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отзыв

ОФИII4АЛЬ НОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Николаева Владимира Александровича на тему <<Защита прав и

свобод человека конституциями, уставами субъектов Российской Федерации>>,

представJIенной на соискание 1"rеной степени кандидата юридических наук

по наrIной специ€lJIьности 5.|.2 Публично-шравовые
(го сударственно-право вые) науки (юридиче ские науки)

В диссертационном исследовании В.А. Николаева поставлена и решена

актуальная научная задача выявления и совершенствования роли региональных

конституций и уставов в механизме правозащитой системы в условиrIх

современной России. Неоднократно отмеченная в юридической литерiIтуре

противоречивая ситуация одновременного закрепления в Конституции РФ

юридической конструкции ((защита прав и свобод человека и гражданина) как

сферы искJIючительного ведения Российской Федерации, так и совместного

ведения России и её субъектов, - вызывает объективную необходимость её

научною исследования с точки зрения допустимости совпадения и

возможности реализации такой конструкции на практике. Многочисленность

субъектов правозащитного процесса и разнообразие его процессуальной

уреryлированности привлекают наибольшее внимание к разработке

федеральных механизмов защиты, оставляя ((в стороне) роль ((основных

законов) субъектов РФ в эффективном обеспечении защиты прав и свобод

человека. В то же время многочисленные диссертационные исследоваНИЯ
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конституций и уставов субъектов Российской Федерации раскрывают

территориальные, географические, этнокультурные, социально-экономические

и другие регион€шьные особенности, оставляя без внимания самостоятельную

роль данных основополагающих актов в правозащитной деятельности. Такой

важнейший срез как конституционно-уставная защита прав человека до

настоящего времени не подвергался системному анализу; юридическая наука

рассматривала развитие лишь её отдельных элементов (защита

конституционными и уставными судами субъектов Федерации, защита

уполномоченными по правам человека, по правам ребенка и их взаимодействие

с федеральными правозащитными органами власти). При этом практически

отсутствует анаJIитическая оценка всех тех разнообразных среДств и процеДУР

защиты прав и свобод человека, которые закреппены именно в регион€Lльном

конституционно-уставном законодательстве.

Дкryальность темы добавляет недавнее упр€tзднение института

регион€tльной конституционной, уставной юстиции и создание новых органов -
констиryционных, уставных советов субъектов Российской Федерации, что

также требует научною осмысления и оценки с точки зрения эффективности

защиты прав и свобод человека.

Изложенное в полной мере свидетельствует об акryальности проблематики

и своевременности исследования защиты прав и свобод человека

конституциями, уставами субъектов Российской Федерации в условиях

построения правового государства как важнейшего самостоятельного элемента

в механизме правозащитной системы Российской Федерации.

В.А. Николаевым поставлена и решена научная задача - выявгIена роль

конституций, уставов субъектов Российской Федерации в защите прав и свобод

человека и |ражданина с учетом особенностей федеративного устройства

Российской Федерации; обоснована защита прав и свобод как rrредмет

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации; раскрыты правовые средства и инстиlryционzlпьные характеристики
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данного механизма защиты.

содержание представленного наr{ного Труда в.А. Николаева

свидетельствует о внесении автором личного вкJIада в р€ввитие публично-

правовой науки, в частности, науки конституционного права. !анная
диссертация является первым комплексным исследованием, посвященным

ан€rлизУ ролИ констиryциЙ и уставоВ субъектов Российской Федерации, их
правовыХ средстВ И институтов, обеспечивающих защиту прав и свобод

человека и гражданина.

.Щиссертация В.А. Николаева в полной мере отвечает требованиям науrной
новизны. Элементами научной новизны являются:

1. Выявлено самостоятельное основное направление правовою

регулирОвания конституциями, уставами субъектов Российской Федерации

защита прав и свобод человека и гражданина. Это дало возможность наlпrно

аргументировать необходимость корректирующих изменений в ст. 71 и ст.72
Констиryции РФ, оставив в исключительных предметах ведения Федерации

только осуществление регулирования прав и свобод человека и гражданина

(включая национutльные меньшинства); а их защиту в сфере предметов

совместного ведения Федерации и её субъектов (с. 80-81 диссертации).

одновременно делается правильный вывод о том, что юридическая

корректировка и детализация перечня полномочий по предметам совместного

ведения в текстах самих конституций, уставов субъектов рФ (нивелирует

излишнюю энтропию В понимании и реализации обширного перечня этих

полномочиЙ>>, а применительно к учредительным актам субъектов Федерации,

безусловно, усилиТ их правообразующую роль в пределах регион€шьного
пространства (с. 68 диссертации). обосноВываетсЯ И рекомендация

федеральному законодателю ((не использовать подходы детализированной

репIаментации норм права по вопросам, относящимся к защите прав и свобод,

где У субъектов РФ есть также законотворческий потенци€rл и возможность

более дет€UIьного сосредоточениrI на региональных вопросах и проблемах,
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связанных с гарантированностью защиты прав и свобод>> (с.79 диссертации).

внедрение обширною перечня полномочий по предметам совместного

ведения в конституционно-уставную материю будет представлять собой

(дорожную карту) или (руководство к действию>>, что позволит наиболее

эффективным И коротким способом побудить полномочные органы

регион€tльного уровня их исполнять в контексте обеспечения защиты прав и

свобод.

2. СфОРМУлирована авторск€ш юридическая конструкция ((защита

ПРаВ и Свобод конституциями, уставами субъектов Российской Федерации) как

ОСУЩеСТВJIение субъектами Российской Федерации посредством своих

учредительных нормативных правовых актов конституционных, уставных
ПраВоТВорческих полномочий по обеспечению ре€шизации, конкретизации

содержания и создания дополнительных гарантий прав и свобод с учетом

регионЕlльных особенностей и возможностей р€rзвития (с. 81 диссертации). Это

ДаЛо Возможность дополнительно раскрыть потенци€Llr конституций, уставов

субъектов Российской Федерации в защите прав и свобод с помощью

ПРеДУсМоТренных в них правовых средств (конкретизация содержания,

институцион€Lпизация и другие с учетом регионtшьной специфики).

3. Впервые диссертант аргументированно раскрывает и док€tзывает

СТрУкТуру и содержание правовых средств защиты прав и свобод человека,

иМеЮщиеся в констиryциях и уставах субъектов Российской Федерации:

1) воспроизводство; 2) отсылка (бланкетность); 3) конкретизация; 4)

институцион€IJIизация, включающая r{реждение системы региональных
правозащитных органов и определение порядка защиты прав и свобод (с. 82-

l05 Диссертации). Анализ большого количества конституций и уставов

субъектов Федерации, решений Констиryционного Судu РФ и региональной

юстиции позволило аргументированно и глубоко проанализировать механизм

защиты прав человека в процессе применения данных правовых средств;

продемонстрировать индивидуальность и неповторимость учредительных актов
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субъектов Федерации и одновременно пок€Iзать заложенный законодательный

потенци€rл по защите прав и свобод.

Выявлено два направления конкретизации прав и свобод:

закрепление положений, составляющих частично предмет федерального

регулирования (ценностный аспект) и конкретизация прав и свобод с учётом

регионапьноЙ специфики (позволяет повысить уровень защиты прав отдельных

категориЙ населения). Раскрыта особая роль каждого звена в обеспечении

повышенного уровня защиты прав таких субъектов как коренные

м€шочисленные народы, казачество, другие коллективные субъекты.

Обозначены отдельные особенности обеспечения языковой, национчLпьно-

кульryрной и иной идентичности населения (с. 135; 143-145; |49-152

диссертации).

4. На основе международного опыта, а также ан€uIиза решений

Конституционного Судu РФ и большою круга конституций и уставов субъектов

Российской Федерации, доказана необходимость расширения процесса

конкретизации наряду с воспроизводством принципов прав и свобод за счет

повышения законодательных инициатив субъектов Российской Федерации.

Сделан правильный вывод о необходимости применять инструмент

воспроизводства конституционных принципов права с их последующей

конкретизацией. Проведение дифференциации и дальнейшая систематизация

принципов права, воспроизведение принципов права применительно к

присущим региону специфике, потребностям и целям защиты прав и свобод

приведет к повышению авторитетности и потенциала конституций, уставов

субъеюов Российской Федерации (параграф 2.| диссертации). В сл)п{ае

успешного закрепления отдельных принципов и ценностей данный опыт

целесообр€вно в дальнейшем перенаправJIять в русло федеральной защиты.

5. В системе правозащитных регион€Lпьных государственных

органов обосновано выделение двух групп: органы, для которых правозащитная

деятельность не является основной (органы общей компетенции:
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законодательные органы государственной власти субъектов рФ,

исполниТельные органы юсударственной власти субъектов РФ, прокуратура) и

ОРГаНЫ, облаДающие специальными правозащитными полномочиями:

КОНСТИТУЦионные, уставные суды (упразднены); конституционные, уставные
соВеты при законодательных органах субъектов РФ, а также уполномоченные

по правам в субъектах РФ по р€lзличным направлениям.

6.,Щостаточно аргументирована и всесторонне проан€}лизирована

инсти]ryцион€lJlизация государственных регион€Lпьных правозащитных органов:

уполномоченных по правам человека, конституционных и уставных советов при

Законодательных органах власти. Вызывает безусловное одобрение критическ€uI

позиция автора по вопросу ликвидации конституционных, уставных судов и их

замена на конституционные, уставные советы, поскольку они имеют разную
ПраВоВУю природу: консультативно-экспертный орган не имеет возможности

ОСУЩеСТЫuIТЬ сУДебные функции; также на уровне субъектов РФ должна

эффективно работать система сдержек и противовесов в механизме разделениrI

власти

7. Анализ института уполномоченных по правам человека позволил

условно рalзделить и проанализировать регулирование федера-гrьным и

регионЕLльным законодательством полномочий двух групп: уполномоченных

общей компетенции (по правам человека) и специальной (уполномоченные по

Делам ребенка, предпринимателеЙ, по защите прав коренных мaulочисленных

народов) (с. 166- Т7 4 диссертации).

8. Безусловной новизной и достоинством диссертации является

обоснование предложений по совершенствованию конституционно-правового

регулирования, направленных на повышение эффективности

функционирования правозатrIитной системы, используя потенциал констицций

и уставов регионов. Пр" этом диссертантом всесторонне обосновываются

реформирование как федерального, так и регионального законодательства (с.

181-184 диосертации).
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следует положительно оценить предложения диссертанта:

- о дополнении статьи З7 Федерального закона от 2| декабря 2021 п Jф
414-ФЗ (об общих принципах организации публичной власти в субъектах

Российской Федерации)) частью З.1., в которой закрепить возможность (право)

субъектов Федерации включать уполномоченных по правам человека в

СУбЪеКТаХ РОССИйСКОй Федерации в качестве членов конституционных,

уставных советов с правом совещательною голоса. Такая правовая новелла,

безусловно, будет способствовать обеспечению повышенных гарантий

конституционно-уставной защиты прав и свобод человека;

- о принятии Федерального закона <об уполномоченных по правам

коренных маJIочисленных народоВ В субъектах Российской Федерации>, в

КОТОРОМ бЫЛИ бЫ ЗаКреПЛены общие принципы правового статуса,

осущестЫIения деятельности по защите прав коренных м€Lпочисленных народов

с уrётом специфики. Это позволило бы установить базовый набор функций и

IIолномочий этого органа; унифицировать имеющийся положительный опыт

защитЫ праВ коренныХ м€rлочисЛенныХ народов в субъектах Федерации (с. l81-
1 82 диссертации);

- о расширении практики присутствия уполномоченных при реализации
процедур судопроизводства в порядке осуществления мониторинга соблюдения

прав человека. Расширение практики использования данною полномочия в

ДругиХ субъектах рФ позволяло бы более р€ввернуто отражать в своих

ежеюдных докJIадах информацию о проблемах отправления правосудия в

регионах, выделять не свойственные другим регионам проблемы, а также

предлагать механизмы обеспечения большей доступности правосудия для

граждан.

Избранная автором структура построениrI диссертационного

исследования логична, полностью соответствует поставленной научной задаче.

,Щиссертация состоит из введения, двух гJIав, объединяющих восемь
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Параграфов, заключения, списка использованноЙ литературы и источников и

четырех приложений.

Первая гJIава диссертации посвящена общей характеристике защиты прав

и свобод конституциями, уставами субъектов России; исследуется понятие,

правовая природа и юридические свойства этих актов в системе нормативных

правовых актов (с.19-38 диссертации); анаJIизируются правовое реryлирование

И р€вличные концепции защиты прав и свобод как комплексной

КОНСТиТУционно-правовоЙ категории (с.З8-51 диссертации); исследуются

правовые средства защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов

Российской Федерации(с.81-105 диссертации). Это позволило дать авторское

оПреДеление конституциЙ, уставов субъектов РоссиЙскоЙ Федерации как

нормативных правовых актов особой учредительной природы, находящихся в

непосредственноЙ правовоЙ связи с КонстиryциеЙ РоссиЙскоЙ Федерации,

обладающих высшей юридической силой на территории субъектов Российской

Федерации по отношению к другим нормативным правовым актам субъектов

Российской Федерации и устанавливающих статус субъекта Российской

Федерации как государственно-территориального образования (с.З8

диссертации).

В целом диссертанту по результатам исследований, проведенных в

первоЙ гJIаве, уд€tлось раскрыть защиту прав и свобод как предмет совместного

ведения в контексте конституционного, уставного правового регулирования

субъектами Федерации, о чем свидетельствуют обоснованные выводы

диссертанта, в частности, дается определение защиты прав и свобод

конституциями, уставами субъектов Российской Федерации, выделяются

правовые средства защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов

Федерации.

Вторая глава направлена на формирование институциональных

характеристик защиты прав и свобод конституциями, уставами субъектов

Российской Федерации: исследуется воспроизводство и конкретизациrI
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принципов (с. 106-130 диссертации); конкретизация содержания прав и свобод
и гарантий их реализации (с.131-154 диссертации); рассматривается
закрепление в конституциях, уставах субъектов Российской Федерации системы
правозащитныХ государатвенных органов субъектов Российской Федерации
(с,154-184 диссертации). Самостоятельный параграф 2.4. анализирует проблемы
и перспективы совершенствования института уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации (с.1 84-2|6 диссертации).

особО следуеТ отметитЬ, каК результаТ глубокого научною исследов анчIя,
четыре приложения к диссертации, которые свидетельствуют об освоении
автором как метода сравнительно-правовою анаJIиза, так и неординарного
творческою подхода к решению поставленной научной задачи. Щва приложения
(Nэl и J\Ъ2) содержат сравнительно-сопоставительную информацию о способах
принятия и внесения изменений в констиЦЦии, уставы субъектов Федерации
(с,264-26б диссертации); а также нормативные подходы к их наименованию
(с,267-269 диссертации). Щва приложения - авторский текст проектов Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации кО
совершенствовании отдельных вопросов регулирования предметов ведения

РоссийскоЙ Федерации и субъектов Российской Федерации> (с.27О

диссертации) и Федерального закона (о внесении изменений в отдельные
законодательные актЫ Российской Федерации) (с.27 I -272 диссертации).

теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в

том' что внедрение разработок автора о преимуществах использования и

дальнейшем совершенствов ании констиryционно-уставной защиты субъектами
Российской Федерации прав и свобод будет способствовать р€ввитию теории
правозащитной системы В целом, а также моryт быть учтены в

правотворческой и правореализационной сферах. Науrные выводы диссертанта
вносят вклад в науку публичного права - конституционного права' а также В Ряд
отраслей российского права, касающихся организации правозащитной

деятельности. Полученные автором результаты и сделанные им выводы могут
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быть исподьзованы в дальнейших на)лных исследованиях по данной
проблематике, служить теоретической основой для изучения других видов

юридической деятельности, при подготовке научных и методических трудов.

представленные в работе предложения по изменению законодательства,

сформулированные автором в виде проектов законов, будут способствовать

проведениЮ демаркаЦионноЙ линиИ между федеральным и регион€rльным

уровнями заrтIиты прав человека и обеспечению применения регион€uIьными
правозаЩитнымИ органамИ положений конституций, уставов субъектов

Российской Федерации. Усилению роли и авторитета констиryций, уставов
субъектов Российской Федерации будут способствовать предложения по

совершенствованию предусмотренных институцион€UIьных процедур защиты

прав и свобод.

ПРаКТИЧеСкая значимость диссертационного исследов ания состоит в том,

что сформулированные в нем результаты способствуют повышению

эффективности правозащитной системы в России: могут быть использованы

при проведении дальнейших на}п{ных исследований, ре€rлизованы в

правотворческой И правоприменительной деятельности, а также в

образовательном процессе. Матери€шы диссертационного исследования могут

быть использованы в рамках преподавания юридических дисциплин, в том

числе таких курсов как <конституционное право), <правозащитная

деятельность), <<Защита прав и свобод человека), а также специzшьных курсов.

полуrенные в ходе диссертационного исследования выводы и результаты,

а также сформулированные рекомендации, представляются достоверными и

обоснованными. Щиссертантом применен научный инструI!{ентарий:

методологической основой является диалектический метод научного познания.

использованы общенаучные и специЕlльные методы исследования.

,щостоверность и обоснованность выводов также обеспечивается

использованием научных концепций и доктрин€UIьных позиций по проблемам

правозащитной деятельности, всесторонним анЕUIизом научных трудов
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российских и зарубежных ученых, исследованием конституций, уставов 85

субъектов Российской Федерации и соответствующей судебной практики, а

также различных информационно-аналитических материалов.

.щостоверность изложенных в диссертации выводов и положений

подтверждена апр о бацией ре зулътатов исследован иrI.

основные выводы и предложения, сформулированные в диссертации,
изложены в 10 работах, среди которых б научных статей, Огцrбликованных в

журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауке России (общим объемом

5,05 п.л.). Теоретические и прикладные положения диссертации докJIадывЕlлись

автором на З международных и 11 всероссийских нау{но-практических

конфереНцияХ и форуМах, состОявшихся с 2019 по 202Зг.г. в юродах Москва,
Челябинск, Уфа.

результаты исследования также апробированы в деятельности аппарата

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в виде

подготовки ан€LIIитических матери€Lлов и заключений по обращениям

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации

Автореферат диссертации отвечает всем предъявJIяемым требованиям)

соответсТвует соДержаниЮ диссертации. Его изrrение позволяет достаточно
полно сформировать представление о содержании диссертационного
исследования, а также о выводах и результаtах) полученных соискателем.

все вышеприведенные аргументы позволяют достаточно высоко оценить

проведенное в.А. Николаевым научное исследование и значимость его

результатов для публично-правовой науки, в частности, для науки

констиryционного права. Содержание диссертации в полной мере соответствует

научной специальности 5.|.2. Публично-правовые (государственно-правовые)

науки.

высокая оценка диссертационной работы Николаева В.А. не искJIючает

ряда дискуссионных моментов, которые вытекают из сложности объекта и
предмета исследования, а также из неоднозначности предлагаемых решений.
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1, В диссертации в параграфе 1.1. убедительно док.вывается, что
категория ((защита) в качестве доминирующей используется в нормативных
правовыХ актах, регулирУющиХ деятельНостЬ правозаЩитных органов. Однако
заключительное определение защиты прав И свобод как (комплексная
конституционно-правов€ц категория, подразу[4евающая в правотворческом
контексТе содерЖание правовоГо регулирования гарантий прав и свобод и в
правоприменительном аспекте систему средств их обеспечения и реаJIизации)
включает категорию ((гарантии). Разделяя позицию о широком поним ании
((защиты прав и свобод, к которой можно отнести основные права, гарантии их
защиты, а также основные правозащитные механизмыD, автор не

р€tзграничивает понятия (гарантирование) прав и свобод человека и их
((защита>, которые осуществляются посредством регулирования в конституциях
и уставах субъектов Федерации. Защ один из видов гарантий, но не все
гарантии осуществляют функцию защиты. Примечательно, что раскрывая
конкретизацию содержания прав и свобод, автор переходит на рассмотрение
гарантий их ре€Lлизации, не проводя четкой |раницы между этими двумя
явлениями: защитой и гарантиями (параграф 2.2 диссертации). .Щанное
положение требует уточнения.

2, АвтоР предлагает считать одним из первичных правовых средств
защиты прав и свобод воспроизводство, ((которое является лублированием и
одновременно приемом для полноценного определения конкретизируемою
принципа или нормы прав€t)). Несмотря на оюворкУ, что дублирование явJIяется

целесообразным лишъ в определенных случаях, автор примыкает к тем )леным,
которые допускают возможность воспроизводства конституциями, уставами
субъектов РФ норм Констиryции России. Соглашаясь с такой трактовкой, автор
обосновал собственную позицию - синтез воспроизводства норм с более
прагматичным средством - конкретизацией, что позволит уяснять в процессе
трансформации конституционных принципов и норм их глубинный смысл и
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необходимость их реализации (воплощения) в регионе. В процессе защиты
необходимо уточнить позицию о пределах и критериях такого дублирования.
Например' какой смысл В перенесении большей части универсЕUIьных и
общенациональных ценностей, которые проВозгJIашены в Констиryции РФ, в
тексты конституций и уставов субъектов РФ? Сомнительно, что нижестоящий
по юридическоЙ силе акт придает одной и той же норме общенациональный
характер и устанавливает механизм их защиты. Видимо, надо было подуматъ
над совершенствованием юридической техники регионального
законотворчества. Тем более что юридическая техника одним из недостатков

регионztльного законодательства считает именно избыток лублиров ания

федерального законодательства.

З, В положении 7, выносимом на защитУ, По мнению автора, определено,
что (уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации
в практической деятельности уделяется недостаточное внимание ре€шиз ации
положений конституций, уставов субъектов Российской Федерации,
посвященных защите прав И свобод>> И объясняется (отсутствием в

деятельНостИ регионаЛьныХ правозаЩитникоВ специфики, отличноЙ от той,
которая осуществляется Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации> (с. \4 диссертации). В связи с этим предлагается определить
особенности правозащиты, ре€lJIизуемой уполномоченными по правам человека
в субъектах Российской Федерации в Федер€IJIьном законе от 18 марта 2020 r Ns
48-ФЗ (об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской
Федерации) путем расширения их статуса и наделения их функциями органов
конституционно-уставной защиты прав и свобод. Учитывая разграничение
полномочий между двумя уровнями федеративного государства, а также

действие во всех субъектах Российской Федерации законодательства,

регулирующего деятельность данных государственных органов субъекта
Федерации' это положение требует развернутой арryмент ации и
дополнительного разъяснения.
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.Щанные замечаниrI носят полемический характер и не влияют на обrrlуо
высокую положительную оценку проведенного исследования, а также на
выводы, которые сделаны по результатам изучения рецензируемой работы.

щиссертация В.А.николаева <защита прав и свобод человека
конституциями, уставами субъектов Российской Федерации>> соответствует
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата юридических наук, установленным Положением о присуждении
ученых степеней, утверждённым Постановлением Правительства Российской
ФедерацИи от 24 сентября 20|3 r J\Ъ 842 (в действующей редакции), а её автор -
Николаев Владимир Александрович, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по научной специ€шьности 5.1,.2 - Публично-
правовые (государственно-правовые) науки (юридические науки).

Профессор кафедры конституционного
и муниципального права ФГБОУ ВО
<<воронежский го судар ственный университет),
доктор юридических наук, профессор,
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