
вполне понятно. В государстве, имеющем правовую базу в области 
противодействия преступности, с учетом региональных особенностей, 
которая способна эффективно противодействовать преступлениям и 
правонарушениям в конкретных пространственных границах и в целом 
в государстве. Очень отрадным явлением последних лет является 
активизация гражданской позиции населения, выражающейся в 
народной законодательной инициативе, направленной на изменение 
законодательства, в том числе в области противодействия преступности. 
Активизировались и региональные органы законодательной власти 
субъектов по разработке и принятию правовых актов, способствующих 
снижению преступности в регионе, но данная работа приносит пока 
незначительные результаты. 

Законодательная инициатива и принятие законодательных актов 
субъектами государства ни в коей мере не должна противоречить основным 
положениям Конституции государства, какими бы благими намерениями 
не руководствовались региональные законодатели. Для этих целей 
и призвана Конституция как гарант, способный обуздать корыстных и 
неграмотных политиков и законодателей, пытающихся разрабатывать и 
принимать региональные законы, противоречащие Конституции. 

457 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»
458 Цалиев А.М. Конституционно-правовая ответственность законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации // История государства и 
права. 2009. N 14. С. 5 - 9.
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Мир изменяется, изменяются государства, и эти процессы протекают 
очень стремительно, более подробно данная тема рассмотрена  
И.М. Рагимовым, С.Н. Бабуриным, Ю.В. Голиком, Ю.И. Дуком и  
А.И. Коробеевым в аналитическом докладе: «Современное государство в 
эпоху глобальных трансформаций».459 При этом, быстро развивающееся 
мировое сообщество не будет останавливаться в своем развитии ради 
отдельных государств, не успевающих совершенствовать методики и 
механизмы управления государством, учитывая при этом потребности 
каждого конкретного человека, области, региона, их особенностей, не 
создающих или не использующих эффективные механизмы реализации 
прав и свобод граждан в соответствии с принятыми Конституциями. Мы 
должны оперативно разрабатывать и самое главное внедрять передовые 
разработки в самых различных областях, в том числе и в борьбе с 
преступностью.
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НЕОТЧУЖДАЕМЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИЯ

Срето НОГО
профессор университета Мегатренд, 
Сербия, доктор юридических наук

Все развитие человеческого общества было отмечено 
стремлением человека к свободе. Возникает ли это желание 
с человеком, потому что его жизнь всегда была несвободной, 
или она возникла как продукт влияния социальных норм. Если 

это чувство является продуктом человеческой природы, то, к сожалению, 
здесь ничего не изменится, потому что оно касается человеческих 
чувств. Человеческие чувства не могут быть затронуты. Любая такая 
попытка изменить чувства только укрепляет их. Изменить чувства 
людей намного легче, особенно чувство несвободы, если оно вызвано 
социальными нормами, которые управляют поведением людей. Именно 
по этим причинам мы должны постоянно проверять эти социальные 



351ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

нормы на каждом этапе общественного развития. Свобода человека была 
предметом интереса всех больших основных политических программ, 
таких как Magna Karta libertatum от 1215 года, Французская декларация 
прав человека и гражданина 1789 года, Советская декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 года и многие другие.

В двадцать первом веке почти нет страны, не уделяющей особое 
внимание верховенству права и правам человека. Почти во всех странах 
мира гарантировано право на жизнь. Республика Сербия обязуется 
соблюдать неотчуждаемые права человека, в соответствии с важнейшими 
универсальными международными договорами, ратифицированными460 
ей, и все эти документы стали составной частью её правопорядка. Они 
не будут применяться только в тех случаях, когда ратифицированные 
международные договоры противоречат Конституции Республики Сербия, 
а во всех других случаях международное право имеет верховенство над 
национальным.

Многочисленные международные документы, определяющие 
конкретные права и свободы в области прав человека в нормативном 
толковании, приводят к созданию минимальных стандартов, которые 
государства должны внедрить в свои национальные законодательства. 
Таким способом, отменяются большие различия по правовому положению 
человека в национальных рамках, а права человека утверждаются в 
качестве универсальных, неделимых и взаимозависимых прав. Эти 
общепринятые правила о правах и свободах человека применяются 
национальными государствами непосредственно посредством правовых 
и политических институтов.

Общепринятые права и свободы – это «автономная норма или 
императив международного сообщества, коллективно меняющий правовое 

460 Международный пакт о гражданских и политических правах (ПГП) и два ФП к Пакту, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; Международная конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и ФП к этой Конвенции; Конвенция 
о правах ребёнка и два ФП к ней (об участии детей в военных действиях и о торговле детьми, 
детской проституции и детской порнографии); Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания и ФП к этой конвенции; Конвенция 
о правах лиц с инвалидностью и ФП к этой конвенции; Конвенция о защите всех лиц от 
насильственных исчезновений; ФП к Женевским конвенциям 1949 года (Протокол III); 
Конвенция об охране нематериального культурного наследия; Конвенция о защите прав и 
достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины; Конвенция о 
правах человека и биомедицине и др.
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положение человека и общности людей в государствах, устанавливая 
правовые рамки легислативной и фактической деятельности государств… 
тем самым заодно ограничивая всемогущество государства в отношении 
к индивиду и общности».461

Граждане – субъект и носители прав человека, а следовательно, 
задача государства в том, чтобы эти права защитить Конституцией и 
законами, таким образом препятствуя любому злоупотреблению ними. 
Немалая часть Конституции Республики Сербия посвящена защите 
фундаментальных прав человека. Гарантирование и соблюдение прав 
человека, закреплённое высшим нормативным актом государства, 
одновременно указывает на соблюдение равенства и свободы каждого 
его члена. Конституционный Суд, как самостоятельный и независимый 
государственный орган, имеет обязанность и задачу защищать права 
и свободы человека и меньшинств462. Своей деятельностью этот орган 
должен исправить возможные недочёты в защите прав человека.

Конституционный Суд, вследствие своей деятельности, которая 
происходит в рамках установленных компетенций, часто принуждён 
решать о нормативной согласованности законов и других общих актов с 
Конституцией. Чаще всего бывает так, что правомочность какого-то закона 
поставлена под вопрос, потому что некоторые из его предписаний не в 
достаточной мере соблюдают общепринятые правила о правах и свободах 
человека. В этой статье мы приведём два примера, где Конституционный 
Суд высказался о нарушении этих принципов, тем самым сделав вклад в 
укрепление правовой безопасности, защиту и гарантирование сохранения 
прав и свобод человека.

Омбудсмен и Уполномоченный по общедоступной информации и 
защите данных и личности подали в Конституционный Суд Сербии 
жалобу о проверке конституционности положений статьи 13 части 1 в 
совокупности со статьёй 12 части 1 пункта 6 и статьи 16 части 2 Закона о 
Военном контрразведывательном агентстве и Военном разведывательном 
агентстве. В законодательном предложении написано, что оспариваемые 
положения Закона, согласно которым «на основании распоряжения 
директора Военного контрразведывательного агентства или им 

461 Миленко Креча: Международное публичное право, Юридический факультет, Белград, 2010, 
стр. 532
462 Конституция Республики Сербия, «Служебный вестник», Белград, 2006, ст. 166
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уполномоченного лица, путём секретного электронного надзора, можно 
собирать данные о телекоммуникационном трафике и местонахождении 
пользователя, без какой-либо осведомленности о их содержании, а 
также и положение статьи 16 части 2 Закона, в которой прописано, что 
Военное контрразведывательное агентство имеет право с операторов 
связи требовать и получать информацию о пользователях их услуг, 
самостоятельно и без какой бы то ни было роли суда, несогласованной 
с положениями статьи 41 части 2 Конституции Республики Сербия, 
поскольку это идёт вразрез с положенной неприкосновенностью тайны 
переписки и других средств общения, которое разрешается только на 
основании судебного решения».

Общая Европейская конвенция и Международный пакт о гражданских 
и политических правах гарантируют каждому индивиду право на частную 
жизнь. Европейский Суд выработал позицию по широкому толкованию 
права на частную жизнь, имея в виду то, что его содержание нельзя 
заранее перечислить по пунктам. Конституция Республики Сербия 
гарантирует физическую и психическую неприкосновенность (ст. 25), 
неприкосновенность жилища (ст. 40) и тайну переписки и других средств 
общения (ст. 41). Конституция содержит положение, гарантирующее 
защиту данных, а также в ней прописано, что сбор, хранение, обработка 
и использование персональных данных регулируются законом.

Европейский Союз в 2006 году, после ряда террористических актов, 
принял Директиву о хранении метаданных о пользователях 2006/24/EC. 
Это дало возможность госорганам, занимающимся вопросами безопас-
ности, внедрить в свои законодательства право на доступ к нужным дан-
ным в любой момент463. В мирное время каждое государство обязано за-
ставить силовиков соблюдать фундаментальные права и свободы челове-
ка, содержащиеся в международных документах, которые согласуются с 
национальной конституцией и положениями закона. Эти права являются 
прирождёнными правами для каждого человека, а значит, требуется их 
соблюдение всеми государственными институтами. В Европейском Суде 
справедливости в 2013 году начался судебный процесс по поводу оценки 
согласованности ЕС Директивы 2006/24 с Хартией Европейского Союза 

463 Смотри: Закон о Военном контрразведывательном и разведывательном агентствах 
«Служебный вестник РС» 44/10 и об Агентстве информационной безопасности «Служебный 
вестник РС» 42/02, 111/09 
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об основных правах и свободах, т.е. является ли хранение персональных 
данных несоразмерным нарушением права на частную жизнь, как фун-
даментального права человека.

Закон об электросвязи, принятый Республикой Сербия в 2010 году, 
не содержал никаких гарантий, когда речь идёт о доступе к хранимым 
данным. Он по-разному трактовал содержание общения пользователя 
и доступ к хранимым данным. В первом случае он требовал решение 
соответствующей судебной инстанции, а во втором он отсылал к 
другим законам (УК, АИБ, ВРА и др). Именно, в Законе о Военном 
контрразведывательном и разведывательном агентствах содержались 
положения, которыми прописано, что эти органы имеют доступ к 
содержанию общения пользователя без судебного решения. В статье 16 
части 2 Закона прописано, что Военное контрразведывательное агентство 
имеет право с операторов связи требовать и получать информацию о 
пользователях их услуг самостоятельно и без какой бы то ни было роли 
суда.

Омбудсмен и Уполномоченный по общедоступной информации считали, 
что такое решение идёт вразрез со статьёй 42 части 2 Конституции 
Республики Сербия, потому что такое решение не соблюдает установленную 
неприкосновенность тайны переписки и других средств общения, которой 
можно пренебречь только на основании судебного решения. Законом 
прописано, что особые шаги и меры, ссылаясь на статью 12 пункты 
1-6, можно предпринимать на основании распоряжения директора ВКА 
или им уполномоченного лица (статья 13 часть 1), что ВКА имеет право 
получить информацию от операторов связи и пользователей их услуг о 
трафике общения, местонахождении трафика и других данных, важных 
для результатов применения особых шагов и мер (статья 16 часть 2).

Конституционный Суд, исходя из того факта, что Конституцией 
Республики Сербия закреплено: что верховенство права является главной 
предпосылкой Конституции и, что оно коренится в неотчуждаемых правах 
человека и, что верховенство права, между прочим, действует через 
конституционные гарантии прав человека и меньшинств и принцип 
верховенства Конституции и закона (статья 3): что закреплённые 
Конституцией права человека и меньшинств непосредственно 
применяются, и, что положения о правах человека и меньшинств 
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трактуются в пользу улучшения ценностей демократического общества, 
согласно действующим международным стандартам прав человека и 
меньшинств, а также и практике международных институтов, надзирающих 
за их соблюдением (статья 18 часть 1 и 3), что гарантии неотчуждаемых 
прав человека и меньшинств в Конституции способствуют сохранению 
достоинства человека и осуществлению полноценной свободы и равенства 
для каждого индивида в справедливом, открытом и демократическом 
обществе, основанном на принципе верховенства права (статья 19); 
что закреплённые Конституцией права человека и меньшинств можно 
ограничить только, если это ограничение допущено Конституцией, ради 
целей, предвиденных Конституцией, в необходимом объёме, чтобы 
удовлетворить конституционную цель ограничения в демократическом 
обществе без повреждения сути гарантированного права (статья 20 часть 
1); что тайна переписки и других средств общения неприкосновенна, и, 
что исключения позволены только на определённый срок и на основании 
судебного решения; если они необходимы для возбуждения уголовного 
дела или защиты безопасности Республики Сербия таким способом, 
каким его предусматривает закон (статья 41)

Конституционный Суд, на основании положений статьи 42а 
части 1 пункта 2 и статьи 46 пункта 3 Закона о Конституционном 
Суде, вынес решение, что оспариваемые статьи закона о Военном 
контрразведывательном агентстве и о Военном разведывательном 
агентстве не согласованы с Конституцией.

В работе мы приведём ещё один пример, где Конституционный Суд давал 
оценку согласованности отдельных положений закона с Конституцией. 
В Конституционном Суде начался судебный процесс по оценке 
конституционности положений статьей 13, 14 и 15 Закона об Агентстве 
информационной безопасности («Служебный вестник РС» № 42/02), в 
котором приводится, что приведённые положения Закона идут вразрез со 
статьёй 19 в совокупности со статьёй 1 Конституции Республики Сербия, 
потому что «предусматривают нарушение принципа неприкосновенности 
тайны переписки и других средств общения по причинам безопасности 
Республики Сербия, хотя самой Конституцией не дана такая возможность. 
По мнению инициатора, оспариваемые положения являются неточными, 
недосказанными, непонятными, предоставляют государственным 
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органам слишком большие дискреционные полномочия, и поэтому они 
имеют склонность к произвольной трактовке, а также и к любому другому 
виду злоупотребления, тем самым наглядно отображая вопиющее 
противоречие с Конституцией Республики Сербия».

Оспариваемыми положениями Закона об Агентстве информационной 
безопасности прописано, что директор Агентства может, если это 
покажется нужным по причинам безопасности Республики Сербия, 
своим решением, а не на основании предыдущего судебного решения, 
постановить, что в отношении отдельных физических и юридических 
лиц должны применяться отдельные меры, нарушающие принцип 
неприкосновенности тайны переписки и других средств общения в 
рассматриваемом этим законом деле.

Право на тайну переписки и других средств общения не является 
абсолютным, ведь самой Конституцией закреплены исключения из этого 
права, согласно статье 20 части 1 Конституции, в которой закреплено, 
что гарантированные Конституцией права человека и меньшинств 
могут быть ограничены законом, если эти ограничения допущены 
Конституцией, ради целей, предвиденных Конституцией, в необходимом 
объёме, чтобы удовлетворить конституционную цель ограничения в 
демократическом обществе без повреждения сути гарантированного 
права. Это предусмотрено так, что это исключение разрешается только 
при определённых условиях, а именно: «на определённый срок, на 
основании судебного решения и целей, постановленных статьёй 41 
части 2 Конституции, относящихся к возбуждению уголовного дела или 
к защите безопасности Республики Сербия таким способом, каким оно 
регулируется только законом.

Конституционный Суд подтвердил, что у оспариваемых положений ста-
тей 13-15 Закона зафиксировано нарушение принципа неприкосновен-
ности тайны переписки и других средств общения, а также и способ, и 
мера ограничения этого конституционного права.

Конституционный Суд придерживался позиции о том, что «верховен-
ство права не выставляет только требование подчинения власти Консти-
туции и закону, но ставит перед законодательной властью требования, 
касающиеся качества закона, принимаемого законодателем. По мнению 
настоящего Суда, чтобы считать какой-то общий акт законом не только в 
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формальном, а ещё и в содержательном смыслах, тот закон должен быть 
в достаточной мере точным, понятным и прозрачным, чтобы индивид мог 
согласовать своё поведение с ним, не опасаясь того, что из-за непонятных 
и неточных норм ему будет отказано в осуществлении гарантированных 
прав или, что из-за этого он будет нести ответственность за последствия. 
Требования определённости и точности правовой нормы не выполнены, 
если гражданам, как добросовестным людям, придётся разгадывать их 
смысл и содержание».464

Во время вынесения решения об этой инициативе Конституционный 
Суд исходил из того, что вмешательство исполнительной власти в 
гарантированные Конституцией права индивидов должно подчиняться 
эффективному контролю, проводимому, как правило, судебными 
институтами, потому что судебный контроль даёт лучшие гарантии 
законности, беспристрастности и правильности дела. Меры надзора над 
тайной переписки и другими средствами общения оставляют возможность 
для разных видов злоупотреблений о сборе и обработке данных о 
гражданах и юридических лицах.

Конституционный Суд занял такую позицию, что вынесение 
аргументированного судебного решения в письменной форме является 
необходимым условием применения мер ограничения тайны переписки и 
других средств общения. Поэтому Конституционный Суд дал такую оценку, 
что оспариваемые положения Закона об Агентстве информационной 
безопасности не согласованы с Конституцией.
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Изменчивость права выступает его характерной чертой. 
Уголовное законодательство не является исключением. 
Неизбежность его обновления в связи с изменением 
личностных, общественных и государственных интересов 

актуализируют проблему обратной силы уголовного закона. «Как часто его 
дебатируют в судах и парламентах, какие острые конфликты разыгрываются 
на почве его практического разрешения, как скудны, недоговорены, 
неясны и противоречивы постановления действующих законодательств, 
как мало стройности в логических построениях, встречаемых в области 
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теоретической обработки вопроса»465. Такими словами начинается одна 
из немногих дореволюционных работ, посвященных исследуемой теме.

За последние два столетия не набралось и десятка фундаментальных 
работ по данной проблематике. Большинство научных исследований 
посвящается изучению вопросов истории нормативного закрепления 
темпоральных аспектов действия закона, основных принципов такого 
действия и особенностей придания обратной силы уголовному закону466.

В зарубежной литературе вопросы действия закона представляют 
интерес лишь в прикладном значении: обоснованность принципа nullum 
crimen sine lege, темпоральные аспекты действия ex post facto law, анализ 
Нюрнбергского трибунала как одного из современных примеров придания 
обратной силы законам, ужесточающим уголовную ответственность467. 

Проблема действия закона во времени исторически возникает и 
переплетается с проблемой обратной силы или обратного действия 
закона, рассматривается в контексте изменчивости законов и роли в этом 
процессе законодателя и правоприменителя (зачастую в одном лице). В 
связи с этим постановка вопроса о распространении его действия на ранее 
произошедшие события в обычном праве невозможна, поскольку оно 
формируется путем накопления опыта и распространения регулирующего 
действия на будущие события, т.е. имеет линейный во времени характер. 

Идея о наказуемости деяний исключительно в соответствии с 
действующим нормативным правовым актом получает развитие наряду 
с законотворческой деятельностью как таковой. Действие закона во 
времени становится частным вопросом политического характера и 
приобретает наибольшее значение в уголовном и гражданском праве, 
касающихся основных прав и свобод человека и гражданина (жизнь, 
здоровье и собственность). Подходы к действию закона во времени и 

465 Мокринский С.П. Новый закон и старые гарантии (о действии уголовного закона в пределах 
времени) // Журнал Министерства юстиции. 1909. № 3. С. 1. 
466 См.: Тилле А.А. Время, пространство, закон. Действие советского закона во времени и 
пространстве. М., 1965; Блум М.И. Действие советского уголовного закона во времени и 
пространстве: дис. ... д-ра юрид. наук. Рига, 1975; Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный 
закон: действие во времени и пространстве. СПб., 1993; Попов А.Н. Уголовный закон и 
его обратная сила. СПб., 1998; Мельников М.Г. Действие уголовного закона во времени и 
пространстве: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 1999; Журавлева Е.М. Действие во времени 
российского уголовного законодательства. М., 1999; Барканов А.Н. Обратная сила уголовного 
закона: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000; Ерасов А.М. Обратная сила уголовного закона: 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; и др.
467 См: Kenneth S. Gallant. The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law. 
Cambridge, 2009.; Hall Jerome. Nulla poena sine lege // The Yale Law Journal. 1937. December. Vol. 
47. Number 2; Sampford Charles. Retrospectivity and the Rule of Law. Oxford, 2006. 
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его обратной силе появились в Римском праве, получили философское 
обоснование в Англии и были нормативно оформлены после революции 
во Франции. Широкий географический охват распространения этой 
идеи в целом базировался на общих постулатах. Примечательно, что на 
уровне Конституции принцип непридания обратной силы законам был 
сформулирован впервые в США: «ни один билль об опале или закон, 
имеющий обратную силу, не должны приниматься» (ст. 1 разд. 9)468.

Отечественные ученые вопросам действия уголовного закона во времени 
не придавали особого значения, несмотря на то, что уже в Судебнике 1550 
г. впервые в отечественном законодательстве была предусмотрена норма 
о действии закона во времени, которая устанавливала, что судебные 
дела, возникшие до его издания, должны разрешаться на основании 
ранее действовавших правовых норм, а постановления Судебника 
распространяются только на новые дела (ст. 97)469.

Большинство отечественных исследователей, как и П.А. Фейербах, 
основываются на принципах nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, 
nullum crimen sine poena legali470. Примечательно, что основной акцент 
дореволюционных научных работ сводился к анализу обратного действия 
уголовного закона. Вслед за немецкими учеными российские исследователи 
подробно излагают аргументы в пользу непридания (придания) ему обратной 
силы.

Специально вопросам действия закона во времени посвящены 
только две работы дореволюционных авторов – М.П. Чубинского471 и  
А. Градовского472. 

М.П. Чубинский указывает, что законодательство каждой страны 
переживает ряд изменений. Юридические нормы не могут оставаться 
«неподвижными», поскольку это может подорвать уважение к 
справедливости и закону, привести к появлению «мертвой» нормы. В то 
же время государство должно действовать очень осторожно; его задача 

468 Формулировка в Конституции США звучит следующим образом: «No Bill of Attainder or ex 
post facto Law shall be passed». См.: URL: https://www.senate.gov/civics/ constitution_item/con-
stitution.htm#a1_sec9 (дата обращения: 22.08.2019).
469  См.: Судебник государя царя и великого князя Ивана Васильевича. Сборник / сост.  
В.Н. Татищев. М., 1786. С. 122–123. 
470 См.: Фейербах П.А. Уголовное право. СПб., 1810. С. 19–20. 
471 См.: Чубинский М.П. Обратное действие уголовного закона. Киев, 1896. 
472 См.: Градовский А. О действии законов во времени. Теоретическая и историческая оценка 
постановлений русского законодательства по этому предмету // Журнал гражданского и 
уголовного права. 1873. Кн. 4. С. 1–47. 
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заключается в том, чтобы по возможности целесообразно «комбинировать 
новые требования» жизни с существующим порядком. Частые отмены 
и изменения уголовных законов он объяснял тем, что уголовное право 
наиболее чувствительно и отражает общественные воззрения на добро 
и зло, на правду и неправду. Нередко в нем происходят изменения 
относительно размера наказуемости деяний или способа реализации кары 
под влиянием политических страстей и других временных и преходящих 
условий, а также под давлением философской мысли473. 

В дореволюционной научной литературе формируются четыре 
подхода к применению уголовного закона во времени: 1) действие 
нормативного акта, который был в силе в момент совершения 
преступления, с возможными изъятиями в сторону смягчения в виде 
исключения; 2) действие нормативного акта, который был в силе в 
момент совершения преступления, с возможными изъятиями в сторону 
смягчения в виде правила; 3) действие только нового нормативного акта, 
за исключением ужесточающего (устанавливающего) ответственность;  
4) действие нормативного акта, который был в силе в момент совершения 
преступления, вне зависимости от его дальнейшего изменения. 

Аргументируя первый подход, Беккер рассматривает закон не 
только как наставление для судьи, но и как общественный запрет, 
получивший значение посредством обнародования. Применение более 
строгого закона считается первобытным произволом государства, 
противоправным насилием, а применение более мягкого закона – не 
обязательным действием, скорее, актом помилования или смягчения 
участи виновного474. 

Аналогичное мнение высказывал Гельшнер475.
Придерживаясь сходной позиции, другие ученые видели основания для 

придания обратной силы более мягкому закону в соображениях гуманности  
(Ф. Лист476, Л.Е. Владимиров477), либо определяли ее как черту 
уголовной политики (В.В. Есипов478). Применение более строгого закона 
исключалось.

473 См.: Чубинский М.П. Указ. соч. С. 6.
474 Цит. по: Чубинский М.П. Указ. соч. С. 9.
475 Цит. по: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Общая часть. Лекции. СПб., 1902. С. 266.
476 Лист Ф. Учебник уголовного права. Общая часть. М., 1903. С. 96.
477 См.: Владимиров Л.Е. Учебник русского уголовного права. Общая часть. Харьков, 1889.  
С. 25.
478 См.: Есипов В.В. Очерк русского уголовного права. Часть общая. Варшава, 1894.  
С. 59.
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В рамках второго подхода Л.С. Белогриц-Котляревский берет за 
основу интересы охраны прав личности и поддержания правопорядка, 
которые могут быть удовлетворены правилом об обратной силе более 
мягкого закона. Иное решение, по его мнению, было бы несправедливо 
и нецелесообразно: несправедливо потому, что пришлось бы подвергать 
преступника тому наказанию, которое самим законодателем признается 
слишком строгим; нецелесообразно потому, что наказуемость 
преступлений по старому закону может пошатнуть политический строй. 
Решение в этом случае слагается из двух элементов: первый – охрана 
прав личности; второй – поддержание правопорядка в обществе479. 

А.Ф. Бернер указывал, что закон относится только к будущему времени. 
Если бы поступки граждан, дозволенные в момент их совершения, могли 
объявляться преступными последующим законом, то это негативно бы 
отразилось на гражданской свободе. Однако если государство в новом 
законе установило, что неизвестные деяния вовсе не наказуемы или 
наказуемы в меньшей мере, то законодатель не может, если он не хочет 
вступить в противоречие с собственным убеждением, применять прежние 
запреты. Это было бы, по его мнению, нарушением здравого смысла и 
общественного правосознания480.

Подобное обоснование приводит Вехтер481.
Значительное внимание данной проблеме уделил М.П. Чубинский. 

Он отмечал, что право государства на наказание должно опираться 
на уголовный закон, иначе это право будет граничить с произволом. 
Власть государства по отношению к преступнику должна иметь строго 
определенные границы, нарушать которые не имеет права. Опубликовав 
закон, государство не вступает в договор с преступником, а объявляет 
свою волю и последствия ее нарушения. В этом проявляется одностороннее 
обещание со стороны государства, в силу которого незапрещенные деяния 
должны оставаться ненаказуемыми, а запрещенные должны влечь 
наказание, указанное в законе, охранявшем нарушенную преступником 
норму в момент совершения деяния. 

Недопущение обратного действия более строгих законов, являясь 
гарантией прав личности от произвола, опирается на юридическую 

479 См.: Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и особенная 
части. Киев, 1903. С. 83. 
480 Цит. по: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Общая часть. Лекции. СПб., 1902. С. 267.
481 Там же.
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основу – обещание государства, выразившееся в прежнем законе, не 
наказывать свыше ранее установленных размера и срока482. 

Третья позиция практически в целом сходна со второй, разногласие 
касается лишь самой сути уголовного закона: поскольку издается новый 
закон, отражающий новые познание и волю, то необходимо применять 
именно его (Кестлин, Гейер)483. 

Кардинально отличающийся принцип сформулирован Биндингом и  
Н.С. Таганцевым. Биндинг указывает, что уголовный закон обязывает 
государство назначать наказание в соответствии с действующим законом, 
определяющим преступность и наказуемость деяний. Мотивом принятия 
нового закона является «недостаточность» старого и необходимость 
его замены как уменьшающим ответственность, так и усиливающим 
ее. Приданию закону обратной силы не препятствуют никакие права и 
обязанности, поскольку право на наказание публичное, т.е. обязательное 
для всех484. 

Н.С. Таганцев развивает эти положения, указывая следующее: 
1) в уголовном законе лежит центр тяжести карательной власти 

государства, которое всегда может наказывать по новому закону, не 
будучи ограниченным мнимым правом на наказание по закону времени 
совершения преступления;

2) к преступнику должен быть применен только новый закон, т.е. 
юридические последствия должны определяться на основании нового 
закона;

3) закон, говоря о том, что «виновный в убийстве подлежит каторге 
от 10 до 15 лет», обращает к каждому требование «не убивай», а не 
требование «не убивай, а то за этим последует каторга»; преступник 
не может, ссылаясь на прежний закон, требовать, чтобы к нему не был 
применен новый более строгий закон, он не находится в договорных 
отношениях с государством, а является лишь «страдательной стороной»;

4) если уголовный закон обязывает государство не налагать за 
преступления других наказаний, кроме определенных в действующем 
законе, то очевидно, что государство с момента вступления закона в силу 
может допустить осуществление угрозы только нового закона, иначе оно 

482 Чубинский М.П. Указ. соч. С. 9.
483 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 268–269.
484 См.: Там же.
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вступает в противоречие со своими собственными обязанностями;
5) решение вопроса о том, какими последствиями должно 

сопровождаться преступное деяние, всецело принадлежит государству; 
право наказания есть право государства на принуждение, объем 
и содержание которого определяются только в момент назначения 
наказания. 

Ученый выделяет лишь два ограничения для обратной силы уголовного 
закона: во-первых, если новый закон устанавливает наказуемость деяний, 
которые прежде не были наказуемы, то он не может применяться к 
такого рода деяниям. Карательная обязанность государства, которая не 
была создана данным деянием до появления нового закона, не может 
возникнуть из того же деяния в силу нового закона. Во-вторых, если 
преступное деяние по новому закону признается ненаказуемым, то 
назначение наказания становится невозможным. Новый закон объявляет 
существовавшую карательную политику государства погасшей485.

А.Д. Градовский, с одной стороны, отмечает, что «каждый факт 
и каждое деяние могут иметь только те юридические последствия, 
какие установлены законом, действовавшим в момент их совершения. 
Новый закон не может сообщить им других юридических последствий 
действий и в этом смысле он не имеет обратной силы»486. С другой 
стороны, указывает на сущность этого вопроса – условия, определяющие 
отношение государства к личности. Государство может видоизменять 
свой собственный строй и организацию без всяких стеснений; законы, 
определяющее устройство органов государственной власти, порядок 
их деятельности могут поражать все наличные факты, не вызывая 
необходимости каких бы то ни было гарантий с точки зрения личных прав. 

Личность обязана подчиняться государственной воле, однако из этого 
возникает право предвидеть, какие юридические последствия следуют 
за определенными действиями. Гражданин должен быть уверен, что его 
действие повлечет за собой именно эти, а не какие-либо иные последствия. 
Отсутствие этой уверенности сделало бы бесполезным само существование 
закона, уничтожило бы сам принцип законности и отдало бы гражданина на 
жертву произволу. Иными словами, новый закон не может иметь обратной 

485 См.: Таганцев Н.С. Указ. соч. С. 272–275.
486 См.: Градовский А.Д. О действии законов во времени. Теоретическая и историческая оценка 
постановлений русского законодательства по этому предмету. С. 1–46. 
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силы, если его применение может повлечь за собой невыгодные последствия 
для приобретенных прав и уголовной ответственности гражданина. 
Напротив, уголовный закон, исключающий наказуемость деяний или 
смягчающий наказание, не устанавливает таких последствий для отдельных 
лиц, ограничивает карательную власть государства, расширяет область 
личной свободы. 

Из сказанного следует, что карательная власть государства должна 
быть справедливой и правомерной. Для определения правомерности 
наказания недостаточны лишь соображения о его внутренней 
целесообразности; законодатель не может предписывать применение 
наказания, признанного несправедливым, ради его формальной 
правомерности. Другими словами, законодатель должен возвышаться 
над внешними правилами применения положительного закона во имя 
справедливости и общественной пользы487.

Представленные подходы к вопросу об обратной силе действия уголовного 
закона позволяют выделить аргументацию, исходящую из юридических 
оснований либо базирующуюся на политических мотивах (охрана прав 
личности, поддержание правопорядка в обществе, общественной пользы, 
гуманности, справедливости, ограничение произвола государства и т.д.).

Если принимать в расчет только юридические аспекты, то большинство 
криминалистов соглашается с тем, что деяние может иметь лишь те 
правовые последствия, которые были возможны в момент совершения 
деяния. Расхождения появляются в вопросе о соотношении интересов 
государства и отдельной личности. Сила точки зрения одной из указанных 
сторон на определенных исторических этапах приводит к разным 
позициям: либо государство по своему усмотрению решает вопрос об 
обратной силе, либо учитывает интересы общества и личности, не имеет 
права ухудшать их положения. 

Анализ дореволюционной литературы позволяет прийти к выводу, что 
обоснование обратной силы уголовного закона исходит из одинаковых 
посылов – воли государства. Учеными выражается мысль о государстве 
как единственной инстанции, способной самостоятельно определять 
характер действия тех или иных норм. Отступление от принятых правил 
считается возможным, однако указываются негативные последствия 
такого шага для самого законодателя – обвинение в непоследовательности, 

487 См.: Градовский А.Д. О действии законов во времени. С. 13.
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противоречивости, непредсказуемости, что приводит к потрясениям в 
обществе и в итоге угрожает ему самому. Иными словами, установление 
и соблюдение правил необходимо прежде всего государству.

Такой взгляд на приоритет государственной воли, вероятно, исходит 
из общего представления об уголовном законе, который практически 
всеми дореволюционными юристами рассматривается как императивный 
государственный акт. Например, П.А. Фейербах утверждал, что 
«наказательный» закон действителен сам по себе. Применение его не 
может зависеть от особого суждения о его «приличии или правомерности»; 
он действителен для всех содержащихся в нем случаев. Ни один случай, 
подпадающий под действие уголовного закона, не может быть выведен 
из-под его действия, за исключением ситуаций, непосредственно 
предусмотренных самим уголовным законом488. А.Ф. Бернер отмечал, 
что уголовным законом называется воля государственной власти, 
высказанная по отношению к преступлениям, согласно учредительным 
(конституционным) законам489.

Н.А. Неклюдов трактовал уголовный закон в широком и узком смысле. 
Под уголовным законом в первом случае предлагалось понимать всякое 
законодательное постановление, касающееся уголовного правосудия, 
во втором – законодательный приказ, нарушение или неисполнение 
которого гарантируется предусмотренным им наказанием490. По сути, 
таким же образом определяет уголовный закон А.Ф. Кистяковский491. 
Н.С. Таганцев, формулируя понятие уголовного закона, также писал, что 
таковым признается повеление, в установленном порядке исходящее от 
верховной власти, которым определяется уголовная ответственность за 
посягательство на нормы права492. 

На нормативном уровне положения о действии уголовного закона во 
времени появляются лишь в Уголовном уложении 1903 г., где указано, что 
вновь изданный уголовный закон применяется судом и к тем совершенным 
до дня вступления настоящего закона в силу, которые были запрещены во 

488 См.: Фейербах П.А. Уголовное право. С. 73.
489 См.: Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. Части общая и особенная. С примечаниями, 
приложениями и дополнениями по истории русского права и законодательству положительному 
Н.А. Неклюдова. Т. 1. Общая часть. СПб., 1865. С. 775.
490 См.: Неклюдов Н.А. Общая часть уголовного права (конспект). СПб., 1875. С. 170.
491 См.: Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным  
изложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая. Киев, 1891. С. 174.
492 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1.М., 1994.  
С. 72.
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время их учинения. Наказание, определяемое по вновь изданному закону, 
смягчается, если законом, действовавшим во время совершения деяния, 
было установлено более мягкое наказание (ст. 14)493. Как известно, 
полностью данный нормативный правовой акт не вступил в действие; это 
позволяет сделать вывод, что темпоральные правила действия уголовного 
закона не получили устойчивой правоприменительной практики. 

Согласно позиции дореволюционных ученых сфера преступного 
и наказуемого относится к исключительному ведению государства, 
представляющего собой форму или источник правопорядка, на сохранение 
которого и направлен уголовный закон. Исходя из этого оперирование 
уголовным законом во времени может быть: 

1) неограниченным правом государства, если это признается 
целесообразным;

2) ограниченным по воле самого государства правом, состоящим в 
государственной милости или прощении, объем которого определяется 
исключительно политическими целями; 

3) ограниченным правом государства, закрепленном на 
законодательном уровне, ввиду расширения прав личности, требующей 
предсказуемости и последовательности государственной политики.

Три представленных варианта использования уголовно-правовых 
средств государством во времени также представляют собой эволюционные 
этапы развития правила об обратной силе уголовного закона. Генеральной 
идеей является ограничение права государства на оперирование уголовным 
законом. 

Государство посредством изменения уголовного закона должно 
выполнять стабилизирующую, воспитательную и политическую функции. 
Первая заключается в охране общественного порядка, сохранности 
общежития, а также приобретенных и врожденных прав; вторая направлена 
на предупреждение совершения новых преступлений, в том числе 
посредством уважительного отношения к стабильному и ясному закону; 
третья – в завоевании общественной поддержки посредством применения 
более мягких законов, проявлении государственной милости, заботы о 
гражданах, а также демонстрации лояльности власти. 

Дореволюционные ученые не пришли к единому мнению относительно 

493 См.: Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. СПб., 1903.С. 3.
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объема ограничения прав государства. Были намечены четыре подхода 
к возможности государства применять (не применять) более мягкий 
(жесткий) уголовный закон. Одним из уязвимых их мест является то, 
что оставление в исключительном ведении государства темпоральных 
аспектов действия закона вполне способно повлечь и отступление от 
правил. 

В советское время взгляд на уголовный закон, преступление и 
наказание несколько изменился, что, прежде всего, связывалось с 
изменением политического строя. Реформа уголовного законодательства 
становится приоритетной задачей власти, посредством чего она утверждает 
новый правовой и политический режимы; обеспечивает собственную 
безопасность и выполнение собственных указаний; минимизирует 
саботаж; расправляется со своими врагами. Примечательно, что на 
протяжении всей советской истории в Конституциях СССР (1924, 1936, 
1977) и РСФСР (1918, 1925, 1937, 1978) правило о непридании обратной 
силы законам, устанавливающим или усиливающим ответственность, не 
закреплялось.

Советское государство уголовной репрессией решало не терпящие 
отлагательства задачи, т.е. политизированность карательной политики 
была очевидна. Суды и иные карательные органы не были связаны 
какими-либо нормами, определяющими преступность и наказуемость 
деяний, руководствовались революционной совестью и социалистическим 
правосознанием494. Правотворчество осуществлялось спонтанно, 
бессистемно (государство вынуждено было оперативно управлять 
сложившейся обстановкой, поэтому первые правовые акты имели 
комплексный характер). Нормативные установления издавались разными 
субъектами и на различных уровнях (меры уголовной ответственности 
предусматривались центральными органами власти, отдельными 
ведомствами и даже местными властями)495.

Первые правовые акты не содержали конкретных указаний о видах, 
сроках и размерах наказаний, а лишь имели ссылку на необходимость 
наказания «по всей строгости революционного закона». Иначе говоря, 

494 См.: Тоскина Г.Н. Уголовное наказание в законодательстве РСФСР и СССР (1917–1922 гг.). 
Ульяновск, 2005. С. 162.
495 Об этом подробно см.: Тоскина Г.Н. Становление и развитие системы наказаний в уголовном 
праве России и СССР в 1917–1926 гг.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.М., 2005.
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судейское усмотрение при выборе наказания конкретному лицу не было 
ограничено, по существу, ничем, кроме как «революционной совестью и 
социалистическим правосознанием». В силу этой концепции ни трибуналы, 
ни иные органы, правомочные применять наказания, не были связаны 
правовыми ограничениями. «Эта особенность в те годы воспринималась 
некоторыми деятелями советской юстиции, в особенности работниками 
трибуналов, как якобы сущность советского уголовного права, которое, 
как они полагали, и в дальнейшем будет развиваться без Уголовного 
кодекса или хотя и на основе Уголовного кодекса, но без определения в 
нем мер наказания за отдельные виды преступлений»496.

Ситуативность уголовно-правового регулирования была неизбежным 
недостатком. Новая форма политического устройства и обусловленная ею 
специфика системы общественных отношений не могли регулироваться 
прежним законодательством. На выработку нового законодательства 
требовались время и соответствующая практика, поэтому в первые годы 
советской власти в уголовном праве существовал декретный принцип 
регулирования. Достижения науки уголовного права дореволюционного 
периода не воспринимались новой властью, в частности это касалось 
и темпоральных аспектов действия уголовного закона. УК РСФСР 1922 
г. закрепил положение о том, что с момента вступления его в силу 
прекращается действие всех иных норм, устанавливавших основания 
и размер уголовных наказаний; УК применяется по отношению ко 
всем преступным деяниям, не рассмотренным в судебном порядке до 
его вступления в силу497. Правила об обратной силе уголовного закона 
Кодекс не устанавливал, не содержал предписаний о принципах действия 
закона во времени вообще. В УК имелась одна оговорка – он применялся 
по отношению ко всем деяниям, не рассмотренным судом до введения 
его в действие (ст. 23).

Ситуация определенным образом меняется в связи с изданием 
постановления ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного 
кодекса РСФСР редакции 1926 года», которым устанавливалось, что по 
делам, по которым осужденному определена мера социальной защиты, 
превышающая установленный за данное преступление новым Кодексом 

496 См.: Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970. С. 216.
497 См.: Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса 
РСФСР (вместе с Уголовным Кодексом РСФСР) // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.
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наивысший предел, или мера социальной защиты более тяжкая, чем 
та, которую влечет за собой по новому Кодексу данное преступление, 
производится снижение назначенного срока меры социальной защиты 
до наивысшего предела, устанавливаемого новым Кодексом за данное 
преступление, или замена меры социальной защиты менее тяжкой 
(ст. 3)498. Сам текст УК не содержит темпоральных норм. Как следует 
из данного нормативного положения, смягчение наказания могло быть 
применено только к лицам, уже приговоренным к определенным мерам 
социальной защиты (наказанию), во всех остальных случаях применялся 
исключительно новый УК.

Иная позиция законодателя нашла отражение в УПК РСФСР 1922 
г.: преступность и наказуемость деяния предлагалось определять по 
уголовному закону, действовавшему в момент совершения преступления; 
законам, устраняющим преступность совершенного деяния или 
смягчающим его наказуемость, придавалась обратная сила (ст. 2)499. 

Впервые в советский период норма о действии закона во времени 
появляется только в УК РСФСР 1960 г., которая устанавливала, 
что преступность и наказуемость деяния определяются законом, 
действовавшим во время совершения этого деяния. Закон, устраняющий 
наказуемость деяния или смягчающий наказание, имеет обратную силу, 
т.е. распространяется также на деяния, совершенные до его издания. 
Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий 
наказание, обратной силы не имеет (ст. 6)500. Это стало логичным 
развитием положений Основ уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1958 г. (ст. 6)501.

Взгляды на уголовный закон теоретиков в советскую эпоху также 
менялись, хотя в целом его характеристики сохранялись. Специальных 
исследований, посвященных этой проблеме, немного. В частности, 
М.Д. Шаргородский указывал, что советский уголовный закон – это 
принятый Верховным Советом СССР акт, выражающий общую волю 

498 См.: Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного кодек-
са РСФСР редакции 1926 года» (вместе с Уголовным кодексом РСФСР) // СУ РСФСР. 1926.  
№ 80. Ст. 600. 
499 См.: Постановление ВЦИК от 25 мая 1922 г. «Об Уголовно-процессуальном кодексе»  
(вместе с Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР) // СУ РСФСР. 1922. № 20–21. Ст. 230.
500 См.: Уголовный кодекс РСФСР // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.
501 См.: Закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об утверждении Основ уголовного законодательства  
Союза ССР и союзных республик» // Ведомости ВС СССР. 1958. № 1. Ст. 6. 
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трудящихся и содержащий в себе основные нормы, регулирующие охрану 
социалистического государства от преступлений путем применения к 
виновным наказаний502. 

Ученый отмечает, что зарубежная наука уголовного права, анализируя 
вопросы теории уголовного закона, стремится представить их как сугубо 
догматические, лишенные какого-либо политического содержания и тем 
самым скрыть политическое значение, которое таится за догматическим 
анализом важнейших вопросов теории уголовного закона. Вопросы, 
связанные с проблемой уголовного закона, всегда были и являются 
сейчас вопросами, имеющими большое политическое значение.  
В нормах уголовного закона находит свое выражение охрана наиболее 
важных интересов господствующего класса. С проблемой уголовного 
закона связаны столь острые и политически важные вопросы, как 
вопрос об обратном действии уголовного закона, об аналогии, о выдаче 
лиц, совершивших преступление. В таком же ключе о политически 
значимой роли уголовного закона рассуждает Н.Д. Дурманов, отмечая, 
что советский уголовный закон – одно из важных орудий Советского 
государства для борьбы с общественно опасными посягательствами;  
в особенности значительна его роль в предупреждении преступлений503.

М.Д. Шаргородский критиковал буржуазные страны и фашистский 
режим Германии за отступление от демократического принципа 
непридания обратной силы уголовному закону, однако указывал, что 
в отдельных случаях отечественный законодатель придавал законам, 
усиливавшим наказание, обратную силу. Примерами являются декрет 
СНК РСФСР от 8 мая 1918 г.504 и декрет ВЦИК от 19 октября 1928 г.505 
Согласно постановлению Президиума ЦИК СССР от 21 ноября 1929 г. 
лица, отказавшиеся вернуться в Союз ССР, объявлялись вне закона. 
Это влекло за собой: а) конфискацию всего имущества осужденного;  
б) расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения его 
личности506.

502 См.: Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М., 1948. С. 30. 
503 См.: Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. С. 3. 
504 См.: URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_39.htm (дата обращения: 20.08.2018).
505 См.: Декрет ВЦИК от 19 октября 1922 г. «О придании обратной силы статьям 114 и 114-а  
Уголовного кодекса». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1422.htm (дата обращения: 
20.08.2018). 
506 См.: Постановление Президиума ЦИК СССР от 21 ноября 1929 г. «Об объявлении вне закона 
должностных лиц – граждан Союза ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего 
класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР» // СЗ СССР. 1929. № 76. Ст. 
732.
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Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 1 июня 1927 г. 
предусматривалось, что законы и распоряжения ЦИК Союза ССР, его 
Президиума, СНК Союза ССР и СТО, которые являются в целом или в 
части объективно невыполнимыми без издания предусмотренных ими 
конкретизирующих и детализирующих постановлений, проводятся в жизнь 
в целом или в соответствующей части по вступлении в силу указанных 
конкретизирующих и детализирующих норм (ст. 2)507. Из этого следовало, 
что объективно выполнимые указания могли быть реализованы без 
соответствующей имплементации в союзные законы. Так, в отношении 
А.А. Кузнецова, Н.А. Вознесенского, М.И. Родионова, П.С. Попкова и др. 
после их ареста в 1949 г. была применена смертная казнь, введенная 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1950 г.508 Это 
оговорка была исключена Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 июня 1958 г.509, однако вопросы назначения уголовно-правовых 
мер, устанавливаемых указами Президиума СССР в части придания 
им обратной силы, остались нерешенными. В этой связи наибольшую 
известность получил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 
1961 г., примененный к преступлениям, совершенным до его издания510.

Аналогичное решение темпоральных вопросов действия уголовного за-
кона регламентировались в указах Президиума Верховного Совета СССР от 
5 мая 1961 г.511, 15 февраля512 и 20 февраля 1962 г.513, 21 октября 1963 г.514,  

507 См.: Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 1 июня 1927 г. «О дополнении постановления 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от  
6 февраля 1925 года о времени вступления в силу законов и распоряжений правительства 
Союза ССР, а равно распоряжений ведомств Союза ССР» // СЗ СССР. 1927. № 32. Ст. 326. 
508 См.: Указ Президиума ВС СССР от 12 января 1950 г. «О применении смертной казни к изменникам 
родины, шпионам, подрывникам-диверсантам» // Ведомости ВС СССР. 1950. № 3.
509 См.: Указ Президиума ВС СССР от 19 июня 1958 г. «О порядке опубликования и вступления 
в силу законов СССР, постановлений Верховного Совета СССР, указов и постановлений 
Президиума Верховного Совета СССР» // Ведомости ВС СССР. 1958. № 14.Ст. 275.
510 См.: Указ Президиума ВС СССР от 1 июля 1961 г. «Об усилении уголовной ответственности 
за нарушение правил о валютных операциях» // Ведомости ВС СССР. 1961. № 27. Ст. 291.  
В данном случае речь идет о деле Рокотова, Файбишенко и Яковлева – судебном процессе в 
СССР в 1961 г. по обвинению, приговоренных к расстрелу, за незаконные валютные операции.
511 См.: Указ Президиума ВС СССР от 5 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с особо опасными 
преступлениями» // Ведомости ВС СССР. 1961. № 19. Ст. 207.
512 См.: Указ Президиума ВС СССР от 15 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной ответствен-
ности за изнасилование» // Ведомости ВС СССР. 1962. № 8. Ст. 84.
513 См.: Указ Президиума ВС СССР от 20 февраля 1962 г. «Об усилении уголовной ответствен-
ности за взяточничество» // Ведомости ВС СССР. 1962. № 8. Ст. 85. 
514 См.: Указ Президиума ВС СССР от 21 октября 1963 г. № 1797-VI «Об усилении уголовной 
ответственности за самовольную без надобности остановку поезда» // Ведомости ВС СССР. 
1963. № 43. Ст. 446.
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26 июля 1966 г.515, 1 октября 1971 г.516 и др. Указы Президиума Верховного 
Совета СССР, издаваемые для толкования уголовного закона, имели 
обратную силу, так как они не рассматривались как новые уголовные 
законы. Таким образом, при наличии особых обстоятельств и политической 
воли Советское государство отступало от правила непридания строгим 
законам обратной силы. 

Теоретические проблемы действия закона во времени разрабатывались 
А.А. Тилле, проводившим исследования в 60–70-е гг. XX в. Он выделил 
три теории действия закона во времени: «статуарий», «приобретенных 
прав» и «переходной ситуации». Необходимо отметить, что последние 
относились к гражданско-правовым спорам.

В указанных теориях определяются основания применения 
(неприменения) законов к приобретаемым гражданами правам, что к 
уголовному праву имеет опосредованное отношение. Отсутствует также 
единый критерий выделения теорий: в первом случае в основу кладется 
совершение (несовершение) акта, т.е. обоснование находится в сфере 
реализации нормативного предписания; во втором случае в центр 
ставятся политические и правовые гарантии сохранения определенных 
прав; в третьем – внимание акцентируется на сопоставимости норм и 
устранении коллизий. 

Это подчеркивает многогранность проблемы. Теоретики отечественного 
уголовного права, посвящая работы обратной силе закона, акцентируют 
внимание на отдельных принципах, лежащих в основе этого правила, 
при этом один принцип выводят из другого. Анализ эволюции правил 
об обратной силе действия закона позволяет сказать, что проблема 
обратного действия уголовных законов появляется одновременно со 
становлением закона в качестве главного регулятора отношений в 
обществе. Первые попытки обоснования темпоральной направленности 
действия уголовного закона обнаруживают политическую природу этого 
вопроса, поскольку изначально сводятся к констатации возможности 
произвольного оперирования законом по усмотрению законодателя.

Обстоятельно и системно вопрос об обратном действии законов 

515 См.: Указ Президиума ВС СССР от 26 июля 1966 г. № 5362-VI «Об усилении ответственности 
за хулиганство» // Ведомости ВС СССР. 1966. № 30. Ст. 595.
516 См.: Указ Президиума ВС СССР от 1 октября 1971 г. № 2184-VIII «Об усилении ответствен-
ности за распространение венерических заболеваний» // Ведомости ВС СССР. 1971. № 40. Ст. 
392.
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разрабатывался в отечественной науке уголовного права, заимствовавшей 
наработки немецких ученых. Несмотря на разные идеологические 
установки дореволюционных и советских ученых, их взгляды на 
сущность обратной силы уголовного закона совпадали: будучи волей 
государства (правящего класса), оперирование уголовным законом 
во времени подчиняется главным образом решению политических 
задач, даже несмотря на закрепление в законе определенных правил. 
Установление этих правил – результат внедрения принципов гуманности, 
справедливости и законности в уголовное право. Однако на протяжении 
всей истории они нивелировались другими правовыми инструментами 
(эдиктами, диспенсацией, декретами и указами), в отношении которых 
порядок темпорального регулирования не закреплялся. 

Современная Конституция РФ закрепила правило, согласно которому 
закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 
силы не имеет; никто не может нести ответственность за деяние, которое 
в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если 
после совершения правонарушения ответственность за него устранена 
или смягчена, применяется новый закон (ст. 54). Подобный принцип 
впервые появился в Основном законе России, что не устранило некоторых 
спорных моментов. 

В современных условиях наиболее сложной остается проблема 
обратной силы так называемого бланкетного законодательства. 
Дискуссии по этому поводу давно ведутся в теории права.  
И.В. Шишко аргументирует положение, согласно которому правила, 
обязанности и запреты, за нарушение которых предусмотрена уголовная 
ответственность, могут быть предусмотрены не только федеральными, но 
и региональными и даже локальными нормативными актами. Отражение 
влияющих на квалификацию преступлений особенностей в федеральном, 
региональном, муниципальном и осуществляемом отдельными 
хозяйствующими субъектами регулировании экономических отношений 
является дополнительной функцией бланкетных норм гл. 22 УК РФ517. 

Такое расширение источников уголовного законодательства тем не 
менее не приводит автора к распространению на них правил об обратной 
силе: положение об обратной силе уголовного закона неприменимо к 

517 См.: Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответ-
ственности. СПб., 2004. С. 68–87.
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регулятивным нормам в силу различия их юридических отраслевых 
режимов. Если новому нормативному акту регулятивной отрасли, 
исключающему запрет или снимающему обязанность, не придана обратная 
сила, нет оснований считать совершенное в прошлом нарушение этого 
запрета (обязанности) непротивоправным, а при описанных в бланкетной 
норме УК РФ условиях – непреступным. Исключение составляют случаи, 
когда деяние вовсе не имело либо утратило другой обязательный признак 
преступления – общественную опасность518.

Данный подход подверг критике Б.В. Волженкин. Он отметил, что когда 
положения регулятивной нормы в силу бланкетного изложения диспозиции 
статьи стали частью (элементом) уголовно-правовой нормы, тогда изменения, 
внесенные в эту регулятивную норму, одновременно становятся и 
изменениями уголовно-правовой нормы, влекущими расширение или сужение 
круга преступного, рамок и условии уголовной ответственности, частичную 
декриминализацию или криминализацию. В результате изменений уголовный 
закон получает иное содержание, и если оно подразумевает исключение 
преступности деяния, то такой уголовный закон имеет обратную силу. В таких 
случаях речь идет об обратной силе именно уголовного, а не регулятивного 
закона519. 

В настоящее время содержание уголовно-правовой нормы, 
сформированной по типу бланкетной, можно уяснить, обратившись: а) к 
Конституции РФ и международным договорам России; б) к нормативным 
правовым актам иных отраслей права, например, к различного рода правилам 
и требованиям: охраны труда, пожарной безопасности, производства тех или 
иных работ, дорожного движения и т.д.; в) к постановлениям Правительства 
РФ.

Правила темпорального действия таких уголовно-правовых норм 
получили отражение в Определении Конституционного Суда РФ от 
10 июля 2003 г. № 270-О, согласно которому декриминализация 
тех или иных деяний может осуществляться не только путем внесения 
соответствующих изменений в уголовное законодательство, но и путем 
отмены нормативных предписаний иной отраслевой принадлежности520. 

518 См.: Шишко И.В. Указ. соч. С. 301.
519 См.: Волженкин Б.В. О содержании бланкетных диспозиций статей об экономических 
преступлениях в УК РФ (к дискуссии с И.В. Шишко) // Актуальные проблемы юридической 
ответственности за нарушения в сфере экономической деятельности и налогообложения. 
Ярославль, 2004. С. 21–25.
520 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10 июля 2003 г. № 270-О «Об отказе 
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Эта позиция подтверждена в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам 
о незаконном предпринимательстве», в котором говорится: если 
федеральным законодательством из перечня видов деятельности, 
осуществление которых разрешено только на основании специального 
разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид деятельности, в 
действиях лица, которое занималось таким видом предпринимательской 
деятельности, отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 171 
УК РФ (п. 17)521.

Одним из вариантов решения подобной проблемы могло бы стать 
принятие Федерального закона «О нормативных правовых актах в 
Российской Федерации», закрепляющего следующее положение: 
нормативный правовой акт не распространяется на отношения, 
возникшие до его вступления в силу, то есть не имеет обратной силы, 
за исключением случаев, когда в самом акте или в утверждающем его 
нормативном правовом акте предусматривается, что он распространяется 
на отношения, возникшие до его вступления в силу. Не имеют обратной 
силы нормативные правовые акты (их положения), устанавливающие или 
ужесточающие ответственность за правонарушения или иным образом 
ухудшающие положение лица, совершившего правонарушение522. Опыт 
регламентации действия нормативных правовых актов во времени имеется 
в Республике Беларусь, предусматривающий аналогичные положения523. 

В юридической литературе такой подход в целом поддерживается524. 
Другим возможным и более реалистичным вариантом преодоления 

в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о 
проверке конституционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
// СПС «КонсультантПлюс».
521 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 
практике по делам о незаконном предпринимательстве» // СПС «КонсультантПлюс».
522 См.: Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» 
(подготовлен Минюстом России) (не внесен в Государственную Думу Российской Федерации, 
текст по состоянию на 26 декабря 2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
523 См.: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых 
актах» (ст. 66) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.by/document/ ?guid=12551&
p0=H11800130&p1=1&p5=0 (дата обращения: 20.05.2019).
524 Об этом подробно см.: Гусев А.В. Совершенствование ведомственной регламентации 
выполнения международных обязательств Российской Федерации в системе МВД России // 
Российский юридический журнал. 2017. № 5. С. 64–76; Попова Н.Ф. Влияние упрощения 
законодательства на повышение эффективности и качества государственного управления // 
Административное право и процесс. 2018. № 1. С. 22–25; О проекте федерального закона  
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации» // Журнал российского права.  
2013. № 3. С. 84–100; и др. 
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выявленного пробела является дополнение статьи 10 УК РФ частью 3, 
уточняющей подходы к обратной силе уголовного закона.

«Статья 10. Обратная сила уголовного закона
3. Требования данной статьи настоящего Кодекса распространяются 

на нормы, к которым отсылают диспозиции уголовно-правовых норм, 
сформированные по типу бланкетных».

Аннотация. Статья посвящена анализу одного из ключевых правил 
оперирования законом во времени – возможности придания ему 
обратной силы. Эволюция законодательных подходов позволяет 
констатировать, что установление правил оперирования уголовным 
законом во времени может быть: а) неограниченным правом государства, 
если это признается целесообразным; б) ограниченным по воле самого 
государства правом, состоящим в государственной милости или 
прощении, объем которого определяется исключительно политическими 
целями; в) ограниченным правом государства, закрепленном на 
законодательном уровне, ввиду расширения прав личности, требующей 
предсказуемости и последовательности государственной политики. При 
этом Конституции РСФСР и СССР не устанавливали соответствующих 
правил, а политические основания обратной силы уголовного закона 
признавались отечественными дореволюционными и советскими 
учеными, что приводило к допущению возможности преодоления запрета 
на поворот к худшему другими правовыми инструментами, в отношении 
которых порядок темпорального регулирования не закреплялся. На 
современном этапе нормативно не разрешена проблема обратной силы 
уголовно-правовых норм с диспозициями, сформированными по типу 
бланкетных. В условиях стремительного обновления законодательства, 
а также изменения характера и объема уголовной репрессии этот вопрос 
должен найти нормативное отражение в уголовном законе.

Ключевые слова. Обратная сила, действие закона во времени, 
усиление ответственности, уголовная политика, время и закон, история 
законодательства.
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