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Уважаемый Читатель!

У Вас в руках нулевой номер 
нового журнала.

Он познакомит Вас с теми, 
кто вершит конституционное 
правосудие. Вы узнаете, 
что такое
Конституционный Суд 
России, каковы его 
полномочия, чем 
определяется его особое 
место в системе судебных 
органов.

С  1993 года журнал будет 
выходить регулярно.

На его страницах Вы найдете 
официальные тексты всех 
постановлений и иных 
решений Конституционного 
Суда Российской Федерации, 
выдержки из стенограмм 
наиболее интересных судебных 
заседаний, статьи видных 
правоведов по спорным 
вопросам конституционного 
права и процесса, разнообразные 
аналитические и 
информационные материалы, 
освещающие повседневную 
работу Конституционного 
Суда.

Вручая Вам свою «визитную 
карточку», надеемся увидеть 
Вас среди подписчиков 
нашего журнала.



Проверьте
правильность
оформления
абонемента!
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______ ПОСТАНОВЛЕНИЕ________

Съезда народных депутатов 
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 
Об избрании судей 

Конституционного Суда РСФСР

Руководствуясь статьей 119 Конституции (Основного Закона) 
РСФСР и статьей 3 Закона РСФСР «О Конституционном Су
де РСФСР», Съезд народных депутатов РСФСР п о с т а 
н о в л я е т :

Избрать Конституционный Суд РСФСР в составе:

Аметистов Эрнест Михайлович — ведущий научный сотрудник 
Всесоюзного научно-исследовательского института советского 
государственного строительства и законодательства, доктор 
юридических наук;

Ведерников Николай Трофимович — председатель Комиссии 
Президиума Верховного Совета РСФСР по вопросам помилова
ния, доктор юридических наук, профессор, народный депутат 
РСФСР;

Витрук Николай Васильевич — начальник кафедры государст
венно-правовых дисциплин Высшей юридической заочной шко
лы МВД СССР, доктор юридических наук, профессор;

Гаджиев Гадис Абдуллаевич — председатель постоянной Ко
миссии Верховного Совета Дагестанской ССР по законодатель
ству, законности и правопорядку, кандидат юридических наук, 
доцент, народный депутат Дагестанской ССР;

Зорькин Валерий Дмитриевич — профессор кафедры государст
венно-правовых дисциплин Высшей юридической заочной шко
лы МВД СССР, доктор юридических наук;
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Кононов Анатолий Леонидович — заместитель председателя 
Комиссии Президиума Верховного Совета РСФСР по вопросам 
помилования, кандидат юридических наук, народный депутат 
РСФСР;

Лучин Виктор Осипович — доцент Российского социально-по
литического института, кандидат юридических наук;

Морщакова Тамара Георгиевна — главный научный сотрудник 
Всесоюзного научно-исследовательского института советского 
государственного строительства и законодательства, доктор 
юридических наук;

Олейник Владимир Иванович — председатель подкомитета Ко
митета Верховного Совета РСФСР по свободе совести, вероис
поведаниям, милосердию и благотворительности, народный де
путат РСФСР;

Рудкин Юрий Дмитриевич — заместитель председателя Коми
тета Верховного Совета РСФСР по законодательству, кандидат 
юридических наук, доцент, народный депутат РСФСР;

Селезнев Николай Васильевич — прокурор Кемеровской обла
сти;

Тиунов Олег Иванович — председатель подкомитета Комитета 
Верховного Совета РСФСР по международным делам и внешне
экономическим связям, доктор юридических наук, профессор, 
народный депутат РСФСР;

Эбзеев Борис Сафарович — профессор кафедры советского го
сударственного права Саратовского юридического института, 
доктор юридических наук.

Председатель Верховного Совета РСФСР
Р. И. ХАСБУЛАТОВ

Москва, Кремль 
30 октября 1991 года
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Конституционный Суд 
Российской Федерации был 
избран на пятом 
(внеочередном) Съезде 
народных депутатов РСФСР 
29 октября 1991 года.

Председатель Верховного 
Совета
Р. И. Хасбулатов представил 
делегатам Съезда 
23 кандидатуры, 
предложенные Верховным 
Советом после 
предварительного их 
обсуждения в парламентских 
комитетах и комиссиях.

По результатам тайного 
голосования 13 из 
представленных кандидатов 
вошли в состав 
Конституционного Суда.
Два кресла
остаются вакантными.

На своем первом 
заседании судьи избрали 
Председателем 
Конституционного Суда 
В. Д. Зорькина, 
заместителем Председателя 
Конституционного Суда 
Н. В. Витрука, 
секретарем
Конституционного Суда — 
Ю. Д. Рудкина.
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Председатель 
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации

Родился 18 февраля 1943 года в селе Константиновка 
Октябрьского района Приморского края.

По окончании в 1964 году юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова продолжил учебу 
в его аспирантуре. С 1967 года — преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры 
теории государства и права юридического факультета Московского университета.

В 1978 году защитил докторскую диссертацию, 
посвященную позитивистской теории права.

С 1979 года —  профессор кафедры теории государства 
и права и конституционного права Академии МВД СССР, с 1986 года —  профессор 
кафедры, государственно-правовых дисциплин Высшей юридической заочной 
школы МВД СССР.

В 1990—1991 гг. возглавлял группу экспертов 
Конституционной комиссии Российской Федерации.

Специалист в области теории права, истории 
• и теории конституционализма, истории русской правовой мысли. Автор более 200 научных 
работ, в том числе шести монографий.

Валерий Дмитриевич 
Зорькин
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Николай Васильевич

Заместитель 
Председателя 

Конституционного Суда 
Российской 
Федерации

Родился 4 ноября 1937 года на заимке Жаровка Пынжино- 
Троицкого района Томской области.

По окончании в 1959 году Томского государственного уни
верситета имени В. В. Куйбышева заведовал юридической консультацией Молчановского 
района Томской областной коллегии адвокатов. В 1960—1963 гг. —  ассистент кафедры 
теории и истории государства и права юридического факультета Томского университета.

С 1963 года —  аспирант кафедры теории государства 
и права Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко, с 1966 года — 
ассистент, старший преподаватель, доцент той же кафедры.

В 1971—1981 гг. — старший научный сотрудник Института 
государства и права Академии наук СССР.

В 1979 году защитил докторскую диссертацию, посвящен
ную теоретическим проблемам правового положения личности.

В 1981 году перешел на работу в Академию МВД СССР в ка
честве профессора, заместителя начальника кафедры теории государства и права и консти
туционного права. С 1984 по 1991 год — начальник кафедры государственно-правовых дис
циплин Высшей юридической заочной школы МВД СССР.

Специалист в области теории права, конституционализма, 
прав человека. Автор более 250 работ, в том числе двух монографий, соавтор более 
двад цати коллективных исследований. Под его научным руководством подготовлено 
тринадцать кандидатских диссертаций.

Участвовал в подготовке проектов Конституции СССР 
1977 года и Конституции РСФСР 1978 года, Закона СССР «О правовом положении ино
странных граждан в СССР», Закона РСФСР «О гражданстве РСФСР» и др.

Награжден медалями «Ветеран труда»
и «За безупречную службу».

Витрук
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Юрий Дмитриевич 
Рудкин

Секретарь 
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации

Родился 7 ноября 1951 года в селе Бурмакино Некрасов
ского района Ярославской области.

После окончания в 1972 году Ярославского высшего зенит
но-ракетного командного училища ПВО проходил службу в Вооруженных Силах СССР.

В 1973 году поступил на юридический факультет 
Ярославского государственного университета.

С 1978 года на преподавательской работе в Ярославском 
политехническом институте и в Ярославском государственном университете.

Одновременно учился в аспирантуре Харьковского 
юридического института по кафедре теории государства и права и в 1984 году защитил 
кандидатскую диссертацию, посвященную теоретическим проблемам правотворчества. 
Имеет около двадцати научных работ.

С 1990 года — народный депутат РСФСР, член Верховного 
Совета РСФСР, заместитель председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по законо
дательству, член Конституционной комиссии.

Является одним из разработчиков ряда законопроектов, 
в том числе о статусе народного депутата РСФСР, о реабилитации репрессированных 
народов, о постоянных комиссиях палат и комитетах Верховного Совета РСФСР, 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также Регламента Верхов
ного Совета РСФСР.
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Эрнест Михайлович 
Аметистов

Судья
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации

Родился 17 мая 1934 года в Ленинграде.
После окончания в 1958 году юридического факультета 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова работал редакто
ром в издательствах «Юридическая литература» и «Международные отношения».

С 1966 года занимается научной деятельностью — 
сначала в Институте международного рабочего движения Академии наук СССР, 
затем во Всесоюзном научно-исследовательском институте советского государственно
го строительства и законодательства.

В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию по 
проблемам нормативной деятельности Международной организации труда, а в 1984году— 
докторскую диссертацию, посвященную соотношению международного и внутригосудар
ственного права, реализации норм международного права в национальном законодательстве.

Автор более 100 научных работ, в том числе восьми 
монографий и обзоров по вопросам международного права, деятельности междуна
родных организаций, защиты прав человека, правового регулирования внешних 
экономических связей, а также многих публицистических статей, посвященных анализу 
актуальных проблем политики и права.

Участвовал в законопроектных работах, в том числе по 
проектам законов о международных договорах, о чрезвычайном положении. В 1990—
1991 гг. был экспертом Конституционной комиссии Российской Федерации.

Один из организаторов общества «Мемориал», член 
Московской Хельсинкской группы, участник многих международных конференций и 
семинаров по проблемам правозащитной деятельности.

ВКС 8

Николай Трофимович 
Ведерников

Судья
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации

Родился 17 декабря 1934 года в городе 
Анжеро-Судженске Кемеровской области.

В 1953 году поступил на юридический факультет Tомского 
государственного университета имени В. В. Куйбышева. По его окончании работал 
в местных органах государственной власти, в том числе секретарем райисполкома. 
Избирался депутатом районного Совета и членом исполкома.

Преподавательскую деятельность начал в 1959 году 
ассистентом кафедры уголовного права, процесса и криминалистики юридического 
факультета Tомского университета. После завершения в 1966 году учебы в аспирантуре 
в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова вновь работал в 
Томском университете старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой.

В 1980 году защитил докторскую диссертацию, посвящен
ную проблеме личности преступника в уголовном судопроизводстве. Опубликовал более 
80 научных работ, в том числе две монографии. Под его научным руководством подготов
лен ряд кандидатских диссертаций.

С 1990 года — народный депутат РСФСР. На I Съезде 
народных депутатов РСФСР был избран членом Верховного Совета, введен в состав 
Конституционной комиссии и ее рабочую группу. Возглавлял Комиссию Президиума 
Верховного Совета РСФСР по вопросам помилования.
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Г адис Абдуллаевич 
Гаджиев

Судья
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации

Родился 27 августа 1953 года в селе Шовкра 
Лакского района Дагестанской АССР.

По окончании в 1975 году юридического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова работал 
преподавателем кафедры гражданского права юридического факультета 
Дагестанского государственного университета.

В 1979 году в Московском университете защитил кандидат
скую диссертацию, посвященную гражданско-правовым проблемам в области сельского 
хозяйства. Автор 69 научных работ, в том числе двух монографий.

С 1979 года совмещал преподавательскую и научную 
деятельность с практической работой в качестве юрисконсульта Президиума Верховного 
Совета Дагестанской АССР, а с 1982 года — заведующего юридическим отделом 
Совета Министров Дагестанской АССР.

В 1990 году был избран народным депутатом Дагестанской 
АССР, возглавлял постоянную Комиссию Верховного Совета Дагестанской АССР по зако
нодательству, законности и правопорядку.

Принимал участие в разработке проектов Федеративного 
договора, ряда законов Республики Дагестан.

ВКС 10

Судья
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации

Анатолий Леонидович 
Кононов

Родился 28 июня 1947 года в Москве.
В 1973 году окончил юридический факультет Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 1965 году авиамехаником. 

В 1966—1971 гг. работал секретарем и судебным исполнителем в народных судах Жданов
ского и Волгоградского районов Москвы. С 1971 по 1979 год — следователь, старший 
следователь прокуратуры Кировского района Москвы. В 1979—1980 гг. — старший юрис
консульт Министерства машиностроения для легкой и пищевой промышленности СССР.

С 1980 года на научной работе —  младший, затем 
старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института 
проблем укрепления законности и правопорядка Прокуратуры СССР. Там же закончил 
аспирантуру и в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
проблемам криминологии. Автор более 20 научных работ, в том числе в области 
уголовного права, правового воспитания, теории государства и права. В 1979—1990гг. 
преподавал курс «Советское право» в Московском приборостроительном институте.

С 1990 года —народный депутат РСФСР, член Комитета 
Верховного Совета РСФСР по правам человека, заместитель председателя Комиссии 
Президиума Верховного Совета РСФСР по вопросам помилования.

При его участии разработан проект Закона РСФСР 
«О реабилитации жертв политических репрессий» и ряд других законопроектов.

11 ВКС



Виктор Осипович 
Лучин

Судья
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации

Родился 26 марта 1939 года на станции Ладва-Ветка 
Прионежского района Карельской АССР.

В 1965 году окончил юридический факультет Воронежского 
государственного университета. С 1966 года —  аспирант, преподаватель этого же 
университета. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную анализу 
процессуальных норм в советском государственном праве.

В 1971—1979 гг. — старший преподаватель, доцент, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета 
Куйбышевского государственного университета.

С 1979 по 1989 год —  старший научный сотрудник 
Института государства и права Академии наук СССР, а с 1989 по 1991 год —  доцент 
кафедры государственного строительства и правовой политики Российского 
социально-политического института.

Специалист в области конституционного права, автор 
более 50 научных публикаций, в том числе монографий «Процессуальные нормы в 
государственном праве», «Источники советского государственного права». Ряд исследо
ваний посвящен проблемам реализации конституционных норм.

ВКС 12

Тамара Георгиевна 
Морщакова

Судья
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации

Родилась 28 марта 1936 года в Москве.
В 1958 году окончила юридический факультет Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова.
В 1958—1971 гг. — аспирантка, младший научный сотруд

ник Института государства и права Академии наук СССР.
С 1971 по 1991 год — старший, ведущий, главный научный 

сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института советского государственно
го строительства и законодательства. Круг научных интересов — уголовный процесс, орга
низация суда, прокуратуры, других правоохранительных органов, социология правосудия.

В 1988 году защитила докторскую диссертацию, посвящен
ную проблеме теории и практики оценки качества судебного разбирательства по уголовным 
делам. Ею опубликовано около 80 научных работ, в том числе монографии, посвященные 
исследованию судебных ошибок и их причин (в составе авторского коллектива), вопросам 
организации судебной деятельности, оценке ее качества и социологическим методам 
изучения эффективности правосудия. В течение многих лет занимается преподавательской 
деятельностью — в Правовой академии Министерства юстиции СССР и Московском 
юридическом институте. Член научно-консультативного совета Верховного Суда 
Российской Федерации и ученого совета Московского юридического института.

Является одним из авторов Концепции судебной реформы 
в Российской Федерации, принятой Верховным Советом Российской Федерации.

Заслуженный юрист Российской Федерации.

13 ВКС



Владимир Иванович 
Олейник

Судья
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации

Родился 3 февраля 1936 года в поселке 
Домбаровка Оренбургской области.

По окончании в 1959 году юридического факультета 
Пермского государственного университета работал прокурором района, прокурором- 
криминалистом в органах прокуратуры Киргизской ССР и Московской области, старшим 
следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР и Прокуроре 
РСФСР, заместителем начальника следственной части Прокуратуры РСФСР.

Много времени уделял научной и преподавательской 
деятельности. Имеет публикации по проблемам уголовного права и процесса, экологиче
ского права, вопросам законодательной техники, подготовки следственных кадров. Член 
ассоциации «Экология и мир», участник экологических экспедиций «Арал-88», «Арал-89».

С 1990 года — народный депутат РСФСР, член Верховного 
Совета РСФСР, член Комитета Верховного Совета по законодательству, председатель 
подкомитета Комитета Верховного Совета по свободе совести, вероисповеданиям, 
милосердию и благотворительности. Участвовал в работе депутатских комиссий 
Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР по проблемам федерации, 
беженцев, военнослужащих и др.

При его участии разработан ряд законопроектов, в том 
числе о свободе вероисповеданий, о благотворительной деятельности.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», нагрудным знаком 
«Почетный работник прокуратуры».

ВКС 14

Николай Васильевич 
Селезнев

Родился 2 мая 1945 года в селе М. Антибесс Мариинского
района Кемеровской области.

После окончания в 1963 году Государственного 
профессионально-технического училища № 3 города Кемерово работал помощником 
мастера маслозавода, затем слесарем-электриком в локомотивном депо ст анции 
Мариинск Восточно-Сибирской железной дороги.

С 1964 по 1967 год проходил действительную военную 
службу в Вооруженных Силах СССР. После увольнения в запас окончил дорожно-техниче- 
скую школу и работал помощником машиниста электровоза депо станции Мариинск.

В 1974 году окончил Новосибирский факультет 
Свердловского юридического института.

С 1971 по 1983 год — помощник прокурора, заместитель 
прокурора, прокурор города Мариинска, с 1983 по 1987 год—прокурор города Новокуз
нецка, с 1987 года — прокурор Кемеровской области.

Награжден орденом «Знак Почета», Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Почетный 
работник прокуратуры».

15 ВКС

Судья
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации



Олег Иванович 
Тиунов

Судья
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации

Родился 22 октября 1937 года в Перми.
По окончании в 1959 году юридического факультета Перм

ского государственного университета работал экспертом-криминалистом. В 1961 году был 
приглашен на преподавательскую работу в Пермский университет.

В 1965 году поступил в аспирантуру юридического факуль
тета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и окончил ее 
досрочно, защитив через год кандидатскую д иссертацию.

С 1966 года снова в Пермском университете — 
старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой государственного права, 
декан юридического факультета.

В 1980 году в Московском университете защитил доктор
скую диссертацию, посвященную принципу добросовестного соблюдения международных 
обязательств. Автор нескольких десятков научных работ, в том числе пяти монографий. 
Круг научных интересов — соотношение норм межд ународного и национального права, 
конституционные основы действия международных договоров и др.

С 1990 года —  народный депутат РСФСР. На I Съезде 
народных депутатов РСФСР возглавил рабочую группу по выработке Декларации 
о государственном суверенитете РСФСР, был избран членом Верховного Совета, 
председателем подкомитета Комитета Верховного Совета по международным 
делам и внешнеэкономическим связям. Являлся членом Конституционной 
комиссии Российской Федерации.

Участвовал в подготовке проектов законов о гражданстве, 
об иностранных инвестициях и др.

ВКС 16

Борис Сафарович 
Эбзеев

Родился 25 февраля 1950 года в селе Д жанги-Джер Кызыл- 
Аскерского района Фрунзенской области Киргизской ССР.

По окончании в 1966 году средней школы работал плотни- 
ком-бетонгциком в городе Карачаевске Карачаево-Черкесской автономной области.

В 1968 году поступил в Саратовский юридический институт 
имени Д. И. Курского, ав 1972году — в аспирантуру этого же института, обучениев 
которой завершил досрочно.

В 1975—1976 гг. проходил действительную военную 
службу. После демобилизации работал в Саратовском юридическом институте 
преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры 
государственного (конституционного) права.

В 1989 году защитил докторскую диссертацию, посвящен
ную проблемам прав и свобод человека. Специалист в области конституционного права. 
Автор трех монографий и других научных работ.

Участвовал в разработке ряда законопроектов, включая 
проект «Конституции (Основного Закона) Российской Федеративной Республики», подго
товленный группой ученых Саратовского юридического института. Проект удостоен 
премии Конституционной комиссии Российской Федерации, а его авторский коллектив 
награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Российской Федерации.

17 ВКС

Судья
Конституционного Суда 

Российской 
Федерации



Первый состав 
Конституционного Суда 
Российской Федерации 
в зале судебных заседаний

ВКС 18

Конституционный Суд Российской Федерации —  
важный шаг на пути к правовому государству

Переход России от тоталитарной системы 
к свободному демократическому развитию 
отмечен знаменательным событием.
29 октября 1991 года пятый 
(внеочередной) Съезд народных 
депутатов РСФСР из 23 кандидатов, 
предложенных Верховным Советом РСФСР 
после предварительного их 
обсуждения в парламентских комитетах и 
комиссиях, избрал первый состав 
Конституционного Суда (по результатам 
тайного голосования были заполнены 13 
из 15 установленных законом вакансий).

Значение этого события трудно 
переоценить. Впервые в нашей истории, 
столь богатой «традициями» 
беззакония и несправедливости, создан 
орган, призванный защищать права 
человека, пресекать произвол высших 
властей. Уходят в прошлое времена, когда 
Российское государство было угрозой 
свободе, достоинству, достатку своих 
подданных, казнило и миловало не по 
закону, а по воле чиновников, по их 
прихоти дарило и отнимало жизнь, честь, 
семью, собственность.

Не способствовали утверждению 
законности и правопорядка и десятилетия 
советского тоталитарного режима.
Правосудие, чрезмерно идеологизированное 
и политизированное, было 
ориентировано не на защиту прав 
человека, а на предпочтительную охрану
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так называемых публичных интересов. Исподволь 
и упорно насаждавшийся правовой нигилизм привел 
к тому, что, с одной стороны, судейский корпус 
послушно исполнял навязываемую ему извне волю 
партийно-государственной элиты, а с другой — 
граждане практически утратили доверие к правосудию.
«Наш человек» давно свыкся с тем, что государство 
может все дать и все отнять, одарить благами при 
соответствующем поведении или примерно наказать, 
чтобы другим «неповадно было».

Сегодня, наконец, у России появился шанс стать циви
лизованной державой, в которой господствует право и  ̂
у граждан нет привычки мириться с беззаконием, шанс 
стать подлинно правовым государством, в котором 
обеспечиваются верховенство Конституции, Закона, 
реальное разделение властей, незыблемость 
прав человека, взаимная ответственность 
государства и граждан, защита общества от произвола 
властей. На арену общественной жизни выходит 
независимый, свободный от корыстных интересов, 
политических амбиций и идеологических предубеждений 
Суд — гарант законности и справедливости,
«совесть государства». Не случайно ядром 
проводимой ныне судебной реформы выступают 
преобразования суда и судебного процесса, под 
знаком и во имя которых коренным образом 
обновляются институты права, законодательство, 
изменяются предназначение и деятельность 
правоохранительных органов, действующих до суда, 
для суда и после суда во исполнение его приговоров и 
решений. И именно в ведение судебной власти, как *
наиболее беспристрастной и независимой, передан в 
соответствии с волей законодателя конституционный 
контроль в России.

Речь идет о весьма специфичном и новом для нас 
государственно-правовом институте. По замыслу 
законодателя, учреждение Конституционного Суда дол
жно послужить укреплению конституционного строя 
Российской Федерации, утверждению начал 
законности в правотворчестве и правоприменении. 
Конституционное правосудие призвано обеспечить 
суверенитет народов России, основные права и 
свободы человека, верховенство Конституции России 
и ее непосредственное действие на всей 
территории Российской Федерации, 
соответствие положений законодательства

ВКС 20

и практики их применения Основному 
Закону страны.

Исходя из принципа разделения властей, 
Конституционный Суд в единстве со всеми другими 
судебными органами являет собой третью власть, не 
зависимую от двух других властей — законодательной 
и исполнительной — и им не подотчетную. Вместе с 
тем его юридический статус отличается рядом 
особенностей.

Прежде всего, Конституционный Суд не входит 
в систему обычных судов и не выступает по 
отношению к ним кассационной, апелляционной или 
надзорной инстанцией. Далее, Конституционный Суд 
разрешает дела и дает заключения, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации и 
правосознанием, воздерживаясь от установления и 
исследования фактических обстоятельств во всех 
случаях, когда это входит в компетенцию других судов 
или иных органов. Следует подчеркнуть, что 
Конституционный Суд не рассматривает 
политические вопросы. Его судьи не могут 
принадлежать к каким бы то ни было политическим 
партиям и движениям. В решениях Конституционного 
Суда выражается правовая позиция судей, свободная 
от соображений практической целесообразности 
и политических склонностей. И последнее: 
Конституционный Суд рассматривает дела не по 
правилам обычной судебной процедуры, закрепленным 
процессуальными кодексами, а по правилам 
конституционного судопроизводства в соответствии 
с Законом о Конституционном Суде 
и его Регламентом, который утверждается 
самим Судом.

Место и значение Конституционного Суда в 
системе правосудия, всей правовой системе 
государства определяются его компетенцией, которая 
установлена Конституцией Российской Федерации 
в статье 165 и Законом РСФСР «О Конституционном 
Суде РСФСР», принятым Верховным Советом РСФСР 
6 мая 1991 года и утвержденным пятым 
(внеочередным) Съездом народных депутатов РСФСР 
12 июля того же года.

Каковы же важнейшие полномочия 
Конституционного Суда?
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Во-первых, это проверка конституционности 
различного рода актов — федеральных 
законов и иных актов Съезда народных 
депутатов Российской Федерации, Верховного 
Совета Российской Федерации и Президиума 
Верховного Совета Российской Федерации, актов 
Президента Российской Федерации, Совета 
Министров (Правительства) Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти; 
Конституций республик, уставов краев 
и областей, иных актов представительных 
и исполнительных органов республик, 
краев и областей, автономной 
области, автономных округов; договоров между 
республиками, краями, областями, автономными 
областями, автономными округами; 
международных договоров Российской Федерации. 
Суд, кроме того, может давать заключения 
о конституционности подписанных 
международных договоров Российской Федерации 
до их ратификации или утверждения.

Во-вторых, это установление конституционности 
политических партий и иных общественных 
объединений.

В-третьих, это проверка конституционности 
правоприменительной практики.

В-четвертых, это разрешение споров о компетенции 
между федеральными государственными органами; 
между государственными органами Российской 
Федерации и государственными органами республик, 
краев, областей, автономной области, автономных 
округов; между государственными органами 
различных республик, краев, областей, автономной 
области, автономных округов.

Наконец, Суд дает заключения о наличии у 
соответствующего федерального должностного лица 
стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять связанные с его деятельностью 
полномочия — по представлению Государственной 
медицинской комиссии; о наличии оснований дл я 
отрешения от должности соответствующего 
федерального должностного лица, а также 
должностного лица республики, края, области, 
автономной области, автономного округа.

Конституция Российской Федерации (статья 110) 
наделила Конституционный Суд правом 
законодательной инициативы на Съезде народных 
депутатов и в Верховном Совете Российской 
Федерации. Если же Суд обнаружит, что соблюдению 
положений Конституции препятствует отсутствие 
соответствующего закона, он, согласно Закону о 
Конституционном Суде, обязан этим правом 
воспользоваться.

Конституционный Суд ежегодно направляет Верховному 
Совету послание о состоянии конституционной 
законности в Российской Федерации. Это послание 
должно быть рассмотрено Верховным Советом или 
Съездом народных депутатов Российской Федерации не 
позднее чем в двухмесячный срок со дня его получения.

Выявив конкретные нарушения Конституции, 
законодательства, действующего на территории 
Российской Федерации, Конституционный Суд своим 
представлением может обратить на них внимание 
компетентных органов и должностных лиц. 
Представление Конституционного Суда должно быть 
рассмотрено государственным или общественным 
органом, а также предприятием, учреждением, 
организацией или должностным лицом, которым оно 
адресовано, не позднее чем в месячный срок со дня его 
получения.

Нельзя не сказать о том, что право Конституционного 
Суда решать дела о конституционности 
правоприменительной практики по индивидуальным 
жалобам иной раз подвергается сомнению. Так было 
при обсуждении полномочий Суда в Верховном 
Совете Российской Федерации. Встречаются подобные 
сомнения и в последних публикациях на эту тему. В 
качестве аргумента приводится возможность подмены 
Конституционным Судом обычных судов, их 
конкуренции между собой, неясность критериев, по 
которым Конституционный Суд принимает 
индивидуальную жалобу к рассмотрению.

Последнее замечание не лишено оснований. 
Действительно, критерий, установленный Законом, 
согласно которому оспариваемое решение должно 
иметь характер обыкновения правоприменительной 
практики, недостаточно четок и толкуется учеными 
и практиками неоднозначно. Это отдельный вопрос,
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требующий соответствующего толкования закона и 
дальнейшего теоретического осмысления.

Вместе с тем лишать гражданина права обратиться с 
жалобой на нарушение его конституционных прав и 
свобод в высший орган конституционного контроля — 
Конституционный Суд было бы неправильно, 
несправедливо, ибо такое нарушение, несомненно, 
наносит ущерб конституционному строю России как 
демократического правового государства. Вот почему 
наделение Конституционного Суда правом принимать 
и разрешать определенные законом категории 
индивидуальных жалоб принципиально важно.

В судебном заседании уже рассмотрен ряд 
индивидуальных жалоб, связанных с дискриминацией 
закрепленных в Конституции трудовых прав граждан, 
с ограничением права граждан на судебное обжалование 
и защиту. Принятые к производству индивидуальные 
жалобы тщательно изучаются в предварительном 
порядке судьями и соответствующими подразделениями 
Секретариата Суда. При этом Конституционный Суд 
исходит из положений международно-правовых 
документов о правах человека, что дает ему 
возможность, вынося решение на основе Конституции 
Российской Федерации, соблюдать признанные 
мировым сообществом демократические нормы 
и стандарты.

Серьезное внимание Конституционный Суд обращает 
на защиту прав человека и при рассмотрении других 
категорий дел, например о конституционности актов 
высших государственных органов Российской 
Федерации, республик, входящих в ее состав, краев, 
областей, о конституционности действий 
должностных лиц.

Конституционные суды или иные органы 
конституционного контроля действуют во многих 
странах мира. Нередко они выступают серьезными 
гарантами стабильности конституционного строя 
своих стран. Достаточно назвать Верховный Суд США, 
Конституционный Суд ФРГ, Конституционный Совет 
Франции, Конституционный Суд Италии.
Правда, органы конституционного правосудия 
завоевывали свой авторитет с большим трудом, — 
ведь они весьма «неудобны» как для законодательной, 
так и для исполнительной власти, ибо, образно говоря,

следят за каждым их шагом. И должен был пройти 
не один год, прежде чем в спорах и конфликтах 
властей они смогли занять прочную позицию 
беспристрастного арбитра.

По вполне понятным причинам, среди которых и 
всеобщая низкая правовая культура, и отсутствие 
стойких демократических традиций в обществе, 
Конституционному Суду Российской Федерации 
придется намного труднее. И все же первые его шаги, 
реакция властей и общественности на его решения 
обнадеживают. Президент, Верховный Совет, другие 
государственные органы Российской Федерации, 
общественные объединения принимают решения Суда 
с уважением, тем самым подчиняясь праву, 
Конституции.

Конституционный Суд России так же молод, как 
и российская демократия. Станут ли они зрелыми и 
прочными, зависит не только от мудрости и выдержки 
нынешних государственных деятелей и политических 
лидеров, от принципиальности и объективности судей 
Конституционного Суда, но и от способности самого 
общества, всех его политических, социальных сил не 
допустить нарушения гражданского мира и согласия, 
от нашего желания жить по праву и справедливости.
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Constitutional Court of the Russian Federation: 
an important step on the way to the «rule of law» state.

Transition of Russia from a totalitarian system 
to free democratic development has been marked 
by a significant event. On October 29, 1991, 
the Fifth (Extraordinary) Congress of People’s 
Deputies of the Russian Federation elected 
by secret ballot thirteen justices of the 
Constitutional Court out of twenty three 
candidates nominated by the Supreme Soviet, 
following their preliminary consideration by 
parliamentary committees and 
commissions. Under the Law two vacancies 
are yet to be filled.
The significance of that event can hardly 
be overestimated. It was for the first time in our 
history, so rich in «traditions» of lawlessness 
and injustice, that a body designed to protect 
human rights in order to put an end to tyranny 
of high authorities has been set up. Gone are 
the times when Russian State was a threat 
to freedom, dignity, well-being of its citizens, when 
it executed and pardoned people according not 
to the Law, but to the will of officials, and 
upon their whim it granted and deprived people 
of life, honour, family, property.

Neither did decades of Soviet totalitarian regime 
promote legality and legal order. Justice 
permeated with ideology and politics was 
not directed towards protection of human 
rights, but mainly towards defense of so-called 
«public interests». Legal nihilism, implanted 
gradually and persistently, led to a situation 
where on the one hand the judiciary obediently 
fulfilled the will imposed upon it from 
outside by the party-state elite, and on the other 
hand the populace lost confidence in justice.
«Our man» has long ago gotten used to the fact
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that the state could give or take away everything, could 
either favour somebody with blessings under the condition 
of appropriate behavior or punish exemplarily in order «to 
keep others from doing so».

Nowadays Russia at last has a chance to become a civilized 
country where law prevails, and citizens have no habit to 
put up with lawlessness, a chance to become a genuine 
«rule of law» state enjoying the supremacy of the 
Constitution and the Law, as well as the real division of 
powers, stability of human rights, mutual responsibility of 
the state and its citizens, protection of society from tyranny 
of authorities. Now an independent Court, free from selfish 
interests, political ambitions and ideological prejudices, has 
come onto the stage, the Court as guarantor of legality and 
justice, as the «conscience of the state». It is not incidental 
that the focus of the legal reform which is now going on, is 
reorganization of court and trial under the sign and in the 
name of which the legal institutions, legislation are 
radically renovated. And the purpose and conduct of law- 
enforcement bodies acting before, during, and after 
the trial are changing in order to ensure the execution 
of the Court’s verdicts and decisions. And therefore 
the constitutional review in Russia in accordance with 
the legislator’s will is vested in judicial power as the most 
impartial and independent one.

It is a constitutional institution which is quite specific and 
novel for this country. In accordance with the idea of the 
legislator, the foundation of the Constitutional Court 
should promote constitutional order in the Russian 
Federation, establishment of legal basis for law-making 
and law-application. Constitutional justice is to provide 
sovereignty of the peoples of Russia, basic human rights 
and freedoms, supremacy of the Russian Constitution and 
its direct action throughout the Federation, compliance of 
legislation and practice of its application with the Basic 
Law of the country.

Proceeding from the principle of division of powers, the 
Constitutional Court along with other judicial bodies 
represents the third power, independent of the other two — 
legislative and executive ones, and not accountable to them. 
At the same time its legal status is distinguished by 
a number of peculiarities.

First of all, the Constitutional Court is not a part of the 
system of courts of general jurisdiction and it does not act
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towards them as cassation, appeal and supervision body. 
Furthermore, the Constitutional Court resolves cases and 
hands down opinions on the basis of the Constitution of 
the Russian Federation and legal conscience, refraining 
from fact-finding and investigation of circumstances in all 
cases which fall within the jurisdiction of other courts or 
other state bodies. It should be emphasized that the 
Constitutional Court does not consider political questions; 
the Court and its justices do not represent any political 
parties and movements, state entities, territories, nations, 
nationalities or social groups. The Constitutional Court’s 
judgements express the legal stand of its justices free from 
considerations of practical expediency or political 
preference. Finally, while hearing cases the Constitutional 
Court is not bound by generally applicable rules embodied 
in procedural codes; rather, it follows constitutional review 
regulations determined by the Russian Federation 
Constitutional Court Act and the Rules of the Court to be 
adopted by the Court itself.

The place and significance of the Constitutional Court in the 
system of justice, and the entire legal system of the state, arel 
defined by its authority provided for by Article 165 and 1651 
of the Constitution of the Russian Federation, and 
the Russian Federation Constitutional Court Acr adopted 
by the Supreme Soviet of the Russian Federation on May 6, 
1991 and approved by the Fifth (Extraordinary) Congress of 
People’s Deputies on July 12,1991.
So, what are the most essential powers of the 
Constitutional Court?
First, it is a review of constitutionality of acts of different 
kinds: federal laws and other acts of the Congress of 
People’s Deputies of the Russian Federation and Presidium 
of the Supreme Soviet of the Russian Federation, President 
of the Russian Federation, Council of Ministers 
(Government) of the Russian Federation, federal bodies of 
executive power; constitutions of republics, charters of 
territories and regions, other acts of representative and 
executive bodies of republics, territories and regions, 
autonomous regions, autonomous areas; international 
treaties of the Russian Federation. Besides that, the Court 
may hand down findings on constitutionality of 
international treaties signed by the Russian Federation 
prior to their ratification or approval.
Second, it is a review of constitutionality of political parties 
and other public unions.
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Third, it is a review of constitutionality of law-applying 
practices.

Fourth, it is settlement of jurisdictional disputes between 
federal agencies; between federal agencies of the Russian 
Federation and governing bodies of republics, territories, 
regions, autonomous areas; between governing bodies of 
different republics, territories, regions, autonomous areas.

Finally, the Court decides on permanent inability of a 
particular federal official to discharge duties of his office, 
caused by state of health — upon presentation of the State 
medical commission; availability of grounds for removal 
from office of a particular federal official, as well as an 
official of a republic, territory, region, autonomous region, 
autonomous area.

Article 110 of the Constitution of the Russian Federation 
vested the Constitutional Court with the right of legislative 
initiative to be exercised at the Congress of People’s 
Deputies and in the Supreme Soviet of the Russian 
Federation. Should the Constitutional Court discover that 
the absence of a law hinders the observance of the 
provisions of the Constitution the Court must exercise its 
right of legislative initiative.
The Constitutional Court submits to the Supreme Soviet 
annual addresses on the state of constitutional legality in 
the Russian Federation, which are based on materials 
considered by the Court. These addresses should be 
reviewed by the Supreme Soviet or by the Congress of 
Peoples Deputies of the Russian Federation not later than 
within the two months’ period.
Having revealed specific violations of the Constitution, of 
the legislation effective on the territory of the Russian 
Federation, the Constitutional Court by its address may 
draw attention of appropriate agencies and officials to 
those violations. The address of the Constitutional Court 
must be reviewed by a public or a non-governmental 
agency, as well as by an enterprise, institution, organization 
or official to whom it is directed not later than within one 
month of the receipt of the address.

The Court is authorized to consider other cases as long as it 
is provided for by the Law and does not contradict the 
Court’s juridical nature.
Worth mentioning is the fact that the right of the Consti
tutional Court to resolve cases on constitutionality of
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law-applying practices upon personal complaints is sometimes 
called in question. This happened while the Supreme Soviet 
of the Russian Federation debated the scope of powers of 
the Court. Similar doubts are being expressed in recent 
publications on that issue. The authours argue that there is 
a possibility of substitution of courts of general jurisdiction 
by the Constitutional Court, their competition, uncertainty 
of criteria according to which the Constitutional Court 
accepts personal complaints for consideration.

The latter argument is not unfounded. In fact, criteria 
stated by the Law, according to which a disputed decision 
shall be considered a usage in law-applying practices is not 
clear enough and is interpreted by scholars and practicing 
lawyers in different ways. It is a separate matter which 
requires appropriate interpretation of the Law, as well 
as further theoretical study.

It seems that it would be incorrect and unfair to deprive 
a citizen of a right to appeal the violation of his or her 
constitutional rights and freedoms to the supreme body 
of constitutional review, that is to the Constitutional 
Court, for such violation is detrimental to the 
constitutional order of Russia as a democratic «rule of 
law» state. That is why vesting the Constitutional Court 
with a right to accept and decide cases involving personal 
complaints is crucially important.

A number of personal complaints have already been 
considered by the Court in session. They were related to 
discrimination of labour rights of citizens declared by the 
Constitution, with restriction of a basic human right of 
judicial appeal and defense in court. Personal complaints 
taken up by the Court for decision are subjected to 
preliminary scrutiny by the justices and appropriate 
divisions of the Secretariat of the Court. The 
Constitutional Court is guided also by the international 
legal documents on human rigths, so while resolving a case 
on the basis of the Constitution of the Russian Federation, 
it follows democratic norms and standards recognized by 
the world community.

The Constitutional Court also focuses its attention on the 
protection of human rights while considering other cases, 
for instance, on constitutionality of acts of supreme 
governing bodies of the Russian Federation, constituent 
republics, territories, regions, on constitutionality of 
conduct of officials.
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Constitutional Courts or other bodies of constitutional 
review exist in many countries and they often are serious 
guarantors of constitutional stability in those countries. 
Suffice is to mention the U.S. Supreme Court, the Federal 
Constitutional Court of Germany, the Constitutional 
Council of France, the Constitutional Court of Italy.

Institutions of constitutional justice were gaining hard-won 
authority, since they are extremely «inconvenient» for 
legislative and executive powers. Figuratively speaking, 
they keep track of every step of other branches of power, 
and it took years for them to become well-established 
impartial arbiters.

For obvious reasons, an overwhelmingly low level of legal 
culture and the lack of firm democratic traditions in the 
society, to name but a few, the Constitutional Court of the 
Russian Federation is going to have a hard time. But 
nevertheless, its first steps, response from authorities and 
the public to the Court’s decisions are encouraging. The 
President, the Supreme Soviet, other governing bodies of 
the Russian Federation, as well as the public unions, take 
the Court’s decisions with respect, thereby displaying their 
obedience to the law, to the Constitution.

The Constitutional Court of the Russian Federation is as 
young as the russian democracy. It may become mature 
and durable, which depends not merely on wisdom and self- 
control of the present statesmen and political leaders, on 
the Constitutional Court justices’ integrity and objectivity, 
but also on ability of the society, of all its political and 
social forces to prevent breaches of civil peace and accord, 
on our desire to live in accordance with law and justice.
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