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Органы конституционного правосудия – относительно молодой, но постоянно 

развивающийся институт в государственно-правовой жизни Российской Федерации, 

без которого уже крайне тяжело представить российскую государственность. 

Институт конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации 

прошел определенный путь развития, в котором  М.А. Митюков выделяет четыре 

этапа: «1) зарождение идеи учреждения специализированных органов 

конституционного надзора (контроля) в российских регионах; 2) создание первых 

республиканских конституционных судов (1991 - 1993 гг.); 3) образование 

специализированных органов конституционного контроля в республиках и 

областях после принятия Конституции Российской Федерации (1994 – 1996 гг.); 4) 

возникновение конституционных (уставных) судов на основе Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 года «О судебной системе Российской 

Федерации» [13, с. 8-9].  
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1) Зарождение идеи учреждения специализированных органов 

конституционного надзора (контроля) в российских регионах.  

Институт Конституционного Суда в Российской Федерации был учрежден 15 

декабря 1990 года поправками к Конституции РСФСР [5].  Поправкой, одобренной 

на Втором Съезде народных депутатов РСФСР, было закреплено, что 

Конституционный Суд РСФСР должен избираться Съездом РСФСР, а порядок его 

деятельности должен быть установлен отдельным законом (статья 119 Конституции 

РСФСР). Также в документе указывалось, что Верховному Совету РСФСР 

поручается разработать проект Закона РСФСР о Конституционном суде РСФСР и 

представить его на рассмотрение очередного Съезда народных депутатов РСФСР. 

Законопроект о Конституционном Суде РСФСР был обсужден лишь на 

Четвертом Съезде народных депутатов РСФСР, тем не менее на данном съезде 

утвержден не был, не добрав более ста голосов во время голосования. Закон был 

утвержден в несколько иной редакции 12 июля 1991 года на Пятом Съезде 

народных депутатов РСФСР [6]. 

13 из 15 судей Конституционного Суда РСФСР были выбраны 29–30 октября 

1991 года по представлению Председателя Верховного Совета Р.И. Хасбулатова. 

Первое рабочее совещание состоялось сразу после выборов судей – 30 октября 1991 

года. Однако первое заседание  состоялось лишь через 2,5 месяца – 14 января 1992 

года.    

Однако, просуществовал Конституционный Суд Российской Федерации чуть 

больше года. 7 октября 1993 года Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин 

приостановил деятельность Конституционного Суда, мотивировав это тем, что 

«дважды в течение 1993 года Конституционный Суд Российской Федерации своими 

поспешными действиями и решениями ставил страну на грань гражданской войны. 

Но когда угроза гражданской войны становилась реальной, Конституционный Суд 

Российской Федерации бездействовал… Конституционный Суд Российской 

Федерации, приняв одностороннее политическое решение в отношении Указа 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации», не дав незамедлительной 

оценки антиконституционным насильственным действиям экстремистских сил, не 
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рассмотрев вопрос о конституционности актов бывшего Верховного Совета 

Российской Федерации, Съезда народных депутатов Российской Федерации после 

прекращения их полномочий, сыграл негативную, в сущности пособническую роль 

в трагическом развитии событий 3-4 октября 1993 года в г. Москве» [2]. 

Создание органа конституционного правосудия на федеральном уровне 

послужила своеобразным «толчком» для образования в субъектах Российской 

Федерации специализированных органов конституционного контроля. «Такие 

квазисудебные органы конституционного правосудия существовали в республиках 

Северная Осетия - Алания, Коми и Татарстан - комитеты конституционного надзора, 

впоследствии преобразованные в конституционные суды. Они положили начало 

распространению в субъектах Российской Федерации (не только республиках) 

института конституционного судебного контроля» [10].  

2) Создание первых республиканских конституционных судов (1991 – 

1993 гг.). 

Впервые перспективы создания одновременно с Конституционным Судом 

РСФСР конституционных судов в республиках упоминались федеральным 

законодателем в Концепции судебной реформы от 24 октября 1991 года.  

При анализе реформы судебной системы предлагалось реализовать ряд идей: 

«Важнейшим результатом судебной реформы в РСФСР будет отказ от единства ее 

судебной системы. На территории Российской Федерации будут одновременно 

действовать Конституционный Суд РСФСР, органы конституционного контроля 

республик в ее составе, общие суды, возглавляемые Верховным Судом РСФСР, 

арбитражные суды во главе с Высшим Арбитражным Судом РСФСР, другие 

специализированные суды. Предполагается, хотя и в ограниченных пределах, 

признание юрисдикции союзных судов на территории России. Взамен единой 

унитарной системы юстиции возникнут две судебные системы: федеральная и 

республиканская, что присуще подлинно федеративному государству. Федеральная 

и республиканская судебные системы как ветви единой судебной власти должны 

быть замкнуты на Верховный Суд РСФСР» [7]. 

На первоначальном этапе становления конституционного правосудия на 

региональном уровне органы конституционной судебной юрисдикции создавались 



лишь в отдельных республиках. Первый региональный конституционный суд был 

образован в Республике Дагестан 27 декабря 1991 года, т.е. спустя два месяца после 

создания Конституционного Суда Российской Федерации.  И только в мае 1998 года 

такой орган был образован также в регионе, не имеющем статуса республики 

(Уставный Суд Свердловской области) [12]. Отметим, что республики активнее 

образуют конституционные суды, поскольку в Конституции Российской Федерации 

именуются государствами и посредством введения конституционного правосудия 

стремятся приобрести все необходимые черты своей государственности. 

3) Образование специализированных органов конституционного контроля в 

республиках и областях после принятия Конституции Российской Федерации (1994 

- 1996 гг.).  

12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята новая 

Конституция Российской Федерации. После принятия Конституции Российской 

Федерации 1993 года в законодательстве был четко закреплен правовой статус 

Конституционного Суда Российской Федерации. Статья 125 Конституции 

Российской Федерации установила численный состав Конституционного Суда 

Российской Федерации, перечень органов и лиц, имеющих право обращаться в 

Конституционный Суд Российской Федерации, его компетенцию, положения о 

юридической силе и правовых последствиях решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Статья 118 Конституции Российской Федерации закрепила 

конституционное судопроизводство как один из видов судопроизводства наряду с 

гражданским, уголовным и административным [1]. 

Отметим, что Конституцией Российской Федерации 1993 года прямо не 

предусмотрено создание в ее субъектах конституционных (уставных) судов. Однако 

такое право субъектов косвенно вытекало из ее положений о предметах совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (п. «а», «л», «н» 

статьи 72 Конституции Российской Федерации): обеспечение соответствия 

конституций и уставов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых  

актов субъектов Российской Федерации Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам; кадры судебных органов; установление общих принципов 

организации системы органов государственной власти.  



На основе анализа данных конституционных положений ряд авторов, 

например, М.А. Митюков, сделали вывод о том, что, несмотря на отсутствие в 

Конституции Российской Федерации  прямых указаний относительно возможности 

создания в субъектах Российской Федерации конституционных (уставных) судов, 

приведенные выше положения могут рассматриваться как конституционные 

основания для формирования органов конституционного правосудия на уровне 

субъектов Федерации [13, с. 38].   

Некоторые исследователи, в частности Д.М. Евстифеев, подошли к этому 

вопросу, опираясь на анализ других статей Конституции Российской Федерации.  В 

соответствии с пунктом «г» статьи 71 Конституции РФ Российская Федерация 

вправе исчерпывающе регулировать вопросы организации и деятельности только 

федеральных органов судебной власти, к которым не относятся конституционные 

(уставные) суды. Об этом свидетельствует и часть 3 статьи 128 Конституции 

Российской Федерации, в которой указывается, что полномочия и порядок 

образования и деятельности федеральных судов регламентируются федеральным 

конституционным законом, а это в свою очередь исключает из числа функции 

Российской Федерации установление исчерпывающей компетенции 

конституционных (уставных) судов [11].   

Такой же вывод на основе анализа указанной статьи Конституции Российской 

Федерации делает В.К. Боброва, подчеркивая следующее: «право субъектов 

Российской Федерации на создание собственных судов косвенно подтверждается 

нормами Конституции Российской Федерации, предусматривающими образование 

системы лишь федеральных органов судебной власти, что говорит о возможности 

образования судов субъектов Российской Федерации» [8].  

По мнению А.Г. Гатауллина, право субъектов Российской Федерации на 

образование конституционных (уставных) судов вытекало из положений 

Конституции Российской Федерации, устанавливающих, что республики 

(государства) и другие субъекты Российской Федерации организованы и 

функционируют на основе учредительных актов – конституций и уставов, контроль 

за соблюдением которых входит в компетенцию самих субъектов Федерации. 

Поэтому субъекты Федерации вправе были сами устанавливать организационно – 



правовые формы осуществления такого контроля, несмотря на отсутствие 

соответствующего федерального акта [9].  

Однако приведенные точки зрения строились на основе анализа только 

группы конституционных норм. Вместе с тем судоустройство – предмет 

исключительного ведения Российской Федерации (пункт «о» статьи 71 

Конституции РФ). В соответствии с буквальным толкованием данной правовой 

нормы судоустройство как предмет ведения Российской Федерации не согласуется с 

выводом о праве субъектов Российской Федерации учреждать собственные суды. 

Окончательно вопрос об образовании конституционных (уставных) судов должен 

был решать федеральный конституционный закон о судебной системе (часть 3 

статьи 118 Конституции Российской Федерации).  

4) Возникновение конституционных (уставных) судов на основе Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 года «О судебной системе Российской 

Федерации». 

Принятие Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года «О 

судебной системе Российской Федерации» поставило точку в дискуссии, закрепив 

право субъектов Российской Федерации учреждать конституционные (уставные) 

суды (статьи 4, 13, 27 ФЗ «О судебной системе Российской Федерации»). 

Предусмотрев такую возможность, федеральный законодатель впервые предпринял 

попытку размежевать государственную власть по вертикали не столько внутри 

законодательной и исполнительной ветвей, но и судебной ветви власти.  

Казалось бы, субъекты Российской Федерации, обретя в соответствии со 

статьей 77 Конституции Российской Федерации самостоятельность в формировании 

своей системы органов государственной власти, будут стремиться построить ее 

полностью, однако практика показывает иное. Конституционное (уставное) 

правосудие находится в состоянии, которое одни научные и практических 

работники охарактеризовали как эмбриональное, другие – как стагнационное, а 

В.Д. Зорькин – как замороженное [15].   

Прошло более 20 лет, и на сегодняшний день их имеют лишь 17 из 85 

субъектов Российской Федерации, причем 14 из них (конституционные суды) 

созданы в республиках (Конституционный Суд Республики Адыгея, 
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Конституционный Суд Республики Башкортостан, Конституционный Суд 

Республики Бурятия, Конституционный Суд Республики Дагестан, 

Конституционный Суд Республики Ингушетия, Конституционный Суд Кабардино-

Балкарской Республики, Конституционный Суд Республики Карелия, 

Конституционный Суд Республики Коми, Конституционный суд Республики Марий 

Эл, Конституционный суд Республики Саха (Якутия), Конституционный Суд 

Республики Северная Осетия - Алания, Конституционный суд Республики 

Татарстан, Конституционный суд Республики Тыва, Конституционный Суд 

Чеченской Республики), 2 – в областях (Уставный Суд Свердловской области, 

Уставный Суд Калининградской области), 1 – в городе федерального значения 

(Уставный суд города Санкт-Петербурга). 

В настоящий момент функционируют только 16 из 17 конституционных 

(уставных) судов.  Конституционный Суд Республики Бурятия приостановил свою 

деятельность с 1 января 2014 года по 31 декабря 2016 года, о чем 5 ноября 2013 года 

законодательный орган республики — Народный Хурал — принял Закон № 94-V «О 

приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Республики Бурятия», объяснив это дефицитом бюджета. 

Следует отметить, что еще по состоянию на 1 января 2014 года в России 

насчитывалось 18 конституционных (уставных) судов субъектов. Причем последним 

по порядку создания был Уставный суд Челябинской области, учрежденный 

Законом от 27 октября 2011 года «Об уставном суде Челябинской области и 

начавший свою работу в 2012 году. Однако 30 января 2014 года Законодательным 

Собранием Челябинской области были приняты сразу два Закона: о внесении 

изменений в Устав (Основной закон) Челябинской области [3] и об упразднении 

Уставного Суда Челябинской области с 1 марта 2014 м [4, ст. 3]. По мнению А.В. 

Савоськина и А.О. Казацева «сделано это было стремительно», «складывается 

впечатление, что для Законодательного Собрания Челябинской области оказалась 

неприемлемой сама мысль о том, что кто-то вправе корректировать результат его 

деятельности - областные законы» [14]. 

По мнению автора, несмотря на нежелание региональных законодателей 

создавать дополнительный орган контроля, а также на тревожные тенденции 
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приостановления деятельности, а порой и ликвидацию такого рода судов, весь 

предшествующий период развития нашего государства и юридической науки 

указывает на необходимость учреждения субъектами Российской Федерации 

конституционных (уставных) судов, что в полной мере соответствует 

провозглашенным принципам федерализма, разделения властей и равного доступа 

каждого к правосудию. 
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