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Развитие российского конституционализма 
в XXI в. в результате конституционной поправки 
2020 г., предложенной к Конституции РФ Прези-
дентом РФ В. В. Путиным, вышло на иной, прин-
ципиально значимый уровень. Об этом свидетель-
ствует и академический курс конституционного 
права под редакцией А. И. Казанника и А. Н. Ко-
стюкова, вышедший в 3  томах в издательстве 
«Проспект». Новое издание следует считать само-
стоятельным значимым событием в отечественной 
науке конституционного права.

Конституционное право в Российской Федера-
ции давно сложилось как отрасль отечественного 
права, в которой предметом многих и хорошо себя 
зарекомендовавших курсов по конституционному 
праву являются наиболее фундаментальные об-
щественные отношения, которыми характеризу-
ются основы конституционного (общественного) 
строя Российского государства, сущность и фор-
мы власти народа, основы правового положения 
личности, государственное устройство, а также 
система и порядок формирования, принципы ор-
ганизации и механизм деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 1. 
Рассматриваемый нами Академический курс от-
личается универсализмом подхода и последова-
тельным использованием методов сравнительного 
правоведения, когда в сопоставлении оценивают-
ся как конституционно-правовые идеи, так и каж-
дый конкретный правовой институт, все элемен-
ты механизмов конституционного регулирования 
и конституционного контроля. Создается возмож-
ность в широком контексте социального развития 
выявить общее и особенное в современном кон-
ституционализме, закономерности и случайности 
в конституционно-правовом регулировании. Это 
особенно важно в условиях нарастания угроз для 

1 См.: Авакьян С. А. Конституционное право России: учеб. 
курс: учеб. пособие: в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2014. Т. 1. 
С. 22.

всех национальных государств, вызванном новым 
глобальным переделом мира 2.

Заслуживает доверия и располагает уже само 
наполнение авторами новым знанием классиче-
ской, традиционной структуры учебного курса: из-
ложение материала идёт от обстоятельной характе-
ристики науки конституционного права и её места 
в системе национальных отраслей права, от оценки 
конституционного права как учебной дисциплины 
и рассмотрения понятия и юридических свойств 
конституций современных государств, классифи-
кации конституций –  к анализу статуса конкрет-
ных конституционных институтов и конституци-
онных основ конкретных сфер публичной власти.

Авторы фундаментального коллективного тру-
да, несмотря на его академический характер, рас-
сматривают конституционное право прежде все-
го как основополагающую учебную дисциплину, 
представляющую собой систему научно разрабо-
танных теоретических и практических положе-
ний, раскрывающих содержание конституционно-
го права как отрасли национального права, обяза-
тельную к изучению в юридических и иных вузах 
страны (т. I, с. 11). При этом обоснованно указы-
вается, что в каждом государстве или группе го-
сударств предмет конституционного права имеет 
свои особенности, обусловленные историческими, 
национальными, экономическими и политически-
ми причинами формирования и структурирования 
системы основополагающих общественных отно-
шений (т. I, с. 27), что конституционный институт 
государства формируется с учетом исторических, 
национальных, экономических и политических 
особенностей страны (т. II, с. 385). Фактически ав-
торы основывают свою работу на элементах циви-
лизационного подхода, что является важной харак-
терной чертой и большим достоинством всего Ака-
демического курса.

2 См.: Савенков А. Н. Государство и право в период кризиса 
современной цивилизации. М., 2020.
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Abstract.  The article is devoted to the analysis of the new three-volume academic course of Constitutional Law, 
edited by A.I. Kazannik and A.N. Kostyukov. The study of the modern Constitutional Law of Russia in the 
context of the world constitutional and legal development, new facets in the approaches to the study of the status 
of constitutional and legal institutions are positively evaluated. The authors' views on the role of Constitutional 
Law in interstate integration, in the coverage of various cultural and historical models of constitutionalism are 
polemically considered. It is concluded that the academic course has become a notable event in the domestic 
science of Constitutional Law and can be the basis for improving educational practice.
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Заслуживает поддержки вытекающее именно 
из цивилизационного подхода структурное отде-
ление конституционного права зарубежных госу-
дарств, входивших ранее в состав Российской Им-
перии и Советского Союза (Белоруссии, Украины 
и до Польши, Финляндии и государств Балтии),  от 
конституционного права остальных зарубежных 
государств, которому специально посвящен от-
дельный, третий, том фундаментального учебника.

Для науки и практики важно, что конституци-
онное право России рассматривается в контексте 
и сравнении с лучшими мировыми достижениями 
конституционно-правового развития. Впечатляет 
то, что столь серьёзный сравнительный обзор со-
временного конституционного права выполнен уже 
с учетом поправок в Конституцию РФ, одобрен-
ных в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г. и вступивших в силу 4 июля 2020 г. Исполь-
зованы новейшие федеральные и региональные 
законодательные и подзаконные акты, судебные 
решения. Особенно существенно это в разделах, 
затрагивающих высшие органы государственной 
власти Российской Федерации и взаимоотноше-
ния между ними. Не случайно главу «Конститу-
ционно-правовой статус главы государства» авто-
ры начинают с анализа правового статуса монарха 
и правового статуса главы государства в республи-
ке (т. II, c. 426–435). Некритически восприни-
мая принцип разделения властей в современном 
государстве как данность, привнесенную в Рос-
сию в годы советской перестройки 1988– 1991 гг. 
(т. II, c. 386– 392), авторы опираются как на при-
знание единства системы государственной власти 
(ч. 3 ст. 5 Конституции РФ), так и на признание 
её разделенной на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, органы которых самостоятельны 
(ст. 10). Между тем такое механическое размежева-
ние функций публичной власти было уместно лет 
200 тому назад, уже в 1991–1993 гг. оно было данью 
политической конъюнктуре, далекой уже от дости-
жений и западного, и советского конституциона-
лизма. Конституционная реформа 2020 г. усилила 
эфемерность означенной триады, что следовало бы 
осмыслить в Академическом курсе.

Вместе с тем в оцениваемой нами работе про-
думанны, логичны и обстоятельны авторские об-
зоры статусов главы государства, парламента, пра-
вительства, судебной власти в различных государ-
ствах и их конституционных регламентациях, пусть 
мы и находимся в стадии ещё только формирова-
ния реального парламентаризма как основного 
способа организации и функционирования пред-
ставительной демократии 3. Равно как интересен 
сравнительный анализ конституционно-правовых 

3 См.: Керимов А. Д. Государственная организация обще-
ственной жизнедеятельности: вопросы теории. М., 2018. С. 118.

основ местного управления и самоуправления 
в странах с различными культурно-исторически-
ми традициями.

Авторы в своей оценке науки конституционного 
права обстоятельно, хотя и несколько отстраненно 
рассматривают её методологическую основу, начи-
ная от позитивизма и роли нормативистской тео-
рии Г. Кельзена, социологическое, политическое 
и психологическое направления, добавляя к по-
следним марксизм как отдельное направление, но 
не больше, и завершают свой обзор интегратив-
ной юриспруденцией и теологическим подходом. 
Справедливо отмечается, что теологический под-
ход к познанию права имеет большое методоло-
гическое значение для развития науки конститу-
ционного права России, позволяя переосмыслить 
роль конституционных принципов светского госу-
дарства и идеологического плюрализма, по-новому 
взглянуть на проблему соотношения прав и обя-
занностей граждан, объективно оценить соци-
альный характер государства, внести научно обо-
снованные предложения по совершенствованию 
законодательства на основе нравственных начал 
(т. I, с. 185, 186). Однако указанный тезис остается 
в дальнейшем тексте учебника не реализованным, 
авторский подход далее строится преимуществен-
но на позитивистской методологии.

Это проявляется прежде всего в том, что, рас-
сматривая конституционное право как науку, ав-
торы Академического курса традиционно понима-
ют её лишь как систематизированное, объективное 
знание о нормах и институтах национальных от-
раслей конституционного права современных го-
сударств, об урегулированных ими общественных 
отношениях, о национальных отраслях конститу-
ционного законодательства, конституционно-пра-
вовой практике, теоретических концепциях, гипо-
тезах и доктринах познания предмета науки, т. е. 
наука конституционного права изучает конститу-
ционно-правовые нормы и институты, обобщает 
и анализирует практику их реализации (т. I, с. 148).

Исследуя государство как целостный инсти-
тут конституционного права, авторы оправдан-
но строят свою работу на конституционном опре-
делении основных элементов государства: терри-
тории, населения, публичной власти (т. II, с. 379). 
При этом, раскрывая понимание государства как 
территориальную организацию политической си-
стемы общества, объединяющую население по ад-
министративно-территориальному принципу, когда 
публичная власть осуществляется особым аппара-
том, разветвлённой системой государственных ор-
ганов, аргументация убедительно включает в себя 
оценку конституционных норм России и других 
стран, с особым выделением Белоруссии, Филип-
пин, Ливана, Китая. В качестве отправного начала 
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политико-территориальной организации Россий-
ской Федерации выделяется принцип федерализма, 
выражающий степень централизации и децентра-
лизации в осуществлении государственной власти.

Обстоятельно и гармонично рассматриваются 
в работе вопросы суверенитета (т. II, c. 285–321). 
Оценивая государственный, народный и нацио-
нальный суверенитеты, авторы характеризуют их 
динамическое соотношение с позиции культур-
но-исторических особенностей государств и на-
родов. Представляется, однако, техническим не-
доразумением утверждение авторов, что в мно-
гонациональных демократических государствах 
сколько-нибудь существенных различий между 
государственным, народным и национальным су-
веренитетами просто нет (т. II, с. 318, 319). Из даль-
нейшего текста следует, что речь идет о мононацио- 
нальных государствах. Государственная власть 
в таких случаях принадлежит народу, который по 
своему этническому составу является единой на-
цией, реализовавшей право на самоопределение 
в форме унитарного государства или территори-
альной федерации. Обоснованно утверждается, что 
такую власть следует характеризовать по её сущ-
ности как государственную, народную и нацио- 
нальную. Иное дело с соотношением суверените-
тов в национально-территориальных федерациях, 
отличительная черта которых полиэтнический со-
став населения 4. Авторы делают вывод о частич-
ном пересечении в таких случаях государствен-
ного и национального суверенитета в процессе их 
реализации.

Спорной представляется позиция авторов, 
утверждающих, что нормами текущего законода-
тельства в России в значительной степени ограни-
чены народный и национальный суверенитеты, что 
превращает важнейшие принципы конституцион-
ного строя в юридические фикции (т. II, с. 320). 
Противостояние интересов крупнейших сырье-
добывающих компаний интересам коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока на создание зон традиционного природо-
пользования и сохранения исконной среды обита-
ния, на которое ссылаются авторы, их вывода не 
подтверждает. Суверенитет не может быть ограни-
чен, но он может иметь недостаточную правовую за-
щиту, что требует конституционно-правового реа- 
гирования, прежде всего Конституционного Суда  
РФ. Как и деформации избирательной системы 

4 См.: Малько А. В., Гуляков А. Д., Саломатин А. Ю. Федера-
лизм в историко-государствоведческом измерении // Государ-
ство и право. 2018. № 12. С. 116–127; см. также: Малько А. В., 
Кроткова Н. В., Саломатин А. Ю. Обзор Всероссийской науч-
ной конференции в форме «круглого стола» журналов «Госу-
дарство и право» и «Правовая политика и правовая жизнь» по 
теме «Федерализм: эволюция и современное состояние» // Го-
сударство и право. 2016. № 12. С. 111–117.

и избирательного (референдумного) права могут 
противоречить суверенитету народа, но не могут 
сделать его ограниченным. Самые разные дефор-
мации практически возможны, но они изначально 
неконституционны, их любые обоснования по не-
обходимости ограничения суверенитета теоретиче-
ски несостоятельны.

Характеризуя демократический правовой соци-
альный характер многих современных государств, 
авторы обоснованно отмечают, что принцип право-
вого государства, например, пока не нашел своего 
адекватного выражения в легальном определении, 
его характеристики представлены лишь в научной 
доктрине (т. II, с. 382). Авторские выводы сопрово-
ждаются убедительными примерами из конститу-
ционных норм ФРГ, Финляндии, Швейцарии, Рос-
сийской Федерации. Конституционное закрепление 
социального характера государства иллюстрируется 
на примере Российской Федерации, Бельгии, Вен-
грии, Нидерландов, Турции, Индии.

Светский характер государства для авторов оз-
начает отделение церкви от государства и разгра-
ничение их сфер влияния в гражданском обществе, 
недопустимость признания какой-либо религии 
государственной или официальной, равенство всех 
религиозных объединений перед законом, идеоло-
гический нейтралитет государства как к религии, 
так и материализму. При этом, придерживаясь 
академического универсализма и объективности, 
указывается, что принцип светского государства 
не является всеобщим, он не признается на кон-
ституционном уровне в странах с клерикально-де-
мократическим и теократическим режимами (т. II, 
с. 384). Светский характер государства не следует, 
однако, путать с секулярностью как выхолащива-
нием общества от религии, борьбой государства 
против религии. Светскость предполагает опре-
деленный режим взаимоотношений государства 
и религии, отделение государства и религиозных 
объединений друг от друга, их невмешательство 
в дела друг друга.

Представляется важным подчеркнуть, что об-
щей чертой всех светских государств может быть 
названо то, что никакое светское государство не 
защищает религиозные догмы и не способству-
ет распространению или отстаиванию атеистиче-
ских или агностических убеждений. Светскость за-
прещает государству любой как религиозный, так 
и антирелигиозный подход. Следует согласиться 
с весьма жёстким, но реалистичным выводом ав-
торов, что за более чем 25-летний период действия 
Конституции РФ в стране реальностью стало лишь 
светское государство, сложились благоприятные 
условия для пользования свободой совести и ве-
роисповедания (т. II, с. 385).
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Заслуживают всяческой поддержки многие ав-
торские оценки конституционно-правовой реаль-
ности, например, настойчивое включение в кон-
ституционно-правовой оборот понятия личности, 
серьёзно разработанного советским государствен-
ным правом, но фактически утраченного в 1993 г. 
на высшем нормативном уровне. Если в советских 
конституциях 70-х годов имелся самостоятель-
ный раздел «Государство и личность», что позво-
ляло конституционно-правовой доктрине легаль-
но конструировать статус личности в конститу-
ционном праве, поскольку личность может так 
или иначе влиять на жизнь общества, государства 
и даже обязана думать об их интересах 5, то в ныне 
действующей Конституции РФ унаследована от 
прежних эпох лишь норма об уважении лично-
сти («Достоинство личности охраняется государ-
ством» –  ст. 21). Впрочем, это не препятствует оте- 
чественной конституционно-правовой доктрине, 
выходя за рамки неолиберального понимания прав 
и свобод человека и гражданина, объявить поня-
тия «человек» и «личность» почти тождественными 
и формировать конституционный статус личности, 
выявляя его параметры и элементы 6.

Авторы Академического курса идут тем же нефор-
мальным, но конструктивным путём. Они подчерки-
вают, что в отличие от человека личность характе-
ризуется не только физическими и биологическими 
свойствами, но также социальными и духовными ка-
чествами, практическими навыками поведения и дея- 
тельности в основных сферах общественной жиз-
ни 7. Понимают под личностью лишь такого чело-
века, который смог реализовать в социальной среде 
свой природный дар мышления и речи, способность 
познавать и преобразовывать окружающий мир, соз-
давать орудия и пользоваться ими в процессе обще-
ственного труда (т. II, с. 151, 152).

Авторы обоснованно конструируют конститу-
ционно-правовой статус личности как юридиче-
ски закрепленное положение лица в обществе, на-
деленное государством правами, свободами и обя-
занностями, необходимыми и достаточными для 
проявления своих способностей и реализации 
практических навыков в гражданской, экономиче-
ской, социальной и экологической сферах жизни 
общества без нарушения прав и свобод других лиц 
(т. II, с. 152). Отсюда и конституционно-правовой 
статус гражданина выводится как юридически за-
крепленное положение личности в государстве, 

5 См.: Авакьян С. А. Указ. соч. С. 572.
6 См.: там же. С. 572–575.
7 См.: Комарова В. В. Социальное благополучие человека: 

конституционная ценность // Социальное благополучие че-
ловека: правовые параметры: сб. ст. / отв. ред. В. В. Комарова. 
М., 2019. С. 32–49.

обусловленное правовым состоянием гражданства 
(т. II, с. 153).

Однако такая позиция авторов Академического 
курса порождает и общий для современных учеб-
ных курсов методологический дефект, вырастаю-
щий из позитивистского подхода к конституци-
онному праву: опираясь на ст. 2 Конституции РФ, 
ст. 1 Основного закона ФРГ, ст. 12 Конституции 
Казахстана, они указывают в качестве высшей цен-
ности любого общества только человека, его пра-
ва и свободы, в то время как каждая национальная 
система ценностей гораздо обширнее. Так, Х Все-
мирный Русский Народный Собор ещё в 2006 г. 
указал, что в российском обществе существуют 
ценности не ниже прав и свобод человека: вера, 
святыни, Отечество, нравственность 8. Представля-
ется, что аналогичная ситуация и у других народов.

Интересны и социально значимы размышления 
авторов о праве человека на жизнь, включая дис-
куссионные проблемы определения момента нача-
ла человеческой жизни и проблемы допустимости 
эвтаназии. Следует согласиться с авторами, что за-
коны об эвтаназии подрывают в самой основе кон-
ституционно-правовые гарантии права человека на 
жизнь, когда право на жизнь подменяется правом 
быть умершим, а смерть или небытие становятся 
ценностью, превалирующей над жизнью человека 
(т. II, с. 158), равно как и в том, что вряд ли сле-
дует считать серьёзным достижением демократи-
ческой России отказ государства от правового ре-
гулирования отношений по выбору имени челове-
ка и предоставление беспредельного усмотрения 
по определению своей национальности. Практи-
ка современных переписей населения показала, 
что фактически создана ситуация, ставящая под 
сомнение честь и достоинство несовершеннолет-
них лиц. Без обращения к традиционным духов-
но-нравственным ценностям общества из сложив-
шегося положения достойно не выйти.

К сожалению, даже при имеющем место фун-
даментальном подходе ко всем вопросам разви-
вающегося конституционализма мало внимания 
уделено такому аспекту реформы Конституции 
РФ в 2020 г., как возвращение в её текст духов-
но-нравственных ценностей общества. Чисто 
в позитивистском ключе авторы излагают особен-
ности конституционно-правового регулирования 
духовно-правовых отношений (т. II, с. 338–343), 
не заметив, что появление ст. 67.1 Конституции РФ 
по-новому форматирует систему духовно-нрав-
ственных ценностей российского общества, про-
возглашая в развитие принципов конституционной 

8 См.: Декларация о правах и достоинстве человека Х Все-
мирного Русского Народного Собора, 6 апреля 2006 г. // Сайт 
Патриархии РПЦ // http://www.patriarchia.ru/db/text/103235.
html (дата обращения: 28.12.2020).
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Преамбулы конституционным ориентиром не 
только признание исторически сложившегося го-
сударственного единства или объединение Рос-
сийской Федерации тысячелетней историей, но 
и верность (сохранение) памяти предков, передав-
ших нам идеалы и веру в Бога, а также саму пре-
емственность в развитии Российского государства. 
В том числе, дезавуируя норму Соглашения о соз-
дании СНГ в части прекращения существования 
Союза ССР как субъекта международного права 
и геополитической реальности (преамбула Согла-
шения от 08.12.1991 г.), конституционно провоз-
глашена правопреемственность Российской Фе-
дерации от Советского Союза, то, что Российская 
Федерация является правопродолжателем СССР 
в отношении членства в международных организа-
циях и по ряду других вопросов. Тем самым впер-
вые за более чем 25 лет обозначены традиционные 
ценностные приоритеты развития общества, те ду-
ховно-нравственные ориентиры, без которых ис-
полнение многих иных конституционных норм те-
ряет смысл.

Конечно, трудно не заметить определённую 
внутреннюю дисгармонию в тексте Конституции 
между новыми нормами и нормами гл. 1 Основно-
го Закона, но если руководствоваться пониманием 
конституционной реформы, данным Конституци-
онным Судом РФ перед общенародным голосова-
нием, то противоречий нет, а есть конституцион-
ное развитие. Представляется, что все сомнения на 
этот счёт подлежат устранению в ходе дальнейшей 
конституционной реформы.

Верно подмечена авторами противоречивость 
конституционных норм и социальной реальности 
современного общества в вопросе о свободе тру-
да (т. II, с. 182–190). Если в конституциях госу-
дарств социалистической традиции (Китай, Вьет-
нам, Куба, Бангладеш) труд является правом, обя-
занностью и делом чести каждого трудоспособного 
гражданина, а в обществе реализуется принцип «от 
каждого по способностям, каждому по труду», то 
авторы явно лукавят, утверждая, что в Российской 
Федерации право на труд понимается (начиная 
с Конституции СССР 1936 г.) как «право на полу-
чение гарантированной работы с оплатой труда по 
его количеству и качеству» (т. II, с. 184). Конститу-
ция РФ 1993 г. принципиально изменила акценты, 
её ст. 37 начинается с провозглашения принципов: 
«1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и профессию. 2. Прину-
дительный труд запрещён».

Таким образом, конституционно закреплено 
потребительское отношение личности к обще-
ству. Боялись возвращения к норме Конституции 
РСФСР 1918 г. о том, что труд –  обязанность всех 

граждан Республики, и лозунгу «Не трудящийся, 
да не ест!», а вошли в противоречие с фундамен-
тальными традиционными духовно-нравственны-
ми ценностями человеческой цивилизации. «Если 
кто не хочет трудиться, тот и не ешь»»,  –  запове-
довал Св. апостол Павел (2 Фес. 3:10). Этика труда 
есть важная составная часть Ислама и других ре-
лигий. Не без логики авторами приводится пример 
с Конституцией Турции (ст. 18), по которой не счи-
таются принудительным трудом работы, выполня-
емые в период отбывания срока заключения или 
нахождения под арестом, в условиях чрезвычай-
ного положения, при использовании физического 
и интеллектуального труда для обязательного ис-
полнения гражданского долга, предусмотренного 
законом.

Утверждая, что в странах с рыночной экономи-
кой нет и быть не может юридического механиз-
ма реализации права на труд (т. II, с. 187), авто-
ры предпочли уйти от вопроса, каким же образом 
следует делать это право реальным, прикрывшись 
примером из Конституции Республики Беларусь, 
где гражданам «гарантируется право на труд как 
наиболее достойный способ самоутверждения че-
ловека, то есть право на выбор профессии, рода за-
нятий и работы в соответствии с призванием, спо-
собностями, образованием, профессиональной 
подготовкой и с учетом общественных потребно-
стей, а также на здоровые и безопасные условия 
труда» (ст. 41).

Современная российская Конституция ответа 
не содержит, но с появлением конституционной 
нормы об обязанности для Российской Федерации 
обеспечивать социальное партнерство, экономиче-
скую, политическую и социальную солидарность 
(ст. 75.1) ответ на этот вопрос выходит в конститу-
ционно-правовой науке, да и вообще в общество-
ведении на первый план.

Следует отметить, что при широком охвате кон-
ституционно-правовых вопросов не все важные 
стороны современного конституционализма на-
шли своё отражение в рассматриваемом учебнике. 
Представляется необходимым включение в первый 
том академического учебника по конституционно-
му праву специальной главы, посвященной ин-
теграционному конституционализму как новому 
феномену современного государственно-правово-
го развития. Духовно-нравственные и культурно- 
исторические традиции соответствующего обще-
ства придают конституционализму цивилизаци-
онную фундаментальность и мощь 9. Современные 
геополитические вызовы, всемирный цивилиза-
ционный кризис заставляют государства искать 

9 См.: Бабурин С. Н. Интеграционный конституционализм. 
М., 2020. С. 124.
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формы единения, выходящие за рамки междуна-
родного права 10, в сфере международных отно-
шений складываются формы межгосударственной 
интеграции, всё больше опирающиеся на консти-
туционно-правовые подходы, формируется особо-
го типа конституционализм, который уместно на-
зывать интеграционным.

Интеграционный конституционализм, означа-
ющий формирование новой государственной общ-
ности, а потому подлежащий включению в курс 
конституционного права, следует рассматривать 
как происходящий в условиях легитимности про-
цесс трансформации национальных конституций, 
направленный на создание единого государствен-
ного образования –  федерации или союзного го-
сударства 11. И конечно, интеграционный консти-
туционализм имеет свои правовые, политические 
и духовно-нравственные особенности, которые за-
служивают анализа в Академическом курсе.

Рассмотрение основ конституционного права 
Великобритании, ФРГ, Италии, Франции, Япо-
нии, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР само по себе 
представляет большой научный и учебный инте-
рес. Однако существенным пробелом третьего, за-
вершающего, раздела учебного курса, посвящен-
ного основам конституционного права зарубеж-
ных государств, является исключение из обзора 
особенностей конституционного права Соединён-
ных Штатов Америки, всех иберо-американских 
государств, конституционного права исламских 
государств.

Особенно досадно отсутствие научного вни-
мания к Исламской Республике Иран. Не пото-
му лишь, что не дана оценка, как уже говорилось, 
конституциям государств исламского мира, но по-
тому, что Конституция современного Ирана ярко 
выделяется и в конституционном праве исламских 
государств. Конституция Исламской Республики 
Иран на сегодняшний день является единственной 
в мире попыткой конституционного оформления 
нравственного государства, закрепления на выс-
шем национальном уровне духовно-нравственных 
ценностей и механизмов их обеспечения 12.

Авторы обоснованно уделяют особое внима-
ние вопросам регионализма в системе полити-
ко-территориального устройства Великобритании, 

10 См.: Интернациализация конституционного права: со-
временные тенденции / под ред. Н. В. Варламовой и Т. А. Ва-
сильевой. М., 2017.

11 См.: Бабурин С. Н. Указ. соч. С. 129.
12 См.: Бабурин С. Н. Значение Великой Иранской револю-

ции для современного мира: духовно-ценностное измерение 
конституционализма // Вестник МГОУ. Сер.: Юриспруденция. 
2019. № 3. С. 116–130. DOI: 10.18384/2310-6794-2019-3-116-130; 
Его же. Нравственное государство. Русский взгляд на ценности 
конституционализма. М., 2020. С. 101–114.

особенностям конституционно-правового статуса 
субъектов федерации в ФРГ, а также политико-тер-
риториальной организации других рассматривае-
мых государств. С полным на то основанием рас-
сматриваются конституционные особенности госу-
дарств. Так, в главе об основах конституционного 
права Франции внимание читателя привлекают 
к закреплению в Конституции статуса вспомо-
гательных органов государства, призванных вы-
полнять консультативные и правоохранительные 
функции –  экономического, социального и эко-
логического совета, а также уполномоченного по 
правам человека, именуемого «защитник прав» 
(т. III, с. 259–261).

*  *  *
Трехтомный Академический курс конституци-

онного права, подготовленный юристами Омского 
государственного университета им. Ф. М. Досто-
евского, стал приметным событием в отечествен-
ной юридической науке, он может и должен быть 
основой для совершенствования образователь-
ной практики. 2 июня 2019 г. не стало одного из 
его главных авторов и научных редакторов, видно-
го российского учёного и государственного деяте-
ля, государственного советника юстиции 1 класса, 
заслуженного юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. 
Алексея Ивановича Казанника 13. Издание Акаде-
мического курса конституционного права под ре-
дакцией А. И. Казанника и А. Н. Костюкова –  яр-
кое подтверждение весомого вклада в науку кон-
ституционного права и наше общее выражение 
уважения к памяти об этом выдающемся человеке.
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