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Следуя известному призыву поэта не юбилеить, полагаем важным в настоящей ста-
тье проанализировать ключевые проблемы современного конституционного развития 
Российского государства. В этом контексте за исходный постулат, по нашему убеждению, 
следует принять афористичный вывод Председателя Конституционного Суда Российской 
Федерации профессора Зорькина В.Д., заслуженно удостоенного в этом году высшей госу-
дарственной награды Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. В своей моногра-
фии, посвященной современному праву и Конституции, он справедливо утверждает: 
«Наша Конституция не подарок свыше, а завоевание. Завоевание, полученное нами  
в борьбе за право ценой больших усилий и жертв. Завоевание, обеспечившее новый и боль-
шой исторический результат. А значит, с учетом цены и результата наша Конституция – 
огромная ценность для России… Период, прошедший со дня принятия Конституции, … 
можно охарактеризовать как сложный, противоречивый, а порой мучительный процесс 
становления в России новой государственности на фоне глобальных вызовов и угроз, с ко-
торыми столкнулось человечество»1 (выделено мною, – Л.А.). 

Аксиологическая квинтэссенция Конституции России раскрывается в ее верховен-
стве в политико-правовой системе государства, непосредственном действии заложенных 
в ней фундаментальных норм, всемерном гарантировании и защите прав и свобод чело-
века и гражданина, закреплении основ единой системы органов публичной власти и по-
рядка ее функционирования, гарантиях реализации принципов федеративного устрой-
ства и местного самоуправления, регулировании основ жизнедеятельности общества и 
государства, защите национального суверенитета и целостности страны, ее безопасности. 

В этой связи вполне разделяем высказанное весьма известным ученым-конституци-
оналистом В. Т. Кабышевым мнение о том, что: «Лучше Конституции 1993 года в обозри-
мом будущем ничего не предвидится. Будущее во многом зависит от верности Конститу-
ции, умения жить по Конституции» [2, c. 360]. 

Тем не менее за последние годы в научной и публицистической литературе было вы-
сказано немало суждений, не только подвергающих острой критике положения действу-
ющей Конституции, но и даже отказывающих ей в жизнеспособности и объявляющих ее 
«архаичным правовым инструментом»2. 

Однако потенциал действующего Основного Закона не только далеко не исчерпан, но 
он еще и существенно возрос в связи с внесенным в него крупным пакетом поправок после 
общероссийского голосования в 2020 г., когда без малого 78 % от общего числа граждан 
Российской Федерации, принявших в нем участие (57747288 граждан), одобрили по-
правки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона  
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Указом 
Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. № 445 «Об официальном опублико-
вании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками» было уста-
новлено, что поправки вступили в силу 4 июля 2020 г.3 

Как было подчеркнуто в Обращении Президента Российской Федерации В.В. Путина 
2 августа 2021 г. к читателям научно-популярного комментария к Конституции Российской 
Федерации: «Принятая почти тридцать лет назад – 12 декабря 1993 г. – наша Конституция 
убедительно доказала свою эффективность, и еще многие десятилетия она будет оста-
ваться надежным правовым фундаментом страны. Вместе с тем – это не застывший свод 
канонов, а «живой», созвучный времени документ. Он обязан быть актуальным, служить 
запросам и потребностям людей… 
                                                           
1 Воспроизводится по: [1, с. 71]. 
2 Подробнее об этом см.: [3]. 
3 Российская газета. Федеральный выпуск. 2020. 4 июля. № 144 (8198). С. 1–5. 
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Обновленная Конституция определила фундаментальные принципы нашего госу-
дарства – историческую преемственность, моральные устои общества, надежные социаль-
ные и юридические гарантии прав граждан, баланс между всеми ветвями власти при  
сохранении сильной президентской республики. Она позволяет на современном уровне 
обеспечить условия для устойчивого развития России как демократического, суверенного, 
социального государства, в котором наивысшей ценностью являются права и свободы че-
ловека, его достоинство и благополучие. Более того – открылись новые перспективы для 
роста авторитета государственных институтов, для повышения роли гражданского обще-
ства в выработке важнейших государственных решений»1. 

Если провести количественный анализ связанных с поправками 2020 г. нормополо-
жений Конституции России, то можно констатировать, что в текст Основного Закона до-
полнительно включены 5 новых статей (671, 751, 791, 921, 1031), полностью обновлены ре-
дакции 15 статей, а в 26 статьях суммарно дополнительно включено 12 новых частей и 19 
новых пунктов, а также изменены редакции 58 частей и пунктов. Поправками не было за-
тронуто 26 статей (около 40 % от количества статей в главах 3–8) Конституции России. 

Как пишет К.Б. Толкачев: «При всей, казалось бы, масштабности внесенных в Консти-
туцию поправок, они несопоставимы по объему с общим текстом Конституции, а главное – 
не коснулись 1, 2 и 9 глав – фундамента Конституции и порядка ее изменения. Это 
свидетельствует о том, что конституционные основы нашего государства изначально 
были заложены правильно и успешно прошли практически 30-летнюю проверку време-
нем…» [5, c. 11] (выделено нами, – Л.А.). 

Заметим, однако, что поправки никак не могли коснуться текстов 1, 2 и 9 глав Кон-
ституции, поскольку для этого требовался бы запуск процедуры пересмотра Основного  
Закона в соответствии с его статьей 135. 

Отдельно следует подчеркнуть, что в соответствии с установленным статьей 137 
Конституции Российской Федерации порядком и на основании федеральных конституци-
онных законов от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ, 6-ФКЗ, 7-ФКЗ и № 8-ФКЗ в статью 65 вклю-
чены такие новые субъекты Российской Федерации, как: Донецкая Народная Республика, 
Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область. Тем самым 
общее число субъектов Российской Федерации вновь составляет 89, как это и было после 
принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. 

По видам субъектов Федерации состав нашей державы на сегодня таков: 24 респуб-
лики, 9 краев, 48 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 ав-
тономных округа. 

Не ограничиваясь формально-юридической стороной рассматриваемой темы, под-
черкнем необходимость дальнейшего развития теории и обобщения практики реализации 
современной Российской Конституции. По-прежнему остается актуальным высказанное  
почти два десятилетия тому назад видным отечественным правоведом Ф.М. Рудинским 
суждение о том, что истинная природа Конституции Российской Федерации 1993 г. и, осо-
бенно, «вопросы демократизма и гуманизма ее основных принципов, реальность и эффек-
тивность ее норм», остаются неисследованными в должной степени [6, c. 1111]. 

В связи с этим особенно значимо, по мнению Б.С. Эбзеева, понимание Конституции 
России в качестве «идеального образа государственного устроения общества и рациональ-
ной организации политического процесса», а также организованного взаимосотрудниче-
ства всех членов общества, гарантирующего его единство и целостность «в условиях  
плюралистической демократии»2. 

                                                           
1 Воспроизводится по: [4, c. 9–10]. 
2 Подробнее см.: [7, c. 130]. 
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Не менее важно, по нашему мнению, объективно анализировать и оценивать отдель-
ные неувязки и пробелы в Конституции. В рамках данной статьи не ставится задача выяв-
ления и показа всех имеющих место в тексте Основного Закона не вполне удачных с пози-
ций необходимых требований юридической техники формулировок и так называемых «не 
работающих» (т.е. ни разу не реализованных в конституционной практике) положений 
(норм). Однако, для примера можно конкретно обозначить отдельные из них. 

Так, уже после внесения в 2020-м году комплекта поправочных норм в Конституцию, 
возникло определенное расхождение между вновь введенным термином (названием) «се-
наторы Российской Федерации» в статье 95 (часть 2) и упоминаемым в этой же статье сло-
восочетанием «лиц, осуществляющих полномочия сенаторов Российской Федерации, ука-
занных в пунктах “б” и “в” части 2 настоящей статьи». 

Что касается до сих пор ни разу не реализованной нормы Основного Закона, то мы 
согласно той же самой статьи 95 (часть 2, пункт «в») обнаружим подтверждение того 
факта, что до настоящего времени Глава государства не назначил ни одного (из не более 
чем 30) сенатора – представителя Российской Федерации в указанную палату парламента, 
включая пожизненно назначаемых (не более семи). Конечно, таких казусов немного, но 
они все же есть и требуют к себе определенного внимания. Кроме того, вряд ли можно счи-
тать безупречным примененный прием в ходе внесения некоторых поправок, когда допол-
нительно вводимые в соответствующие статьи пункты обозначаются буквами, как бы «воз-
веденными в степень», скажем от «е1)» до «е5)» в статье 83 или же «е1)» – «е6)» в статье 114. 

В данном контексте можно вспомнить афористичное высказывание М.В. Ломоносова 
о сомнительности юриспруденции без грамматики1. 

Как верно было отмечено в научной литературе, для конституций и больших коди-
фикационных актов проблема понятности и эстетики языка имеет особо важное значение 
[9, c. 26]. 

Следует обратить внимание и на ставшее обычным негативное явление использова-
ния в подражание англосаксонской традиции не соответствующих терминологии отече-
ственной Конституции названий ряда должностных лиц государства, как то: «премьер-ми-
нистр», «вице-премьер», «спикер палаты», «вице-спикер» etc. Это, вообще-то говоря, 
нарушение Основного Закона и свидетельствует о невысоком уровне правовой культуры 
тех, кто зачастую в официальных выступлениях использует ненадлежащую терминологию. 

Конечно, формально-юридический подход к тексту Конституции служит только 
начальной (хотя и обязательной) стадией ее познания и исполнения. Необходимо систем-
ное соотнесение каждого из принципиальных постулатов Конституции России с реально 
функционирующими процессами в государстве и в гражданском обществе, оцениванием 
степени воплощения в жизнь конституционно закрепленных постулатов, то есть сопо-
ставление юридической и фактической конституций. 

Н.М. Добрынин верно отметил: «Если сейчас в нашей стране по-прежнему остаются 
нереализованными ее положения, то главные причины подобной ситуации следует ис-
кать вовсе не в тексте Основного Закона» [10, c. 21]. 

Как четко подчеркнуто виднейшим российским конституционалистом профессором 
С.А. Авакьяном, без обеспечения претворения в жизнь постулатов Конституции и без того, 
чтобы жить по ней, невозможно сформировать конституционное правосознание граждан 
[11, c. 210]. 

Важным условием достижения этой цели является повсеместное массовое изучение и 
осмысление Конституции Российской Федерации на всех этапах воспитания и образования 
подрастающего поколения, образно говоря, от детского сада до окончания учебы в вузе. 

                                                           
1 Воспроизводится по: [8, c. 392]. 
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Несомненно, сохраняет свою актуальность и справедливость вывод академика  
Кутафина О.Е. о том, что: «Действующая Конституция … в принципе соответствует стан-
дартам правовой государственности, особенно в том, что касается прав человека, их гаран-
тий и защиты. Однако она сможет быть полностью реализована только тогда, когда  
в нашей стране сформируются нормальное гражданское общество и эффективная судеб-
ная защита Конституции, когда Конституция станет не просто совокупностью деклара-
тивных и нормативных установлений, а фундаментальными правилами правового  
общения, которые должны постоянно применяться и конкретизироваться в процессе  
непрерывного формирования и развития правопорядка» [12, c. 197]. 

Как известно, с апреля по конец августа 1999 г. экземпляр Конституции Российской 
Федерации находился в космосе на борту орбитального комплекса «Мир», куда он был до-
ставлен на грузовом корабле «Прогресс» и затем возвращен на Землю при посадке космо-
навтом С.В. Авдеевым. Вспоминая об этом событии, Герой России, известный ученый и кос-
монавт в одном лице Ю.М. Батурин написал: «При нашем расставании в космосе С. Авдеев, 
тогда намеревавшийся получить юридическое образование, попросил меня прислать ему 
какую-нибудь литературу по праву и, в частности, Конституцию России. 4 апреля 1999 г. 
грузовой корабль «Прогресс М-41» доставил Сергею Авдееву текст российской Конститу-
ции, но отнюдь не для символической деятельности, а для изучения. И, пожалуй, это стало 
больше, чем символом: знаком того, что Конституция нужна гражданину везде и в первую 
очередь, должна быть практическим нормативным механизмом. Только в таком случае 
Конституция может стать действительно ценным символом» [13]. 

Таким образом, вполне можно сравнить побывавшую в космическом пространстве 
современную Конституцию Российской Федерации с путеводной звездой для нашей  
Державы и гражданского общества страны. 

«Если мы не возьмем за точку отсчета действующую российскую Конституцию, – под-
черкивает С.Г. Павликов, – не признаем ее незыблемость и, если хотите, “священность” – 
стабильное развитие общества будет поставлено под угрозу; неизбежно массовое наруше-
ние прав и свобод человека, включая право не только на неприкосновенность, но и уже на 
жизнь» [14, c. 51]. 

Пусть же и далее на многие годы вперед Конституция Российской Федерации служит 
верным ориентиром и стимулом политико-правового, социально-экономического и ду-
ховно-нравственного развития нашего многонационального народа, провозгласившего ее 
в 1993 году и одобрившего совокупность поправок, внесенных в нее в 2020 г. по результа-
там общероссийского голосования. 
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