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Конституционная ценность доверия
Аннотация. В статье с позиции конституционной аксиологии исследуются проблемы ценностей в Кон-
ституции РФ. Отмечается многообразие подходов к пониманию конституционных ценностей, их состава 
и правовых характеристик. Рассматривается феномен доверия как социальной и конституционной цен-
ности. Автором сформулирован вывод о собственной правовой сущности конституционных ценностей, 
несводимой к идее, установке, принципу или норме. Они являются выражением самоидентификации 
многонационального народа Российской Федерации, учреждающего конституционный строй, и в силу этого 
выступают конституционными ценностями в абсолютном значении данного термина, обладают свойством 
интегративности. Закрепление в преамбуле Конституции РФ ценности доверия имеет важнейшее значение 
для утверждения нового конституционного строя, деятельности органов публичной власти, взаимоотноше-
ний власти и общества, взаимодействия институтов гражданского общества. В формально-юридическом 
аспекте это предполагает создание на основе права институтов, процедур, средств защиты прав, которые 
должны основываться на доверии и быть эффективными. Доверие как конституционная ценность высту-
пает критерием оценки институтов публичной власти и гражданского общества, деятельности субъектов 
конституционных правоотношений, прежде всего органов публичной власти.
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Abstract. The paper examines the issues regarding the values enshrined in the Constitution of the Russian 
Federation from the standpoint of constitutional axiology. There is a variety of approaches to understanding 
constitutional values, their structure and legal characteristics. The author considers the phenomenon of trust as a 
social and constitutional value. The author draws a conclusion about her own understanding of the legal essence 
of constitutional values, which is not reduced to an idea, installation, principle or norm. They are an expression of 
self-identification of the multinational people of the Russian Federation, establishing the constitutional system. 
Therefore, they are constitutional values in the absolute meaning of this concept, and they have the property of 
integrativeness. The consolidation of the value of trust in the preamble of the Constitution of the Russian Federation 
is of paramount importance for the approval of the new constitutional order, the activities of public authorities, 
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relations between the authorities and society, and the interaction of civil society institutions. In a formal legal 
context, this involves the creation, on the basis of the law, of institutions, procedures, means of protecting rights 
that should be based on trust and should be effective. Trust as a constitutional value is a criterion for assessing the 
institutions of public authority and civil society, the activities of subjects of constitutional legal relations, primarily 
public authorities.
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В действующей Конституции РФ закреплены 
ценности, имеющие важное значение для 
каждой личности, образуемых личностя-

ми сообществ, для гражданского общества и 
государства. Значимость конституционных цен-
ностей для правовой системы определена выс-
шей юридической силой Конституции России. 
Конституционные ценности, будучи отражением 
значимых явлений социального бытия и нацио-
нального опыта, воздействуют на отношения в 
различных сферах — политической, социальной, 
экономической и иных. Выраженные в тексте 
основополагающего нормативного акта ценно-
сти влияют на характер деятельности субъектов 
конституционных отношений и определяют их 
содержание.

В отечественной конституционной теории 
конституционным ценностям посвящен ряд 
исследований1. Следует отметить, что после по-
правок, внесенных в Конституцию РФ в 2020 г., 
обсуждение вопроса о конституционных цен-
ностях активизировалось в научной доктрине2. 
В то же время отсутствует единство в понимании 

того, какие именно положения Конституции РФ 
относятся к ценностям как с позиции содержа-
ния, так и формализации.

По мнению В. Д. Зорькина, к непреходя-
щим конституционным ценностям относятся: 
«права и свободы человека и гражданина; спра-
ведливость и равенство; верховенство права и 
конституционная законность; правовое, демо-
кратическое, федеративное и социальное госу-
дарство»3.

В качестве конституционных ценностей 
С. А. Авакьян называет: «конституционную цен-
ность государства; саму Конституцию; служение 
конституционных норм и правил интересам че-
ловека и гражданина; закрепление плюрализма 
форм собственности, при котором право на рав-
ное существование и использование имеют как 
частная, так и государственная собственность, а 
также иные ее формы; закрепление демократи-
ческого режима власти, основой которого явля-
ется народовластие; установление принципов 
и правил сопричастности народа к выработке 
законопроектов — от выявления мнения граж-

1 См., например: Авакьян С. А. Глобализация, общие конституционные ценности и национальное регули-
рование // Национальные интересы. 2001. № 4. С. 44–47 ; Зорькин В. Д. Ценностный подход в правовом 
регулировании прав и свобод // Журнал российского права. 2008. № 12. С. 3–14 ; Аксиология российского 
конституционализма: история и современность / под ред. С. И. Дудника, И. Д. Осипова. СПб. : Из-во СПбГУ, 
2012 ; Бондарь Н. С. Аксиология судебного конституционализма: конституционные ценности в теории 
и практике конституционного правосудия. М. : Юрист, 2013 (Серия «Библиотечка судебного конститу-
ционализма». Вып. 2) ; Шустров Д. Г. Аксиология Конституции РФ 1993 года // Социально-политические 
науки. 2015. № 4. С. 15–26.

2 См., например: Саликов М. С., Гончаров М. В. Конституционные ценности на новом этапе развития Основного 
закона Российской Федерации // Вестник Европейско-Азиатского правового конгресса. 2020. № 1. С. 61–66 ; 
Хабриева Т. Я., Клишас А. А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти». М. : Норма, Инфра-М, 2020.

3 Зорькин В. Д. Указ. соч. С. 3.
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дан, общественного мнения о законопроектах 
до народной правотворческой инициативы; 
наличие системы разделения власти; прозрач-
ность и гласность осуществления государствен-
ной власти; выборы; использование в качестве 
основного регулятора общественных отношений 
закона»4.

По мнению Г. А. Гаджиева, конституцион-
ными ценностями являются «конституцион-
ные принципы и объективная система основ-
ных прав и свобод» человека. Им заявлена 
проблема аксиологии конституционализма, в 
рамках которой рассматриваются вопросы со-
отношения конституционных и нравственных 
ценностей, их применение в конституционно-
судебной практике5.

Н. С. Бондарь, указывая на ценность дейст-
вующей Конституции России в целом, отмечает, 
что аксиологическими свойствами обладают 
конкретные ее нормы, принципы, аксиомы, 
презумпции6. Существенно важным в его кон-
цепции является утверждение тезиса о том, что 
в практике Конституционного Суда РФ получил 
обоснование «ряд формально не имеющих 
прямого закрепления в Конституции РФ цен-
ностей». По мнению названного автора, Кон-
ституционный Суд РФ обеспечивает процесс 
конституционно-судебного генерирования кон-
ституционных ценностей7.

Вышеуказанные позиции авторитетных уче-
ных свидетельствуют о различии в понимании 
того, что относится к конституционным ценно-
стям. Наряду с Конституцией РФ и закреплен-
ными в ней принципами к ценностям отнесены 
иные текстуально-конституционные феноме-
ны (нормы, аксиомы, презумпции). В качестве 
конституционных ценностей определены вы-
текающие из Конституции России положения, 
получившие обоснование в правовых позициях 
Конституционного Суда РФ. Вместе с тем к кон-

ституционным ценностям отнесены система 
основных прав и свобод человека, институты 
народовластия, демократический режим и др.

Многообразие взглядов на то, какие поло-
жения Конституции РФ относятся к ценностям, 
свидетельствует, во-первых, о разных подхо-
дах в понимании феномена «конституционной 
ценности», а во-вторых, об отсутствии единых 
концептуальных основ в развитии отечествен-
ной конституционной науки применительно к 
обсуждаемой проблеме. Нередко обсуждение 
вопроса о конституционных ценностях сводится 
к приведению их перечня с указанием отдель-
ных характеристик.

Отличительной чертой современного пе-
риода отечественной науки конституционного 
права является развитие конституционной ак-
сиологии как научного направления. В работах 
отечественных ученых исследуются проблемы 
ценности Конституции России, содержание кон-
ституционных ценностей, их система, отраже-
ние и применение в практике Конституционного 
Суда РФ.

Рассматривая проблемы конституционных 
ценностей, В. Д. Зорькин подчеркнул, что в совре-
менном конституционном праве, в особенности 
после Второй мировой войны, нашло отражение 
интегративное понимание права, включающее 
в себя не только формально-догматические и 
социологические аспекты, но и аксиологические 
и телеологические проблемы права8.

Аксиология конституционализма, как ее 
определяет Г. А. Гаджиев, имеет прикладное 
значение, это своего рода «философские про-
блемы конституционного права». «Аксиология 
конституционализма занимается: 1) определе-
нием того, что есть конституционные ценности, 
каково их генетическое происхождение; 2) ка-
ково соотношение различных конституционных 
ценностей между собой»9.

4 Авакьян С. А. Указ. соч. С. 44–47.
5 Гаджиев Г. А. Конституционно-правовое концептуальное пространство и его ценности // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2012. № 2. С. 9, 16.
6 Бондарь Н. С. Указ. соч. С. 23–25.
7 Бондарь Н. С. Указ. соч. С. 16, 86.
8 Зорькин В. Д. Указ. соч. С. 3.
9 Гаджиев Г. А. Указ. соч. С. 16.
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По мнению Н. С. Бондаря, конституцион-
ная аксиология, будучи новым направлением 
современного конституционализма, концен-
трирует и соединяет сложные, недостаточно 
исследованные, научно-теоретические про-
блемы с вопросами практической реализации 
конституционно-правовых ценностей10. Данная 
позиция акцентирует внимание на значимости 
и актуальности для практики конституционной 
аксиологии.

Указанное выше понимание российской кон-
ституционной аксиологии как научного направ-
ления имеет важное методологическое значе-
ние. Особо обращает на себя внимание поло-
жение о необходимости определения консти-
туционных ценностей, их «генетического про-
исхождения». При исследовании конкретных 
конституционных ценностей большое значение 
имеет раскрытие их особенностей, свойств; не 
менее важным, полагаем, является аспект отра-
жения социальных явлений в ценностях.

Доверие как явление имманентно присуще 
природе человеческого сообщества любого 
вида. Оно «сопровождает» жизнь людей и воз-
действует на социальную организацию обще-
ства. Доверие наряду с другими феноменами 
(например, таким как справедливость) значи-
мо определяет жизнь сообществ, наполняя ее 
предсказуемостью и стабильностью.

Как социальное явление доверие имеет соб-
ственную бытийную сущность. Она заключа-
ется в ценности доверия как положительного 
явления для человека, важного регулятора 
поведения людей и образуемых ими сооб-
ществ. «Ценности — специфические социаль-
ные характеристики объектов, выявляющие их 
положительное или отрицательное значение 
для человека и общества (благо, добро и зло, 
прекрасное и безобразное и т.п.), заключенное 
в явлениях общественной жизни»11. При этом 
специфические характеристики объектов, опре-

деляемые как ценности, не могут быть выявле-
ны вне человеческой деятельности или сферы 
интересов человека12. Ценность проявляется 
через отношения людей к объектам, которые 
важны и необходимы для личности, сообще-
ства людей. В таких субъектно-объектных отно-
шениях ценность проявляет себя как область 
интереса, свойство и цель. В этом заключается 
существо ценности.

Доверие как ценность обусловлено стрем-
лением личностей к объективному благу, вы-
ражается ли это на уровне семьи, социальной 
группы, институтов гражданского общества, 
государства. Стремление к объективному благу 
посредством доверия заключается, во-первых, в 
готовности индивида положиться на другого, в 
достижении интереса (личного блага) в соответ-
ствии с действующими правилами (традиция-
ми); во-вторых, в действии в отношении другого 
субъекта (личности, коллектива, организации 
и т.д.) в ожидании адекватных (положительных) 
и предсказуемых реакций. Доверие может быть 
выражено односторонне (например, доверие к 
информации), в двусторонней форме (напри-
мер, договоренность между людьми) либо в 
многосторонней форме (например, создание 
совместной организации).

Как феномен надындивидуальный доверие 
является порождением и условием межличност-
ного общения в конкретном отношении. В этом 
аспекте доверие ценно для каждого субъекта — 
участника отношений. Субъективно-психологи-
ческое состояние доверия между конкретными 
личностями, между личностью и сообществом 
имеет сложное содержание, компонентами 
которого являются эмоции, чувства, умствен-
ные оценки и их воля: «…доверие родится тогда, 
когда человек начинает учитывать практическую 
сторону жизни уважаемого человека, т.е. его 
волю, его воленаправление, самые творческие 
истоки его личного духа»13.

10 Бондарь Н. С. Указ. соч. С. 12.
11 Кохановский В. П. Философия и методология науки : учебник для высших учебных заведений. Ростов н/Д : 

Феникс, 1999. С. 460.
12 См.: Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М., 1991. С. 512.
13 Ильин И. А. Теория права и государства. Изд. 2-е, доп. / под ред. и с биограф. очерком В. А. Томсинова. 

М. : Зерцало, 2008. С. 510.



79

володина С. в.
Конституционная ценность доверия

Актуальные проблемы российского права. 2025. Т. 20. № 3 (172) март

Доверие в конкретных отношениях как ин-
дивидуальное переживание, психологический 
настрой субъекта проявляется как субъективная 
ценность, имеющая значение для участников 
отношений. Личность осуществляет действия 
с верой в то, что ответные действия будут аде-
кватными со стороны того, кому доверяют. 
Наряду с эмоционально-чувственным доверие 
может быть основано на рациональном отно-
шении личности к другому субъекту, основан-
ном на уверенности в его предсказуемом и 
(или) результативном действии. В практической 
деятельности доверие проявляется в волевых 
действиях субъектов, исходящих из их веры и 
согласия в достижении значимого для них или 
иных субъектов результата (цели). Конкретно-
межличностные доверительные отношения под-
тверждают ценность доверия как общего блага 
и лежат в основе общностного доверия.

Ценность доверия проявляет себя как объ-
ективный феномен человеческого общежития, 
в основе которого лежит открытость к межлич-
ностному общению. В этом аспекте доверие 
выступает общечеловеческой ценностью — 
«абсолютным благом». Оно относится к смыс-
ложизненным ценностям, таким как добро и 
справедливость. Важно подчеркнуть, что цен-
ность доверия обладая свойством «абсолют-
ного блага» есть явление социальное. Оно про-
являет себя в социокультурных отношениях и 
опосредуется традициями, религиозными и 
иными правилами существующими в конкрет-
ных обществах. В силу социокультурных, циви-
лизационных отличий, оно имеет различное 
содержание в сходных отношениях. Например, 
в семейных отношениях доверие в исламской 
семье существенно отличается от европейской. 
В основе одной религиозные традиции, в дру-
гой — рациональность.

Ценность доверия в его регулятивном свойст-
ве. В различных сообществах людей доверие не 
только оказывает влияние на формирование и 
развитие личности, но и определяет характер 
отношений в обществе. Состояние общностного 
доверия порождает устойчивость межличност-
ных отношений в плане их позитивного вос-

приятия отношений. Сложившаяся «замиренная 
среда» влияет на установки личности, форми-
рует мотивацию поступка на позитивную оценку 
и деятельность. «Замиренная среда» не есть 
всеобщая гармония отношений, она представ-
ляет собой состояние согласования интересов, 
снятие конфликтов через существующие меха-
низмы межличностных отношений. В условиях 
«замиренной среды» как состояния общност-
ного доверия, личность свободно проявляет 
свою волю, которая объективно стремиться к 
поддержанию сложившегося порядка дове-
рительных отношений. Личность подпитывает 
своей «энергией доверия» общностную среду. 
Доверие к другим становится частью сознания 
личности. Таким образом, «замиренная среда» 
как состояние общностного доверия определяет 
установку личностей на позитивный порядок 
отношений.

Ценность доверия как регулятора поведе-
ния имеет большое значение для различных 
социальных общностей и форм общения. Отли-
чающиеся по своему социальному составу, сте-
пени внутренней сплоченности и активности эти 
общности по-разному используют потенциал 
доверия. Не одинаковым образом доверие про-
являет себя, например, в этнической группе и 
профессиональном объединении. Однако вне 
зависимости от вида социальной общности 
доверие воздействует и с разной степенью 
скрепляет общности. «В условиях атомизации 
общества, усиления автономности его состав-
ляющих без доверия как способа обеспечения 
общественного единства, соборности не обой-
тись… доверие значимо для обеспечения обще-
ственной лояльности, а в конечном итоге — для 
общественной стабильности, общественного 
единства, солидарности, развитой слитности 
общества и власти»14.

Итак, содержание доверия заключается в 
ожидании субъектом отношений адекватных 
(положительных) и предсказуемых действий со 
стороны иного субъекта (субъектов), готовность 
вступать в эти отношения, результатом которых 
должно быть общностное благо, являющееся 
целью отношений. Доверие формируется на ос-

14 Кокотов А. Н. Доверие. Недоверие. Право. М. : Юрист, 2004. С. 36.
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нове эмоциональных, чувственных и умственных 
оценок личности. Однако в своем итоге выра-
жается через волевые действия субъекта (субъ-
ектов). Доверие есть проявление доброй воли. 
Социальная ценность доверия заключается в его 
регулятивном свойстве, определяющем поведе-
ние субъектов; доверие «настраивает» доверите-
ля и доверяемого на взаимодействие в соответ-
ствии с ожидаемым поведением. Подчеркнем, 
доверие как ценность обусловлена стремлением 
личностей (людей) к объективному благу.

Доверие, рассматриваемое в социальном 
аспекте, предполагает отношения между субъ-
ектами, опосредуемые традициями, религиоз-
ными и иными нормами конкретных обществ. 
В силу цивилизационных отличий доверие 
имеет различное содержание в сходных отно-
шениях. Отметим следующее: доверие является 
многомерным социальным явлением, в кото-
ром воплощаются индивидуальное и коллектив-
ное, ценностное и институциональное.

Социальное доверие характеризуется как 
один из видов общественного капитала, который 
представляет собой возможности, возникающие 
из наличия доверия в обществе или его отдель-
ных частях. Общественный капитал отличается 
от иных форм человеческой деятельности. Он 
создается через религию, традиции, историче-
ские обычаи15. В сфере политических и правовых 
отношений доверие складывается в условиях 
предсказуемых решений и действий институтов 
публичной власти в отношении граждан на осно-
ве стабильного права. Доверие обеспечивается 
посредством различных форм взаимодействия 
общественных институтов с органами публич-
ной власти, включая правовые механизмы раз-
решения споров. В публично-правовой сфере 
доверие заключается в правомерном ожидании 
граждан, что органы публичной власти, долж-
ностные лица будут действовать на основе права 
в их интересах, обеспечивая, а в необходимых 
случаях защищая их права. В частноправовой 
сфере доверие является основой свободы дейст-
вий между гражданами, их объединениями для 
достижении общих целей, решения частных и 

общественных задач. Важным результатом дове-
рия выступает «замиренная среда» как состоя-
ние общностного доверия.

В конституционном государстве отношения 
между гражданами и органами публичной вла-
сти соответствуют действующей конституции, 
которая содержит правовые принципы и нор-
мы, направленные на обеспечение конститу-
ционного правопорядка, сочетающего свободу 
граждан и взаимную ответственность граждан 
и государства. Вместе с тем конституция должна 
отражать устои общества, не вступать в противо-
речие с национальными ценностями общества 
(народа). Это одно из начальных политико-пра-
вовых условий для создания конституционного 
правопорядка и отношений доверия.

Будучи социальной ценностью, доверие 
включено в систему ценностей, закрепленных 
в действующей Конституции РФ. Конституци-
онные ценности имеют различные лежащие 
в их основе социальные явления (сущности), 
которые в Конституции России получают неоди-
наковое текстуально-формальное выражение.

В преамбуле закреплены: «многонациональ-
ный народ Российской Федерации» как особый 
субъект конституционных отношений, осуще-
ствивший учреждение конституционного строя; 
«общая судьба на своей земле» как явление 
общественного и государственного развития 
в исторической (прошлом, настоящем и буду-
щем) проекции в рамках территории государ-
ства; «права и свободы человека» как феномены 
российского права и конституционная ценность; 
«гражданский мир и согласие» — основанные на 
доверии условие и цель общественного и госу-
дарственного развития; «исторически сложив-
шееся государственное единство» — ценность 
объединения в сложившейся государственной 
форме; «общепризнанные принципы равнопра-
вия и самоопределения народов» — признание 
важности принципов международного права как 
основы международного правопорядка; «память 
предков, передавших нам любовь и уважение к 
Отечеству, веру в добро и справедливость» — 
идеальные объекты («память предков, Отече-

15 Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния // Новая постиндустриальная 
волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Иноземцева. М., 1999. С. 134.
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ство») и нравственные категории как часть права; 
«суверенная государственность России и незыб-
лемость ее демократической основы» — неотъ-
емлемое качество государства («суверенность») 
и конституционный режим; «благополучие и про-
цветание России» — цель развития российского 
государства и общества, определяемая посред-
ством социальных категорий; «ответственность 
за свою Родину перед нынешним и будущими 
поколениями» — ценность Родины как идеаль-
ного объекта, подлежащего сохранению соци-
альными общностями; «осознание себя частью 
мирового сообщества» — утверждение роли 
страны в международных отношениях. В со-
держательном плане в преамбуле определен 
особый субъект конституционных отношений — 
многонациональный народ Российской Федера-
ции, от имени которого принимается Конститу-
ция. Преамбула устанавливает как абсолютные 
ценности («память предков, Отечество, Родину, 
Россию», «добро, справедливость»), имеющие 
безусловный характер, так и ценности, относи-
мые к государственно-правовым (суверенитет, 
демократию, права и свободы человека, граж-
данский мир и согласие, государственное един-
ство и др.) и международно-правовым (обще-
признанные принципы равноправия и самоопре-
деления народов) явлениям. Через закреплен-
ные в преамбуле ценности осуществляется само-
идентификация многонационального народа как 
субъекта, учреждающего конституционный строй 
и стремящегося обеспечить «благополучие и про-
цветание России». Преамбула содержит ответ на 
вопрос, кто мы, и какие ценности для нас важны.

В преамбуле конституируются особое усло-
вие и цель, выступающие основой государствен-
ного и общественного порядка и развития, — 
«гражданский мир и согласие». Речь идет о 
ценности доверия, складывающегося (суще-
ствующего) как во взаимодействии граждан 
и государства, так и в рамках общественных, 
гражданских отношений. «Нормальное правосо-
знание утверждает, — пишет И. А. Ильин, — что 
государство по своей идее есть живая система 
всеобщего доверия. Исторические государства 
должны постоянно стремиться к этому идеалу; 

от достижения его зависит вся правовая жизнь 
народа и вся его политическая судьба. Есть 
необходимый минимум взаимного — обще-
ственного и политического — доверия: вне его 
государство не может существовать; есть край-
ний максимум отсутствия доверия, за которым 
государство начинает заживо разлагаться»16.

Перевод доверия из социального явления в 
конституционное положение означает не только 
формальное признание доверия как ценности, 
но и установление цели конституционного раз-
вития («гражданский мир и согласие»), имеющей 
важнейшее значение для утверждения нового 
конституционного строя. При этом следует отме-
тить, что доверие как конституционная ценность 
лежит в основе иных постулируемых преамбулой 
ценностей (доверие в утверждение демократи-
ческой основы, доверие к Родине, будущность 
которой состоит в благополучии и процветании, 
доверие к мировому сообществу и др.). Преамбу-
ла закрепляет веру в «добро и справедливость» 
как абсолютные конституционные ценности 
наряду с доверием. В последнем положении 
отражается доверие не к самим постулируемым 
ценностям (они абсолютны), а к учреждаемому 
конституционному устройству, деятельности 
публичной власти, взаимоотношениям власти и 
общества, взаимодействию институтов граждан-
ского общества, которые должны быть справед-
ливыми и основываться на доверии.

Доверие становится частью провозглашае-
мого конституционного правопорядка. Будучи 
отражением потребности государства и обще-
ства в создании конституционного правопоряд-
ка, доверие как ценность служит достижению 
закрепленных целей развития, выступает кри-
терием оценки институтов публичной власти и 
гражданского общества, деятельности субъек-
тов конституционных правоотношений, прежде 
всего органов публичной власти.

В ряде работ российских исследователей кон-
ституционные ценности определены в качестве 
принципов, идей, явлений, социально значимых 
обстоятельств, доктринальной конструкции, сво-
да основополагающих ценностных императивов. 
В частности, по мнению О. А. Снежко, «под кон-

16 Ильин И. А. Указ. соч. С. 521.
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ституционными ценностями следует понимать 
основополагающие, предельно обобщенные 
принципы (цели, установки), лежащие в основе 
российской государственности»17.

С позиции Д. А. Авдеева конституционными 
ценностями «выступают идеи, явления или со-
циально значимые обстоятельства, закрепляе-
мые в последующем в конституции (или же при-
равниваемых к ней иных правовых документах), 
выступающие в качестве ориентирующих поло-
жений, предопределяющих содержание норм 
текущего законодательства, в основе которого 
лежит приоритет конституционных ценностей 
при регулировании общественных отношений». 
К общечеловеческим ценностям, которые, по 
его мнению, «получили закрепление в подав-
ляющем большинстве конституций в том или 
ином виде, относятся: правовая свобода, соб-
ственность, общественный правопорядок и госу-
дарственная безопасность»18.

Более сложное определение конституцион- 
ных ценностей представлено А. А. Кондраше-
вым: они «представляют собой общесоциаль-
ные принципы (догматы) с правовой конно-
тацией, закрепленные в конституции или выте-
кающие из системного толкования нескольких 
конституционных предписаний, а также выяв-
ляемые в ходе интерпретационной деятель-
ности органов конституционного правосудия, 
которые имеют целью обеспечить достиже-
ние такого соотношения интересов личности, 
общества и государства, где в приоритете выс-
шая ценность личных прав человека в рамках 
возникших в ходе цивилизационного развития 
морально-нравственных, общесоциальных, эти-
ческих, правовых, культурных и иных фундамен-
тальных основ человеческого бытия»19.

Иная позиция выражена в работе А. А. Суха-
новой. По ее мнению, конституционные цен-
ности — «это система закрепленных в консти-
туционных нормах универсальных приоритет-
ных установок политического, экономического, 
правового, социального, нравственного, духов-
ного характера, выступающих нормативной и 
идейной базой для создания широкого ряда 
документов стратегического планирования все-
стороннего развития государства»20.

По мнению Н. Е. Таевой, «конституционные 
ценности — это сложная конституционно-док-
тринальная, юридико-логическая и нормативная 
конструкция, возникающая как результат реали-
зации аксиологической функции конституции»21.

Из приведенных позиций следует прежде 
всего, что определение конституционных цен-
ностей осуществляется через принципы, уста-
новки, нормы, идеи, социально значимые об-
стоятельства, конституционно-доктринальные 
и нормативные конструкции. Тем самым ниве-
лируется значение самой категории ценности.

По сути, отрицается объективный характер 
конституционных ценностей. Получается, что их 
состав зависит от усмотрений ученых, их пред-
почтений и установок. Такой подход приводит, 
например, к выводу о том, что к конституци-
онным ценностям относятся права и свободы 
человека и гражданина, правовая государствен-
ность, единство экономического пространства 
и свобода экономической деятельности, рав-
ная защита форм собственности, идеологиче-
ский и политический плюрализм, гражданство, 
демократия и народный суверенитет, государ-
ственный суверенитет Российской Федерации, 
федерализм, республиканская форма правле-
ния, разделение властей на законодательную, 

17 Снежко О. Правовая природа конституционных ценностей современной России // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2005. № 2 (51). С. 13.

18 Авдеев Д. А. Конституционно-правовые ценности: понятие, виды и иерархия // Вестник Тюменского государ-
ственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Т. 6. № 2 (22). С. 76–77.

19 Кондрашов А. А. Конфликт конституционных ценностей в теории и практике конституционного право-
судия в России // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 4 (33). С. 22.

20 Суханова А. А. Конституционные ценности как основа содержания и реализации государственных про-
грамм Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2023. С. 12–13.

21 Таева Н. Е. Нормы Конституции Российской Федерации как форма выражения социальных ценностей // 
Конституционное и муниципальное право. 2009. № 5. С. 2–5.
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исполнительную, судебную, светский характер 
государства, разграничение государственной 
власти и местного самоуправления. Так, в част-
ности, по мнению А. А. Сухановой, «перечень 
конституционных ценностей не является исчер-
пывающим и может подлежать изменению в 
силу динамичного характера»22.

Вышеуказанный перечень позволяет заклю-
чить, что к конституционным ценностям отне-
сены принципы, конституционные определения 
характера государственности, государственного 
(политического) режима, правовые институты 
и др. Отсюда следует, что конституционные 
ценности не имеют самостоятельного содер-
жания и формы выражения, поскольку являются 
принципами, нормами, установками и т.д. При 
этом нередко в приведенных выше мнениях не 
представлена правовая характеристика закреп-
ленных в Конституции России ценностей. Такой 
подход не способствует раскрытию конституци-
онных ценностей как самостоятельного явления.

Конституционные ценности имеют собствен-
ную правовую сущность, несводимую к идее 
или установке, принципу или норме. Они явля-
ются выражением самоидентификации много-
национального народа Российской Федерации, 
учреждающего конституционный строй, и в силу 
этого выступают конституционными ценностями 
в абсолютном значении данного термина. В та-
ких конституционных ценностях, как Отечество, 
добро, справедливость, доверие, гражданский 
мир, согласие, проявляются устои и закрепля-
ются правовые ориентиры развития общества 
и государства. В них содержится то, что призна-
ется многонациональным народом России в 
качестве «абсолютного и безусловного». В кон-
ституционных ценностях находит отражение 
социальное и бытийное существование много-
национального народа России на своей земле. 
Они обладают правовым свойством регулятив-
ного воздействия на иные положения Конститу-
ции РФ, которые изложены в виде принципов, 

норм, презумпций и т.п. и являются основой для 
правотворческой и правоприменительной дея-
тельности органов публичной власти.

Следует обратить внимание на то, что при-
нятые в 2020 г. поправки к Конституции РФ в 
ряде новых статей и дополненных (обновлен-
ных) статей содержат положения, направлен-
ные на развитие конституционных ценностей, 
закрепленных в преамбуле. Это, например, 
положения ст. 67.1 о сохранении памяти пред-
ков, преемственности в развитии Российского 
государства, исторически сложившемся госу-
дарственном единстве; положения ст. 75.1 о 
взаимном доверии государства и общества, 
сбалансированности прав и обязанностей, со-
циальной солидарности; положение ст. 79.1 о 
принятии Российской Федерацией мер по под-
держанию и укреплению международного мира 
и безопасности, недопущению вмешательства 
во внутренние дела государства. «Включение 
в Конституцию РФ новой статьи 67.1, — отме-
чают Т. Я. Хабриева и А. А. Клишас, — служит 
развитию ценностного содержания российской 
Конституции, решает задачи, которые в 1993 г. 
в силу исторических причин не получили необ-
ходимого отражения в Основном законе»23.

Закрепленные в преамбуле ценности явля-
ются основой должной конституционной моти-
вации органов государства, обеспечивающих 
«перевод» конституционных ценностей в нормо-
творческую и правоприменительную практику. 
Конституционный Суд РФ в ряде постановлений 
указывает на взаимосвязь основополагающих 
ценностей, установленных в преамбуле, с иными 
положениями Конституции РФ, которые должны 
учитываться законодателем и правопримените-
лем. Так, в постановлении от 24.03.2022 № 12-П 
Суд подчеркнул, что в качестве одной из осново-
полагающих ценностей, объединяющих много-
национальный народ Российской Федерации, 
Конституция России в преамбуле называет веру 
в добро и справедливость. Конкретные право-

22 Суханова А. А. Конституционные ценности современной России: иерархия и конкуренция // Вестник 
Челябинского университета. 2015. № 23 (378). Право. Вып. 44. С. 53.

23 Хабриева Т. Я., Клишас А. А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирования публичной власти». М. : Норма, Инфра-М, 2020. С. 204.



84

ГоСудАрСТвеннАя влАСТь и меСТное САмоуПрАвление

Актуальные проблемы российского права. 2025. Т. 20. № 3 (172) март

вые механизмы, созданные на основе консти-
туционных положений, трансформируют общее 
требование справедливости, относящееся к духу 
Конституции РФ, в конституционно-правовой 
принцип, воплощенный в ее букве24. Речь идет 
о провозглашенном в ст. 19 принципе равенства, 
который также служит проявлением справед-
ливости.

Следует отметить, что Конституционный 
Суд РФ при характеристике отраженных в 
преамбуле ценностей использует категорию 
«дух», подчеркивая особость их положения в 
Конституции России. Это вполне обоснованно. 
Закрепленные в преамбуле ценности выражают 
различные по сути явления, отражающие устои 
общества и государства. Конституционные цен-
ности имеют объективный характер и обладают 
свойством нормативности. Однако норматив-
ность конституционных ценностей — явление 
особого рода. Это наиболее абстрактная модель 
регулирования общественных отношений, ко-
торая выступает критерием действий в рамках 
национальной правовой системы. Конституци-
онные ценности, выраженные в преамбуле, 
образуют общий фундамент для последующих 
положений Конституции России.

Предусмотренные в преамбуле ценности 
являются базой для формирования конститу-
ционного правосознания граждан Российской 
Федерации, образующих ее многонациональ-
ный народ. Ценности служат основой для пра-
вовой мотивации в поведении граждан25. Верно 
отмечено, что «в отличие от норм права особый 
характер воздействия конституционных ценно-
стей на поведение участников общественных 
отношений обусловлен тем, что они: 1) реко-
мендуют, а не указывают на должное поведе-
ние; 2) выражают в качестве блага наиболее 
предпочтительный вариант для конкретного 

субъекта; 3) определяют идентичность обще-
ства в конкретный исторический период его раз-
вития при условии согласованности различных 
ценностей конституционного уровня»26.

Итак, в преамбуле Конституции РФ закреп-
лены ценности многонационального народа, 
через которые осуществляется его самоиден-
тификация как субъекта, учреждающего кон-
ституционный строй. Они обладают свойством 
интегративности. В силу того, что конститу-
ционные ценности выражают общественные 
представления о наиболее значимых явлениях 
социальной действительности и отражают устои 
национальной жизни общества и государства, 
они выполняют функцию смыслового ориен-
тира для понимания и уяснения иных консти-
туционных положений. Конституционные цен-
ности, установленные в преамбуле, не только 
отражают национальную идентичность много-
национального народа России, но и выражают 
цели национального развития. Особой целью 
являются «гражданский мир и согласие» как 
условие государственного и общественного 
порядка и развития, основанного на доверии. 
Признание ценности доверия имеет важнейшее 
значение для утверждения нового конституци-
онного строя, деятельности органов публичной 
власти, взаимоотношений власти и общества, 
взаимодействия институтов гражданского обще-
ства. В формально-юридическом аспекте это 
предполагает создание на основе права инсти-
тутов, процедур, средств защиты прав, которые 
должны основываться на доверии и быть эффек-
тивными. Таким образом, доверие как конститу-
ционная ценность выступает критерием оценки 
институтов публичной власти и гражданского 
общества, деятельности субъектов конституци-
онных правоотношений, прежде всего органов 
публичной власти.

24 Постановление Конституционного Суда РФ от 24.03.2022 № 12-П «По делу о проверке конституционности 
положений пункта 4 части девятой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельно-
сти”, статьи 189.91 и пункта 31 статьи 189.96 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” 
в связи с жалобой гражданки И. В. Рехиной // СЗ РФ. 2022. № 14. Ст. 2371.

25 Титова Е. В. Правомерное поведение в российском конституционном праве : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Челябинск, 2022. С. 16–17.

26 См.: Шустров Д. Г. Аксиология Конституции Российской Федерации 1993 года // Социально-политические 
науки. 2015. № 4. С. 15.
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