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УДК 347            Е.А. Абаева  

 

МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ГРАЖДАН ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ОРГАНЫ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Аннотация. В представленной статье рассмотрены вопросы 

формирования правовой культуры граждан при обращении в органы 

ЗАГС. Автором проанализированы основные организационно-правовые 

средства обеспечения и защиты прав граждан при регистрации актов 

гражданского состояния и совершении иных юридически значимых 

действий. На основе правовой теории и сложившейся практики выявлена 

и обоснована необходимость повышения уровня правового 

информирования и правового просвещения в механизме повышения 

правовой культуры граждан. 

Ключевые слова: акты гражданского состояния, органы ЗАГС, 

государственная регистрация, правовая культура, правовое 

информирование, правовое просвещение.  

 

E. A. Abaeva 

 

MECHANISM FOR IMPROVING THE LEGAL CULTURE OF 

CITIZENS WHEN APPLYING TO THE CIVIL REGISTRATION 

AUTHORITIES 

 

Annotation. The article deals with the formation of the legal culture of 

citizens when applying to the Civil Registry Office. The author analyzes the 

main organizational and legal means of ensuring and protecting the rights of 

citizens when registering civil status acts and performing other legally 

significant actions. On the basis of legal theory and established practice, the 

need to increase the level of legal information and legal education in the 

mechanism of improving the legal culture of citizens is identified and justified. 

Keywords: civil status acts, civil registry offices, state registration, legal 

culture, legal information, legal education. 

 

Правовая культура формируется путем культурно-правового 

воспитания и обучения, предопределяет общий уровень правовых знаний 

и убеждений и проявляется в поведении субъектов правоотношений. 

Так, согласно ст. 47 Гражданского кодекса РФ государственной реги-

страции в обязательном порядке подлежат семь актов гражданского со-

стояния: рождение, смерь, заключение и расторжение брака, усыновление 

(удочерение) и установление отцовства, перемена имени [1]. Иными сло-
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вами, при совершении гражданами действий или наступлении событий, 

влияющих на возникновение или прекращение определенных прав и обя-

занностей, а также изменение индивидуального правового статуса, дей-

ствует такой феномен правовой культуры как презумпция знания закона.  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-

ФЗ "Об актах гражданского состояния" (далее – Федеральный закон № 

143-ФЗ) при рождении ребенка заявление родителей (одного из родителей) 

должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня рождения в один 

из специально установленных органов: записи актов гражданского состоя-

ния (далее – ЗАГС), многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), либо подано в фор-

ме электронного документа через единый портал государственных и му-

ниципальных услуг и региональные порталы государственных и муници-

пальных услуг (далее – ЕПГУ) [2]. Следует заметить, что никакой юриди-

ческой ответственности в случае нарушения указанного срока не наступа-

ет. 

Основаниями для замены паспорта гражданина Российской Федера-

ции могут служить изменение фамилии, имени, отчества, а также сведе-

ний о дате и /или месте его рождения в установленном Федеральным за-

коном № 143-ФЗ порядке, а именно: изменение фамилии при заключении 

и расторжении брака; изменение фамилии, имени и (или) отчества при пе-

ремене имени, а также при внесении изменений и исправлений в запись 

акта гражданского состояния. Согласно установленному порядку, не 

позднее 30 дней после соответствующей регистрации актов гражданского 

состояния для замены паспорта гражданин должен подать документы и 

личные фотографии в соответствующие органы [3].  

Кроме того, для государственной регистрации актов гражданского 

состояния и совершения иных юридически значимых действий граждани-

ном должны быть представлены ряд документов, в том числе удостоверя-

ющий личность заявителя - для граждан Российской Федерации соответ-

ствующий паспорт [4]. На практике в ряде случаев граждане обращаются 

в органы ЗАГС, предоставив просроченный паспорт, который подлежит 

замене до достижения 20 и 45-летнего возраста, что является основанием 

для отказа в государственной регистрации акта гражданского состояния 

или в совершении иного юридически значимого действия [5]. 

При регистрации актов гражданского состояния и совершении иных 

юридических значимых действий действует так называемый территори-

альный принцип [6], который должен соблюдаться заявителем при обра-

щении в орган ЗАГС. Федеральный закон № 143-ФЗ устанавливает, что 

регистрация рождения производится по месту рождения ребенка или по 

месту жительства родителей (одного из родителей); расторжение брака - 

по месту жительства супругов (одного из супругов) или по месту государ-
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ственной регистрации заключения брака; усыновление (удочерение) - по 

месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жи-

тельства усыновителей (усыновителя); установление отцовства - по месту 

жительства отца или матери ребенка, либо по месту государственной ре-

гистрации рождения ребенка, либо по месту вынесения решения суда об 

установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства; 

перемена имени - по месту жительства или по месту государственной ре-

гистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно 

имя и (или) отчество; регистрация смерти - по последнему месту житель-

ства умершего, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умер-

шего, месту нахождения организации, выдавшей документ о смерти, ме-

сту жительства родителей (одного из родителей), детей, пережившего су-

пруга или по месту нахождения суда, вынесшего решение об установле-

нии факта смерти или объявлении лица умершим; внесение исправлений 

или изменений в запись акта гражданского состояния - по месту житель-

ства заявителя или по месту хранения записи акта гражданского состоя-

ния, подлежащей исправлению или изменению. Заметим, что при заклю-

чении брака, местом государственной регистрации может быть любой ор-

ган ЗАГС на территории Российской Федерации. 

Согласно устоявшемуся правопониманию, различают виды правовой 

культуры в зависимости от ее носителя, а именно общества, группы и 

личности. Очевидно, правовая культура общества является частью общей 

культуры, и представляет собой систему выработанных конституционно-

правовых традиций и ценностей, уровень правосознания, состояния 

законодательства и правоприменения, а ее высокий уровень является 

показателем правового прогресса. 

Конституционное право на определение и указание своей нацио-

нальной принадлежности, а также запрет принуждения к этому (ст. 26 

Конституции РФ), находит свое воплощении при регистрации актов граж-

данского состояния. Так, запись акта о рождении содержит сведения о ре-

бенке и о его родителях. Поскольку ребенок не может самостоятельно 

идентифицировать свою национальную принадлежность, строка «нацио-

нальность» предусмотрена только в отношении родителей, куда данные 

сведения вносятся по их желанию. Такую возможность заявитель получа-

ет при регистрации заключения и расторжения брака, перемены имени, а 

также при регистрации рождения, усыновления, установления отцовства в 

качестве родителей и усыновителей ребенка соответственно. При реги-

страции смерти соответствующая строка заполняется при наличии сведе-

ний о национальности умершего в документе, удостоверяющем личность 

[7]. 

В качестве условий регистрации брака в ст. 12, 13 Семейного кодек-

са РФ устанавливаются взаимное добровольное согласие мужчины и жен-



 9 

щины, вступающих в брак, и достижение ими 18-летнего брачного воз-

раста. Однако, данный возраст при наличии уважительных причин и по 

желанию вступающих в брак может быть снижен до 16 лет, а законами 

субъектов РФ могут устанавливаться порядок и условия вступления в брак 

до достижения 16-летнего возраста [8]. Данная норма коррелируется с п. 

«к» ст. 72 Конституции РФ и сложившейся региональной правовой куль-

турой. 

Согласно ст. 31 Федерального закона № 143-ФЗ одним из оснований 

государственной регистрации расторжения брака является совместное за-

явление супругов о расторжении брака. Однако, даже в случае достижения 

ими взаимного согласия, Закон устанавливает ограничения правомочия – 

если нет общих несовершеннолетних детей. Такое положение обусловле-

но правовой политикой Российского государства, защищающего семью и 

интересы детей (ч. 2 ст. 7. Ч. 1 ст. 38, ч. 4 ст. 67.1, п. «ж.1» ст. 72, п. «в» ст. 

114 Конституции РФ [9]. 

Такая правовая политика нашла выражение в установлении размеров 

государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния 

и совершение иных юридически значимых действий. Согласно ст. 333.26 

Налогового кодекса РФ за государственную регистрацию рождения и 

усыновления государственная пошлина не уплачивается, за регистрацию 

брака и установление отцовства взимается в размере 350 рублей, за рас-

торжение брака – 650 рублей с каждого из супругов, перемену имени – 

1600 рублей, за внесение исправлений и изменений в запись акта граждан-

ского состояния – 650 рублей, за выдачу архивной справки и повторного 

свидетельства – 200 и 350 рублей соответственно [10]. 

Очевидно, что правовая культура личности предполагает наличие 

правовых знаний и правовой информации, накопление которых транс-

формируется в правовые убеждения и привычки правомерного поведения 

и является залогом построения конституционно декларируемого правово-

го Российского государства.  

В этой связи в качестве средств в механизме повышения правовой 

культуры граждан при обращении в органы ЗАГС служат их правовое ин-

формирование и правовое просвещение. Первое предполагает деятель-

ность органов ЗАГС по оказанию бесплатной квалифицированной юриди-

ческой помощи в рамках своей компетенции, по предоставлению инфор-

мации о деятельности органа, по рассмотрению обращений граждан; вто-

рое -  деятельность органов ЗАГС по распространению среди населения в 

рамках компетенции правовых знаний в форме правового обучения, пра-

вовой пропаганды и правового консультирования. 

Так, Министерством юстиции РФ – контрольно-надзорным органом 

в сфере регистрации актов гражданского состояния [11] установлено, что 

информацию о порядке предоставления государственной услуги и органах 
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ЗАГС размещается на официальных сайтах органов, в компетенцию кото-

рых входит организация деятельности по государственной регистрации 

актов гражданского состояния на территории субъектов РФ; на портале 

ФНС России; в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования; на информационных стендах непосредственно в местах 

предоставления государственной услуги; в СМИ; в раздаточных инфор-

мационных материалах (брошюрах, буклетах). Специалисты органов 

ЗАГС проводят консультации по вопросам государственной услуги как на 

личном приеме, так и по телефону. 

Особое внимание уделено требованиям к содержанию информации 

по предоставлению государственной услуги: порядок получения консуль-

таций по предоставлению госуслуги; наименование нормативных актов и 

текст Административного регламента, регулирующих данную сферу; ка-

тегории граждан, кому предоставляется госуслуга; образцы и правила за-

полнения заявлений, а также порядок и способы их подачи; размеры госу-

дарственной пошлины и реквизиты по ее уплате; перечень документов и 

требования к ним; сроки, порядок информирования о ходе и результатах 

предоставления госуслуги, а также основания для отказа в ее предостав-

лении; порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) должностного лица органа ЗАГС [5]. 

Правовое просвещение входит в должностные обязанности сотруд-

ников органов ЗАГС в форме консультирования граждан, а также органи-

зуется в форме специальных мероприятий. Так, в рамках ежегодной Все-

российской акции Дня правовой помощи детям на территории Саратов-

ской области сотрудниками отдела ЗАГС по Октябрьскому району г. Са-

ратова был разработан и периодически обновляется буклет «Моя жизнь в 

актах гражданского состояния»; в 2019 году была проведена лекция «Реа-

лизация и защита прав несовершеннолетних при регистрации актов граж-

данского состояния» для лиц, не достигших 18 лет, осужденных к наказа-

нию и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества; ор-

ганизуется День открытых дверей для студентов вузов и ссузов (экскурсия 

по помещению отдела ЗАГС, лекция, деловая игра, мастер-класс, викто-

рина, имитация регистрации заключения брака); в 2021 году в рамках 

профориентационных мероприятий Марафона профессионального разви-

тия «Неделя без турникетов» начальником отдела в режиме онлайн-

площадки ZOOM была организована презентация деятельности органа 

ЗАГС (квалификационные требования и должностные обязанности руко-

водителя и специалистов отдела, профессиональные компетенции сотруд-

ников отдела по государственной регистрации актов гражданского состо-

яния, а также необходимость правовых знаний и их правоприменение для 

юристов, в том числе нотариусов, судей, адвокатов, прокуроров, сотруд-
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ников юридических служб, государственных и муниципальных служа-

щих).  

Таким образом, уровень правовой культуры личности во многом за-

висит от степени правосознания, обусловленного знанием и пониманием 

законов, использованием прав, исполнением обязанностей и соблюдением 

ограничений и запретов в определенной сфере общественных отношений. 

Представляется, что повышение правовой культуры граждан при обраще-

нии в органы ЗАГС способствуют правовое информирование и правовое 

просвещение как самих заявителей, так и совершенствование компетен-

ций специалистов, осуществляющих государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и иных должностных лиц, взаимодействующих в 

указанной сфере.  
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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ 

 

Аннотация: В настоящей научной статье рассматриваются природа, 

сущность и проблемы категории «достойная жизнь» человека в Россий-

ской Федерации в качестве важнейшей характеристики и конституцион-

ной цели современного социального государства.  

В результате исследования автор приходит к выводу, что единствен-

ный путь обеспечения достойной жизни человека в условиях глобализа-

ции и строительства социального государства заключается в разработке 

таких принципов взаимоотношений между государством и гражданином, 

которые смогут сплотить общество, устранить его крайнюю поляризацию, 

обеспечить социальную устойчивость и справедливость. 
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E. Y. Balayan 

 

DECENT LIFE AS A CONSTITUTIONAL GOAL OF THE 

SOCIAL STATE: PROBLEMS OF UNDERSTANDING 

 

Abstract: This scientific article examines the nature, essence and 

problems of the category of "decent life" of a person in the Russian Federation 

as the most important characteristic and constitutional goal of the modern social 

state. 

As a result of the research, the author comes to the conclusion that the 

only way to ensure a decent human life in the context of globalization and the 

construction of a social state is to develop such principles of relations between 

the state and the citizen that can unite society, eliminate its extreme 

polarization, and ensure social stability and justice. 

Keywords: decent life, social state, social stability, constitutional goal, 

human rights, globalization. 

 

Происходящие за последние три десятилетия в Российской Федера-

ции коренные изменения все более и более устремляют массовое сознание 

общества к проблеме первичности общечеловеческих ценностей [1, с. 351-

363]. Такими ценностями считаются неотчуждаемые права и свободы че-

ловека и гражданина, их признание со стороны государства, ответствен-

ность государства не только за их законодательное закрепление, но и за 

создание системы благоприятных условий и действенных гарантий обес-

печения и защиты.  

Социальная характеристика государства1 [2] впервые нашла своё 

выражение в конституциях ряда стран Западной Европы (Италия, Фран-

ция, ФРГ), принятых после Второй мировой войны.  

В наши дни идея социального государства, основываясь на социаль-

но ориентированные политику, экономику и право современного государ-

ства, нашла широкое распространение и конституционное закрепление и 

является одной из важнейших характеристик демократического общества. 

                                                           
1 Понятие «социальное государство» получило широкое распространение после 1949 г.: 

именно тогда в Основной закон Федеративной Республики Германии был включён термин 

“sozialer Rechtsstaat”, который дословно переводится с немецкого языка как «социальное пра-

вовое государство». Примерно такое же значение имеют словосочетания «государство благо-

состояния», «государство всеобщего благосостояния», «государство всеобщего благоден-

ствия» (перевод английского термина “walfare state”).  
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Вместе с этим от государства и общества требуются огромные усилия для 

практической реализации конституционно закреплённых идей и принци-

пов современного государства.  

В юридической литературе социальным считается государство, ко-

торое ставит перед собой задачу заботиться о социальной справедливости, 

благосостоянии и социальной защищённости своих граждан. Оно призва-

но создавать такие условия в стране, которые могли бы обеспечить до-

стойную жизнь для каждого человека.  

Из этого определения вытекает, что роль и значение государства в 

сфере реализации и обеспечения социальных прав человека очень велики. 

В данном случае речь идёт о цели социального государства, которая, по 

существу, является программой обеспечения и постоянного улучшения 

удовлетворительного уровня социального состояния человека и гражда-

нина. Основная часть программы должна содержать направления и прин-

ципы соответствующей экономической и социальной политики государ-

ства, которые предполагают систему конституционных гарантий прав и 

свобод человека, а также неукоснительного выполнения соответствующих 

обязанностей государства перед гражданами. Исходя из этого, современ-

ное социальное государство должно не только формировать систему этих 

гарантий, но и выступать в роли основного гаранта декларированных им 

конституционных прав и свобод. В данном случае возникает вопрос, мо-

гут ли они быть основой для реализации основных прав человека тогда, 

когда лицо обратилось в суд с иском к государственным органам1 [3, с. 

271-287].  

Российская Федерация, как социальное государство [4], в первую 

очередь, в Основном законе закрепляет такие социальные права гражда-

нина, как право каждого на свободный выбор труда, условия труда, отве-
                                                           
1 Существуют такие социальные гарантии, реализация которых даёт возможность каждому 

осуществлять и защищать свои права и свободы. В частности, таким является предоставле-

ние возможности бесплатной судебной защиты лицам, не имеющим достаточных средств к 

существованию. Этот вывод подтверждает решение Европейского суда по правам человека 

(Airey v. Ireland, Judgment of 9 October 1979) «По делу об избиении супругом». Так, Йоанна 

Айри родом была из семьи с очень скромными возможностями. Она не вела совместное хо-

зяйство с супругом с того момента, когда последний был осуждён за совершение насиль-

ственных действий по отношению к жене. Однако, так как факт нахождения в браке предпо-

лагал ведение ими совместного хозяйства, то госпожа Айри не могла препятствовать возвра-

щению супруга. Её усилия оформить в судебном порядке факт раздельного проживания, не 

дали положительного результата, поскольку заявление о разводе могло быть представлено 

только в Верховный суд Дублина, и без помощи адвоката она не смогла бы достичь успеха. 

По данному делу, Суд придерживался позиции, что согласно статье 6 Европейской Конвен-

ции по правам человека государство было обязано не только обеспечить возможность судеб-

ной защиты прав госпожи Айри, но и помочь устранить те причины (в данном случае - бед-

ность), которые препятствовали пользованию этим правом. Таким образом, Ирландия была 

признана государством, нарушившим Конвенцию за необеспечение права эффективной су-

дебной защиты лица, не имеющего достаточно средств к существованию. 
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чающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд 

без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного феде-

ральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием уста-

новленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку; право на отдых и установленные федеральным законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск (статья 37); покровительство и защиту 

семьи, материнства и детства (статья 38); социальное обеспечение по воз-

расту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания 

детей и в иных случаях, установленных законом (часть 1 статьи 39); право 

на жилище (статья 40); право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

(статья 41), право на образование (статья 43) и другие гарантии социаль-

ного обеспечения.  

Однако конституционное закрепление социальных прав человека и 

гражданина одно, а их реализация – другое. Для претворения в жизнь со-

циальных прав необходимо создать экономические, политические, соци-

альные и другие условия их осуществления. Причем обязанность соци-

ального государства по созданию экономических предпосылок является 

необходимым условием для реализации любых прав человека и гражда-

нина. Вместе с тем социальные права человека отличаются от граждан-

ских (личных) и политических прав с точки зрения роли и значения госу-

дарства в вопросе их обеспечения и защиты в широком смысле. Личные и 

политические права человека не присуждаются государством, а предо-

ставляются человеку по рождению. Государство обязано обеспечить их 

реализацию и воздержаться от вмешательства [5, с. 12]. 

Социальные права имеют иной характер. Их концепция и практиче-

ская реализация во всей системе прав человека более уязвимые и требуют 

постоянной и целенаправленной заботы государства. Поэтому закреплён-

ная Конституцией Российской Федерации (статья 7) характеристика «со-

циальное государство» не формальная норма, а предполагает истинное 

стремление создания основанных на праве соответствующих структур, 

целью которого является обеспечение достойной жизни для каждого 

гражданина. Вследствие этого для претворения в жизнь закреплённых 

Конституцией норм Российская Федерация пытается сделать определён-

ным содержание своей деятельности, и постепенное удовлетворение эко-

номических и социальных нужд своих граждан переместить на правовую 

основу. Оно протекает в направлении увеличения минимального размера 

заработной платы и пенсий, реализации федеральных программ и проек-

тов по преодолению бедности, повышения уровня рождаемости и других 

мероприятий.  

В юридической литературе говорится, что право на достойное суще-
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ствование представляет основу всех прав и свобод, поскольку жизнь мо-

жет быть достойной только в том случае, если созданы условия, которые 

обеспечивают их реализацию и защиту [6, с. 11]. По мнению автора, с 

чьим мнением сложно согласиться, «данное право выходит за пределы 

концепции социального государства. Его приоритетное место в системе 

прав и свобод не нарушает конституционного принципа равенства прав и 

свобод» [6, с. 11-12]. 

Учитывая изложенное, можно предположить, что без активной и це-

ленаправленной деятельности государства социальные права индивида в 

отличие от личных (гражданских) и политических не мог в полной мере 

быть реализованы и защищены. Указанная гипотеза приводит к един-

ственно верному умозаключению, согласно которому социальные права 

индивида можно рассматривать в качестве своего рода притязаний к со-

временному государству в признании его обязанности защитить человека 

в контексте обеспечения достойной жизни, в решении вопросов социаль-

ного благополучия и духовного развития [7, с. 42]. 

По мнению отдельных авторов, достойная жизнь и свободное разви-

тие в правовом социальном государстве гарантируются каждому. Такие 

гарантии не могут быть поставлены в зависимость от способности инди-

вида участвовать в общественном производстве, иметь возможность тру-

диться и обеспечивать себя и свою семью минимальным для жизни дохо-

дом. Иными словами, незащищенные лица (дети, пожилые и престарелые 

граждане, инвалиды, безработные, многодетные и др.) вправе рассчиты-

вать на получение от государства соответствующей помощи и материаль-

ной поддержки, которая может оказываться в денежной (пенсии, пособия, 

компенсации и др.) и натуральной (социальное обслуживание, государ-

ственная социальная помощь и др.) формах [8, с. 90].  

Отсутствие единого подхода к определению места права на достой-

ную жизнь в системе конституционных прав и свобод человека способ-

ствует высказыванию различных мнений в отношении однозначного по-

нимания его природы. Сложности возникают также на практике, посколь-

ку у Конституционного суда Российской Федерации до сих пор не сфор-

мирована единая правовая позиция по данному вопросу.  

В Российской Федерации в течение за последние три десятилетия 

активно формируется законодательство, регламентирующее сложные и 

разнообразные вопросы социальной защиты разных групп населения. Од-

нако нет гармонии между требованиями норм принятых правовых актов и 

реального состояния населения.  

Вместе с этим, как и в любом другом государстве, в России бедность 

характеризуется разными специфическими чертами. Она зависит от тер-

риториальных, половозрастных, сезонных, от количества членов семьи, 

уровня социального происхождения и образования, наличия более уязви-
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мых групп и других факторов.  

Несмотря на огромные усилия государства по обеспечению реализа-

ции социально-экономических прав человека в России пока ещё довольно 

большое число безработных1 и, как следствие – высокий удельный вес не-

обеспеченной части населения. Если в июне 2008 г. в России численность 

граждан, имеющих статус безработных, составляла 1331,5 тыс. человек, то 

в июне 2018 г. – 3543 тыс. человек. По данным Федеральной службы по 

труду и занятости, в России численность безработных, зарегистрирован-

ных в государственных учреждениях службы в 2017 г. составляла 776,0 

тыс. человек; уровень занятости женщин составил 35034 тысяч человек; 

занятость мужчин – 37108 тыс.  

Нельзя не отметить, что вызывает беспокойство тот факт, что по 

сравнению с 2000 годом более чем на 7 % (с 13,3 % до 20,6 %) увеличи-

лось число безработных лиц, имеющих высшее образование [9]. 

При этом Россия по объему государственного финансирования обра-

зования, существенно сократила отставание от стран с высоким жизнен-

ным уровнем. Так, по данным Федерального казначейства, в 2017 г. рас-

ходы на образование составили 17,1 % (в 2007 году 23,6%) от всех расхо-

дов консолидированного бюджета России на социально-культурные меро-

приятия в 2017 году. В то же время расходы на прикладные научные ис-

следования в области национальной экономики в России в 2017 году со-

ставили 0, 41 % ВВП (0,2 % в 2007 году). Для сравнения отметим, что уже 

в 2000 году выделяемая образованию всемирная средняя ВВП составляла 

соответственно 3,4% и 0,54%, для стран с низким и средним жизненным 

уровнем соответственно – 3,0 и 0,47%, для стран Европы и Центральной 

Азии – 5,0 и 0,92%, а для развитых стран 5,0 и 0,91% [10].  

Вместе с этим, социальные и демографические показатели России 

последних лет свидетельствуют, что в стране растёт численность родив-

                                                           
1 Так, по итогам обследования в январе 2019 года численность рабочей силы в России соста-

вила 74,9 млн. человек, или 51% от общей численности населения страны, в их числе 71,2 

млн.человек были заняты в экономике и 3,7 млн.человек не имели занятия, но активно его 

искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифи-

цируются как безработные). В 2018г. в общей численности занятого населения 31,9 

млн.человек, или 45,8% составляли штатные (без учета совместителей) работники организа-

ций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместитель-

ства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях при-

влекалось еще 1,3 млн.человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабо-

чих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими рабо-

ты по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2018г. составило 33,2 млн.человек и было больше, чем в 2017г., на 

459 тыс.человек, или на 1,4%. В 2018г. в общем количестве замещенных рабочих мест в ор-

ганизациях удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,6%, лиц, выпол-

нявших работы по гражданско-правовым договорам, - 2,5%. 



 18 

шихся1, учеников общеобразовательных учреждений, число больничных 

коек, численность врачей. 

В сфере социальной политики России, кроме изложенного, суще-

ствуют и другие проблемы, которые в условиях напряженной борьбы за 

труд, ресурсы, материальные и иные блага, требуют актуального решения. 

Указанное вытекает из конституционной обязанности российского госу-

дарства (статья 7) обеспечить достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека. 

В сфере социальной политики Российской Федерации, кроме изло-

женного, существуют и другие недостатки, и задачи, которые требуют ак-

туального решения. Для реализации социальной защищённости населения 

и социальных прав человека и обеспечения достойного жизненного уров-

ня, в первую очередь, должен обеспечиваться продолжающийся экономи-

ческий рост. Под «достойной жизнью человека» понимают «… достой-

ную человека материальную обеспеченность на уровне стандартов разви-

того общества, возможность обладать и пользоваться материальными и 

социальными благами современной цивилизации, включая жилище и ме-

дицинское обслуживание, личную безопасность и социальное обеспече-

ние, доступ к ценностям культуры и т.п. Достойная жизнь предполагает и 

свободное развитие человека, его физическое, умственное и нравственное 

совершенствование» [11, с. 56]. 

В этой связи на передний план выдвигается решение вопроса повы-

шении качества профессионального образования населения и его соответ-

ствия требованиям современной экономики и общества, являющегося од-

ним из существенных факторов обеспечения экономического роста любо-

го государства.  

Процесс развития мировой экономики последних лет даёт основание 

предполагать, что образовательный уровень человеческих ресурсов на 

рынке труда очень часто предопределяет и будет предопределять прогресс 

экономического развития той или иной страны. Поэтому роль государства 

как единственного института, руководствующегося исключительно пуб-

личными интересами в решении данных задач, становится более важной. 

XXI век характеризуется стремительными социально-

экономическими изменениями в значительной мере обусловленными ко-

лоссальными достижениями в сфере науки и инновационных технологий. 

В современном обществе знания, накопленные в сфере различных наук, в 

том числе гуманитарных, и их эффективное применение являются важны-

                                                           
1 В этой связи, следует отметить, что за последние годы в Российской Федерации наблюдает-

ся тенденция прироста родившихся малышей. Так, если численность родившихся за 2000 г. 

составляла 1266800 малышей, то в 2017 году – 1690307. Соответственно, за указанное время 

прирост составил 423507 малышей. К сожалению, естественного прироста нет, наоборот, 

наблюдается естественная убыль (-0,9).  
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ми инструментами для реализации человеческого потенциала, стабильно-

сти и социальной гармонизации общества, его социально-экономического 

развития, а также для повышения конкурентоспособности и улучшения 

качества жизнедеятельности людей. За последние два-три десятилетия 

стало очевидно, что уже недостаточно начального и даже среднего обра-

зования. «Наступило время «непрерывного образования», которое назы-

вают иногда и «пожизненным», то есть на протяжении всей жизни чело-

века» [12, с. 11]. 

При этом, как справедливо писал проф. В.В. Невинский, достойный 

уровень существования человека предполагает своим ориентиром высоко-

технологичный потенциал производственной деятельности человека, ра-

циональное использование природных ресурсов с целью получения 

устойчивых доходов, распределение и перераспределение доходов на ос-

нове принципа социальной справедливости, не допускающего чрезмерно 

контрастное социальное различие между богатством одних и бедностью 

других [13, с. 61].  

Обобщая сказанное, можно предположить, что единственный путь 

обеспечения достойной жизни человека в условиях глобализации и строи-

тельства социального государства заключается в разработке таких прин-

ципов взаимоотношений между государством и гражданином, которые 

смогут сплотить общество, устранить его крайнюю поляризацию, обеспе-

чить социальную устойчивость и справедливость.  
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Abstract: The article discusses the constitutional guarantees of the 

availability and quality of medical care, the problems of their implementation in 

the modern system of Russian health care. It is noted that the right to affordable 

and high-quality medical care was previously guaranteed by industry legislation 

for Russian citizens, and its establishment in a constitutional guarantee requires 

the state to carry out a large-scale coordination policy in organizing the 

protection of public health. The author comes to the conclusion about the need 

for a comprehensive regulatory study of national legislation to ensure the 

availability and quality of medical care. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, accessibility, quality, 

medical care 

 

В июле 2020 года всенародным голосованием были приняты поправ-

ки в Конституцию Российской Федерации, которые запустили механизм 

развития различных отраслей права. Пункт «ж» части 1 статьи 72 Консти-

туции РФ гласит, что в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов находятся: «координация вопросов здравоохранения, в том 

числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской по-

мощи…» [3].  

Первоочередное закрепление данной гарантии было осуществлено в 

2011 году в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» как один из основных принципов охраны здоро-

вья (ч. 6 ст. 4), а также как составляющая права каждого на охрану здоро-

вья (ч. 2 ст. 18). Закон относит защиту прав человека и гражданина в сфе-

ре охраны здоровья к полномочиям федеральных органов государствен-

ной власти (п. 2 ч. 1 ст. 14) и к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (п. 1 ч. 1 ст. 16), то есть к сов-

местному ведению [4]. 

Доступность и качество медицинской помощи остаются одной из 

самых острых проблем российского здравоохранения. Право гражданина 

на медицинскую помощь должно быть реализовано независимо от его ме-

ста жительства, поскольку действие федеральных законов и Конституции 

Российской Федерации одинаково на всей территории страны. На практи-

ке, чем удаленнее проживание гражданина от областного центра, тем ост-

рее стоят вопросы доступности качественной медицинской помощи. Осо-

бенно этот вопрос не решен в сельской местности. Значительное сокраще-

ние сельского населения и экономический кризис привели к закрытию 

фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий, их содержа-

ние стало экономически невыгодным для государства.  

Сельчане чаще всего обращаются за первичной медико-санитарной 
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помощью в центральные районные больницы, а не по месту жительства, 

при этом они дополнительно затрачивают денежные средства на проезд, 

что отрицательно сказывается на своевременности получения ими меди-

цинской помощи. Часто они обращаются в медицинские организации уже 

с тяжелыми формами заболеваний. Известны случаи неоказания скорой 

медицинской помощи в сельской местности [1, с. 21]. 

Введенные конституционные гарантии доступности и качества ме-

дицинской помощи сами по себе не способны решить вышеперечислен-

ные проблемы, ведь они и раньше были гарантированы государством по-

ложениями федерального закона. Необходимо разработать и принять ком-

плексные меры в обеспечении конституционных норм, чтобы превратить 

их из декларативных в реально действующие. Решение данных задач мы 

видим в первоочередном решении вопроса доступности для граждан ме-

дицинской помощи – свободного доступа к службам здравоохранения без 

географических, экономических, социальных, культурных, организацион-

ных или языковых барьеров. Своевременная медицинская помощь граж-

данам значительно повысит ее качество, что отразится на ее показателях. 

Первичная медико-санитарная помощь должна быть максимально 

приближена к месту проживания человека, но вопрос кадрового обеспече-

ния медицинских организаций также требует решения. В стране не хвата-

ет 24 тысяч медицинских работников, а программа «Земской доктор» не 

привлекла необходимое количество врачей к работе в селах, малых горо-

дах и поселках городского типа, хотя в небольшой степени сократила раз-

рыв обеспечения врачей в сельских и городских поселениях. Недостаточ-

ное количество врачей и иных медицинских работников способствует 

ухудшению территориальной доступности качественных медицинских 

услуг для российского населения.  

С развитием информационных технологий и зарубежной практики 

мобильной медицины гражданам, проживающим в селах и районных цен-

трах, может быть организована мобильная специализированная медицин-

ская помощь. Поскольку граждане активно пользуются гаджетами, мони-

торинг и обеспечение обратной связи с врачами, проведение видео-

консультаций, выписка рецептов через интернет уже не является идеей 

далекого будущего. Опыт зарубежного здравоохранения свидетельствует 

об необходимости увеличения объема дистанционных профилактических, 

амбулаторных, стационарозамещающих видов медицинской помощи [2, с. 

50]. 

Доступность скорой медицинской помощи жителям малочисленных, 

отдалённых и труднодоступных сельских поселений считаем необходи-

мым решать с помощью санитарно-авиационных бригад, которые в насто-

ящее время организованы не во всех субъектах Российской Федерации из-

за высокой стоимости одного вылета. Вместе с тем, здоровье каждого яв-
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ляется наивысшим благом, его нельзя измерять материально. Зарубежный 

опыт показал эффективность развития санитарной авиации. 

Обращает на себя внимание проблема увеличение доли медицинских 

услуг за личные средства граждан при гарантированности бесплатной ме-

дицинской помощи государством, что является отрицательным показате-

лем доступности и качества медицинской помощи. В связи с данной про-

блемой некоторые исследователи обращают внимание на то, что неуклон-

ный рост личных расходов россиян в общем объеме затрат на поддержа-

ние здоровья свидетельствует о том, что базовый пакет медицинских 

услуг, обеспечиваемый программой государственных гарантий не соот-

ветствует потребностям населения, поэтому тенденция неравенства в до-

ступности качественных услуг здравоохранения малоимущим гражданам 

ежегодно углубляется [5, с. 185].  

Проблемы доступности и качества медицинской помощи в нашей 

стране в немалой степени обусловлены несовершенством организации 

здравоохранения, ее второстепенным приоритетом в области государ-

ственного финансирования, низким материально-техническим обеспече-

нием, что требует пересмотра приоритетов государственной политики.  

Таким образом, конституционные гарантии доступности и качества 

медицинской помощи возлагают на государство ответственность за 

предоставление доступа к качественным надлежащим услугам здраво-

охранения для всех граждан. Политика государства, направленная на до-

стижение этой цели, должна стремиться обеспечить своевременный все-

общий охват медицинской помощью всех граждан независимо от их места 

проживания, социального статуса и иных обстоятельств, приоритетное 

финансирование и оптимальное распределение ресурсов здравоохранения, 

увеличение престижа профессии «земского» врача и преодоление барье-

ров, препятствующих получению медицинской помощи гражданам. Нор-

мативное регулирование вопросов доступности и качества медицинской 

помощи должно стать стратегическим направлением российской государ-

ственной политики.  
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Аннотация. В статье исследуются проблемы понимания конститу-

ционных основ аграрного строя. Рассмотрены основные принципы зако-

нодательства о крестьянской реформе 1861 г. в контексте аграрных реформ 

Российской Империи и революционных преобразований на селе советско-

го периода. Показано, что крестьянская реформа стала переломным мо-

ментом отечественной истории, определившим основной вектор развития 

государства и общества. Показано, что центральное звено аграрного строя 

- конституционно установленные формы собственности на земли, прежде 

всего, сельскохозяйственного назначения.  Представлены модели аграрно-

го строя в зарубежных странах, а также проблемы конституционного ре-

формирования аграрного строя современной России. 
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constitutional foundations of the agrarian system. The basic principles of the 

legislation on the peasant reform of 1861 in the context of the agrarian reforms 

of the Russian Empire and the revolutionary transformations in the countryside 

of the Soviet period are considered. It is shown that the peasant reform became 

a turning point in the national history, which determined the main vector of 
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development of the state and society. It is shown that the central link of the 

agrarian system is the constitutionally established forms of ownership of land, 

primarily for agricultural purposes. The article presents the models of the 

agrarian system in foreign countries, as well as the problems of constitutional 

reform of the agrarian system in modern Russia. 

Keywords: constitutional foundations, agrarian system, legislation, 

constitutional reform. 

 

В нынешнем году отмечается 160-летие отмены крепостного права в 

России. Манифест 19 февраля 1861 г., по сути, - это акт конституционного 

значения. Первым среди «главных начал» крестьянской реформы в доку-

менте предусматривалось предоставление личных прав крепостным кре-

стьянам, освобождение от феодальной зависимости большей части насе-

ления аграрной страны. Определение принципов законодательства о кре-

стьянской реформе приобретало особую значимость с учетом того, что 

«Положения 19 февраля 1861 г. о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости», Манифест, Указ Правительствующего сената и другие до-

кументы - всего 22 акта составили значительный по объему том в 360 

страниц, который затем дополнялся иными нормативными актами. 

Крестьянская реформа 1861 г. представляла собой систему законода-

тельных актов, в результате реализации которых в Российской Империи 

было отменено крепостное право и введено крестьянское самоуправление. 

Крестьянская реформа стала ключевым событием Великих реформ 1860–

70-х гг., поскольку она была нацелена на отмену крепостного права. Под 

крепостным правом понималась совокупность юридических норм, закреп-

лявших наиболее полную форму зависимости крестьянства от помещиков. 

Крепостное право включало запрещение крестьянам уходить со своих зе-

мельных наделов, прикрепление крестьян к земле, наследственное подчи-

нение вотчинной (административной и судебной) власти помещика, лише-

ние крепостных крестьян права отчуждать земельные наделы и ограниче-

ние в праве приобретать недвижимость. Крестьянская реформа стала пе-

реломным моментом отечественной истории, на десятилетия вперед опре-

делившим основной вектор развития государства и права. 

Помимо этого, в январе 2020 г. исполнилось 90 лет принятия партий-

но-государственных актов о коллективизации. Коллективизация представ-

ляла собой, с одной стороны, модернизацию всей жизни советской дерев-

ни на основе колхозно-кооперативной формы собственности. С другой 

стороны, коллективизация сопровождалась массовым и грубым нарушени-

ем прав сельских тружеников со стороны сталинского руководства. Дис-

куссия, развернувшаяся в средствах массовой информации по поводу книг 

Г. Яхиной, актуализировала исследование государственно-правовых, соци-

альных, экономических, гуманитарных аспектов коллективизации.  
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Многие проблемы современной деревни коренятся в советской эпохе 

и связаны с коллективизацией и устройством колхозов как компонентов 

административно-командной системы, оказывавшей негативное влияние 

на право, экономику и общество. Поэтому тщательное и всесторонне 

научное изучение данных проблем создает условия для разработки меха-

низмов эффективного государственно-правового регулирования аграрных 

и смежных с ними общественных отношений [1].  

В Концепции государственной политики по увековечению памяти 

жертв политических репрессий, утвержденной Распоряжением Прави-

тельства РФ от 15 августа 2015 г. № 1561-р, указано, что Россия не может 

в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в ми-

ровом сообществе, не увековечив память многих миллионов своих граж-

дан, ставших жертвами политических репрессий. Особенно важным в этой 

связи является осознание трагического опыта России, пережитого страной 

и ее гражданами после октябрьских событий 1917 года, который характе-

ризуется разрывом традиций, утратой преемственности культурного опы-

та, разрушением межпоколенческих связей. Вследствие репрессий страна 

пережила масштабные социальные катаклизмы, в числе трагедий названы: 

- коллективизация, повлекшая за собой многочисленные жертвы сре-

ди высланных и раскулаченных, а также разрушение индивидуального 

крестьянского хозяйства, которое было основой экономики страны на про-

тяжении веков;  

- связанный с насильственной коллективизацией голод, унесший 

жизни миллионов людей; 

- массовые репрессии, в ходе которых миллионы людей были лише-

ны жизни, стали узниками ГУЛАГа, были лишены имущества и подверг-

нуты депортации1. 

Памятные даты заставляют нас задуматься над проблемами понима-

ния конституционных основ аграрного строя. Аграрный строй представля-

ет собой совокупность исторически определенных производственных от-

ношений в сельском хозяйстве, связанная с системой землевладения и 

землепользования  

Основы аграрного строя государства закрепляются его конституцией 

и иными актами конституционного значения. Существенные черты аграр-

ного строя, как правило, включаются в состав важнейшего института кон-

ституционного права – основ конституционного строя, который характери-

зуется как основная интегрирующая и предельная категория науки консти-

туционного права. Конституционный строй -  это логическое построение, 

отражающее объективированные в нормах конституционного права 

устройство государства и общества, а также положение человека в системе 

                                                           
1Собрание законодательства Российской Федерации. № 34. 2015. Ст. 4930. 
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отношений: государство - общество - личность [2, с.160-161]. В словосо-

четании «Основной Закон» аккумулируются представления о законе, кото-

рый закрепляет основы политической, экономической, социальной и ду-

ховной систем общества, взаимоотношений личности и государства [3, 

с.54]. 

 Центральное звено аграрного строя - конституционно установлен-

ные формы собственности на земли, прежде всего, сельскохозяйственного 

назначения.   

В зарубежных странах сложилось несколько моделей аграрного 

строя: 

1) ориентация на государственную собственность на землю.  В Кон-

ституции Канады установлено исключительное право провинций на на 

владение землей и решение всех вопросов землепользования. Только 10 

процентов всех земель в этой стране находится в частной собственности. 

Более 90 процентов сельхозугодий в Государстве Израиль находится в гос-

ударственной собственности; 

2) преобладание частной собственности на землю. Так, в Голландии 

практически отсутствует государственный сельскохозяйственный сектор, 

60 процентов фермеров в Швеции являются собственниками своих зе-

мельных участков; 

3) государственное регулирование аграрного сектора экономики вне 

зависимости от форм земельной собственности. В частности, в ФРГ 95 

процентов сельскохозяйственных земель находится в частной собственно-

сти. Однако базирующееся на Основном законе ФРГ 1949 г. германское 

земельное законодательство тщательно регламентирует вопросы оборота 

земель сельскохозяйственного назначения, устанавливая запреты на дроб-

ление земельных участков, на изменение их статуса, предъявляя высокие 

требования к квалификации собственников земель. В США данные пол-

номочия находятся в компетенции правительственного агентства по 

управлению землевладением. 

В Российской Федерации основы аграрного строя регламентируют 

нормы глав первой и второй Конституции, которые неизменны в силу п.1 

ст.135 Основного закона. Дуализм конституционного регулирования аг-

рарного строя проявляется в следующем: 

- статьи 9, 72 Конституции Российской Федерации устанавливают 

публичные начала регламентации аграрной сферы: земля и другие при-

родные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории; земля и другие природные ресурсы могут находиться в част-

ной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Природопользование и сельское хозяйство находятся в совместном веде-

нии Российской Федерации и ее субъектов;  
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- ст. 36 в совокупности со ст. 35 являются основой гражданско-

правового оборота земельного фонда страны: граждане и их объединения 

вправе иметь в частной собственности землю; владение, пользование и 

распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются 

их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц; условия и по-

рядок пользования землей определяются на основе федерального закона.  

При этом право частной собственности охраняется законом; каждый впра-

ве иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоря-

жаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Прину-

дительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного воз-

мещения. 

В этом плане приобретают актуальность выводы Н.С. Бондаря о 

формировании общественно-индивидуального типа собственности, о пуб-

лично-частных началах гражданско-правового регулирования.  

С учетом будущих конституционных реформ представляется необхо-

димым обратить внимание на недостаточную регламентацию в россий-

ском Основном законе двух аспектов аграрного строя: 

1. Отсутствие конституционных обязанностей собственников земель 

при наличии обширного каталога прав, зафиксированных в главе второй 

Конституции РФ. Моделью реформирования могла бы стать норма, анало-

гичная пункту 2 статьи 14 Основного закона ФРГ, согласно которой соб-

ственность обязывает; ее использование должно одновременно служить 

общему благу. 

2. В настоящее время в нашей стране отсутствуют конституционные 

меры по ограничению латифундий при том, что реально в руках отдель-

ных корпораций (более 700 агрохолдингов разных форм собственности) 

или физических лиц уже сконцентрированы гигантские земельные масси-

вы в 100 -200 тысяч гектаров и более, которые сравнимы с территориями 

ряда областей Центральной России. Именно эти корпорации, среди кото-

рых 70 зарубежных, являются основными поставщиками аграрной про-

дукции, так как 260 тысяч фермерских хозяйств производят всего около 7 

процентов от общего объема сельскохозяйственной продукции.  

В связи с этим, следовало бы обратить внимание на статью 94 «Лик-

видация латифундий» Конституции Португалии 1976 г. В современном за-

конодательстве Коста-Рики, Боливии и ряда других стран Латинской Аме-

рики установлена необходимость сочетания частных и публичных интере-

сов, ограничения прав собственности на землю с учетом общественной 

необходимости или полезности при условии справедливой компенсации.  

В настоящее время актуально звучат предостережения римского ис-
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торика и писателя Плиния Старшего (22 – 79 гг. н.э.) о том, что латифун-

дии погубили Италию и, кажется, уже и провинции. 
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ЧЕТЫРЕ ФУНКЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ЧЕТЫРЕ ТИПА 

ЛИЧНОСТИ ЮРИСТОВ 

 

Аннотация. В статье указаны четыре функции правосознания: по-

знавательная, оценочная, целевая и управленческая. В связи с этими 

функциями выделено четыре типа личности юристов: мыслитель, автори-

тет, идеолог, стратег.  

Ключевые слова. Функции правосознания, тип личности юриста.  

 

G.G. Bernatskiy  

 

FOUR FUNCTIONS OF LEGAL CONSCIOUSNESS AND FOUR TYPES 

OF PERSONALITY OF LAWYERS 

 

Abstract. The article identifies four functions of legal consciousness: 

cognitive, evaluative, target, and managerial. In connection with these 

functions, four types of personality of lawyers are distinguished: thinker, 

authority, ideologist, strategist. 

Key words. Functions of legal consciousness, the type of personality of a 

lawyer. 

  

В правосознании человека выделяются четыре основные психиче-

ские механизма: интеллект, эмоции, мотивация, воля. Эти психические 

механизма лежат в основе функций правосознания:  

1) Интеллект – в основе познавательной функции правосознания; 

2) Эмоции – в основе оценочной функции; 

3) Мотивация – в основе целевой функции; 

4) Воля – в основе управленческой функции. 

С помощью правосознания субъект права решает четыре рода задач: 

1) отражает правовую реальность, строит знания о ней (познаватель-

ная функция правосознания); 
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2) оценивает явления правовой реальности, определяет своё отноше-

ние к ним (оценочно-ориентационная функция); 

3) осознает свои потребности и ставит перед собою цели, к которым 

считает нужным стремиться (целеполагающая функция); 

4) управляет своим поведением в соответствии с результатами реше-

ния первых трёх задач (управленческая функция). 

Указанные механизмы сознания и соответствующие функции право-

сознания показаны на Схеме 1.  

  

                              Схема 1. 

 

 Для выполнения указанных функций правосознание использует 

разнообразные психические механизмы. При этом, как правило, субъект 

осознаёт лишь результаты работы этих механизмов, но не сам процесс их 

работы. Следовательно, выполняя свои функции, правосознание само не 

знает, каким образом оно это делает (для того, чтобы понять это, необхо-

димы специальные научно-психологические исследования). 

Познавательная функция правосознания имеет своей психологи-

ческой основой интеллект. Познание связано с получением, хранением и 

обработкой информации, источником которой является, в конечном счете, 

чувственный опыт. Основную работу здесь осуществляют механизмы 
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восприятия, памяти, мышления. Интеллект запускает эти механизмы в 

действие. Он есть инструмент, с помощью которого сознание выполняет 

познавательную функцию. Интеллект – познавательная способность со-

знания субъекта воспринимать, хранить и перерабатывать информацию, 

которая осуществляется в виде ощущений, восприятий, представлений, 

воображений, мышления, интуиции, памяти. Мышление (ум, разум) – 

важнейшая интеллектуальная способность, без которой невозможно со-

знательное решение познавательных задач. Продуктивность мышления 

зависит не только от генетически заданных особенностей интеллекта, но и 

от эрудиции, компетенции, начитанности, владения методами и навыками 

умственной работы. Ум – это не просто природный дар, а результат усво-

ения культуры, овладения духовными ценностями, созданными человече-

ством.  

Правовое познание направлено на получение знаний о действующем 

законодательстве, юридической практике, о сущности и функциях права, о 

его внутреннем строении, о разнообразных реальных источниках права, о 

собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств при рас-

следовании преступлений, о психологических типах преступников и т. д. 

Без таких знаний юридическая деятельность невозможна. В юридической 

профессии интеллект особенно ярко проявляется в деятельности ученых-

юристов, следователей, детективов, криминалистов.  

В связи с этой функцией формируется и особый тип личности юри-

ста, который можно назвать «мыслитель».  

Оценочно-ориентировочная функция осуществляется при опоре на 

эмоции и поддержке интеллекта. В отличие от знаний, эмоции не дают 

информации о каких-либо объектах. Они характеризуют не объекты, а от-

ношение субъекта к ним. Когда какие-либо явления, события, ситуации 

отвечают его жизненным ценностям и идеалам, это вызывает положи-

тельные эмоции (удовольствие, радость, восторг и т. п.); в противном же 

случае возникает отрицательная эмоциональная реакция (грусть, страх, 

уныние, гнев и пр.). Таким образом, в эмоциях выражается оценка значи-

мости объектов для субъекта. Каждому из личного опыта известно, что 

эмоциональные переживания возникают сами собой, а не в результате со-

знательно предпринимаемых усилий. «Управлять эмоциями» очень нелег-

ко. Нередко они носят характер «предчувствий», беспричинно возникаю-

щих настроений, симпатий или антипатий.  

Вместе с тем эмоции в сознании неотделимы от интеллекта. Эмоции 

связаны с информацией о ценностях, сохраняемой в памяти. Эмоциональ-

ная оценка, хотя и не дает сознанию информацию об объекте, однако эмо-

циональное отношение к объекту всё же опирается на какую-то информа-

цию о нём при прямом восприятии объекта. Взгляд на жертву теракта вы-

зывает сострадание, но, одновременно с этим, данный взгляд даёт и пер-
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вичную информацию: окровавленное лицо, искорёженный автомобиль 

и т. д. Секрет эмоции в том, что эта первичная информация в момент воз-

никновения эмоции не осознаётся субъектом. Данная информация сопо-

ставляется с установками, содержащимися в сфере бессознательного. Со-

поставление может быть позитивным или негативным. Итог этого сопо-

ставления выражается в виде эмоциональной оценки объекта. «Эмоции 

нужны, чтобы извещать сознание о происходящем в неосознаваемой сфе-

ре» [1.c.156]. Встреча с выдающимся адвокатом вызывает положительные 

эмоции у студентов-юристов, а взгляд на серийного убийцу в зале суда – 

порождает негодование. В первом случае эмоциональная оценка является 

результатом сопоставления образа выдающего юриста с установкой на 

ценность адвокатской деятельности. Во втором случае – эмоция есть ре-

зультат сопоставления образа жестокого преступника со знанием о ценно-

сти человеческой жизни и запрете преступных посягательств на неё. Эмо-

ция – это сигнал сознанию из сферы бессознательного о том, как «уложи-

лось» прямое восприятие конкретного объекта в общие ценностные ори-

ентации личности. По реакции субъекта на тот или иной объект, можно 

судить о его ценностных ориентациях. Известно, что один и тот же терро-

ристический акт вызывает у одних лиц гнев, а у других – восторг; нацио-

налистические лозунги воспринимаются одними людьми с энтузиазмом, а 

другими – с возмущением; беженцы в Западной Европе принимаются од-

ними людьми с должным пониманием и сочувствием, а у других вызыва-

ют протесты.   

Эмоциональный сигнал служит своего рода предуведомлением, ко-

торое предшествует более детальному сознательному обдумыванию зна-

чимости объекта для субъекта. В этом случае включается рефлективная 

мыслительная деятельность, позволяющая сопоставлять конкретные дей-

ствия, например, с общепризнанными принципами и нормами междуна-

родного права, или оценивать поступок офицера с точки зрения кодекса 

чести офицера, или оценивать действия судьи с позиций Кодекса судей-

ской этики. В различных социальных структурах действуют свои, специ-

фические ценности, которым подчиняются члены этих структур. Разгадать 

и объяснить поведение субъекта невозможно, если не знать те особенные 

ценности, которыми живет социальная структура, к которой принадлежит 

данный субъект.  

Эмоции оказывают влияние на то, как человек воспринимает дей-

ствительность. Они способны воздействовать на поведение человека, сти-

мулируя одни и сдерживая другие его действия. Когда из-за дефицита ин-

формации или недостатка времени трудно обдумать и наметить цели и 

планы действий, эмоциональное напряжение заставляет человека хоть ка-

ким-то образом – пусть и не всегда самым лучшим – реагировать на сло-

жившиеся обстоятельства. Так возникают самоотверженные поступки од-
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них субъектов, которых потом представляет к государственным наградам, 

и отчаянные преступления других.  

Оценочная функция правосознания состоит в рациональной оценке 

юридически значимых событий, фактов, обстоятельств путём сопоставле-

ния их с принятыми в обществе ценностями, или ценностями, принятыми 

в отельных социальных группах. Оценке подвергаются и само законода-

тельство, и поведение отдельных индивидов, и деятельность правоохрани-

тельных органов, и деятельность высших органов государственной власти.  

Широкая оценочная деятельность позволяет формировать у личности пра-

вовые ценностные ориентации. Они составляют основу правовых устано-

вок, т. е. предрасположенности субъекта действовать определённым обра-

зом в тех или иных обстоятельствах. Таким образом оценочная функция 

прямо влияет на воспитание личности.   

Для юриста оценка поведения опирается на такие категории, как 

справедливость, законность, гуманность. Справедливость тесно связана с 

совестью человека. В юридической профессии совесть особенно ярко про-

является в деятельности судей, арбитров, посредников, медиаторов, акса-

калов, консилиаторов (Франция), народных примирителей (КНР) и др. 

Римская максима гласит: «Судья должен смотреть прежде всего на спра-

ведливость». Если у юриста не болят зубы, когда он видит несправедли-

вость, то он не юрист. Юрист - это обостренное чувство справедливости.  

В связи с оценочной функцией формируется и особый тип личности 

юриста, который можно назвать «авторитет».  

Целеполагающая функция правосознания имеет своей психической 

основой механизм мотивации. В основе мотивации лежат потребности 

субъекта – биологические, социальные, материальные, духовные. Они яв-

ляются источником его активности. Потребности становятся мотивами, 

когда они воплощаются в конкретных стремлениях, направленных на до-

стижение определённой цели. Мотивация – это совокупность побуждений, 

стремлений, желаний, определяющих целенаправленность действий чело-

века. 

Мотивация может быть сильной и слабой, устойчивой и неустойчи-

вой. При слабой мотивации активность субъекта нередко исчерпывается 

игрой воображения, не выливаясь в реальные действия. Многие преступ-

ления только замышляются, но не реализуются, оставаясь лишь в фанта-

зиях преступников.  Неустойчивость мотивации ведёт к быстрой смене 

влечений, желаний, интересов. Субъект «разбрасывается», увлекается то 

одним, то другим, не доводя свои начинания до конца. Достижение боль-

шой, значимой цели, как правило, невозможно без сильной и устойчивой 

мотивации. 

Для юридической деятельности основные цели формулируются в за-

конодательстве государства и собственно в самой Конституции, которая 
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определяет цели и задачи развития страны. Конституция выступает глубо-

ко идеологическим документом, где формулируются основы государ-

ственного строя как главных ценностей общества и государства. Видный 

теоретик государства и права Н.И. Матузов пишет: «Без политико-

правовой идеологии немыслимо современное цивилизованное общество. 

Примерами высокоидеологичных документов могут служить Конституция 

США, Конституция ФРГ, французская Декларация прав человека и граж-

данина 1789 г., которые выступают идеологическим фундаментом демо-

кратий и правовых систем западных стран» [2.c.561].  

В юридической профессии целеполагающая функция особенно ярко 

проявляется в деятельности законодателей. В связи с этой функцией фор-

мируется и особый тип личности юриста, который можно назвать «идео-

лог».  

Управленческая функция сознания реализуется с помощью воли. 

Воля – это способность регулировать поведение и действовать, не отсту-

пая перед трудностями. Воля проявляется в действиях, направленных на 

достижение заранее поставленной цели. В ней выражается «энергетиче-

ская», действенно-практическая сторона сознания. Волевой акт – это путь, 

на котором правосознание превращается в силу, способную воздейство-

вать на правовую реальность. 

Важнейшими звеньями волевого акта являются: 1) принятие реше-

ния и 2) исполнение принятого решения. И то и другое требует специфи-

ческого психического напряжения – усилия воли. Человек с сильной во-

лей способен к большим волевым усилиям (как при принятии, так и при 

исполнении решений), и может совершать их в течение долгого времени. 

Слабость воли проявляется у одних – при принятии решений (у субъектов, 

склонных к чрезмерной рефлексии), у других – при их исполнении (это 

наиболее распространённый случай), у третьих – в обоих звеньях волевого 

акта (Илья Ильич Обломов из романа И.А. Гончарова). 

Волевое управление правовым поведением предполагает, с одной 

стороны, свободу, с другой – ответственность человека за свои поступки. 

При этом субъект должен осознавать свою свободу и ответственность: в 

противном случае он станет лишь средством выполнения чужой воли.  

Воля есть не просто «механизм» включения правосознания в прак-

тическую жизнь, но и фактор внутренней самоорганизации духовного ми-

ра личности. В волевом усилии как бы резюмируется работа всех психи-

ческих механизмов правосознания. Волевое управление поведением опи-

рается на знания, стимулируется эмоциями, направляется мотивацией. 

Вместе с тем даже при самом высоком уровне интеллекта, эмоций и моти-

вации «безвольное сознание» не в состоянии выполнить своё предназна-

чение – управлять поведением. 

В юридической профессии управленческая функция особенно ярко 
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проявляется в деятельности руководителей правоохранительных органов, 

начальников юридических служб. В связи с этой функцией формируется и 

особый тип личности юриста, который можно назвать «стратег».  
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Russian vote on amendments to the Constitution of the Russian Federation-

2020, which has caused heated debate and has no unequivocal answer, as both 

answers are correct and are not mutually exclusive. 

Keywords: Russian Constitution, constitutional reform 2020, all-Russian 
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Перед общероссийским голосованием о поправках к Конституции 

РФ [1; 2] кипели политические страсти. В Интернете и других СМИ 

наблюдалось политизированное препарирование данного вида референ-

дума, когда главное – это не аргументы, а навешивание ярлыков. В част-

ности, был запущен уничижительный термин «недореферендум», авторы 

которого, позиционируя свою позицию как истину в последней инстан-

ции, излагали ее при этом от имени, как они считали, большинства разум-
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ных российских граждан. 

Некоторые учёные-конституционалисты с крайней озабоченностью 

восприняли такой крен в информационном пространстве, а В.А. Черепа-

нов даже создал информационную площадку на руинах ликвидированного 

в феврале 2020 года Научно-экспертного совета при Центральной избира-

тельной комиссии РФ, в составе которой были он, С.А. Авакьян, автор 

этих строк и ещё многие конституционалисты, политики, журналисты и 

общественные деятели.  

На электронном адресе форума (forum@legal-sense.ru) Виктор Алек-

сеевич, призывая участников форума спокойно, «не занимаясь политикой» 

(хотя, как может конституционалист не заниматься политикой в своей 

насквозь политизированной науке?), сам излишне эмоционально написал: 

«В преддверии Парада Победы на Красной площади невольно возникают 

крайне неприятные ассоциации, связанные с этой уничижительной при-

ставкой «недо». Сразу же вспоминаются те ужасные страницы мировой 

истории, когда именно так – с ее использованием – обозначали представи-

телей неарийской расы, подлежащих полному уничтожению в фашист-

ской Германии. Как-то повеяло дьявольской пропагандой, и мурашки по-

шли по телу». А далее он продолжил: «Поскольку политикой на Консти-

туционно-правовом форуме мы не занимаемся, то постараемся поговорить 

об общероссийском голосовании без политических пристра-

стий, провести его юридический анализ в сравнении с другими формами 

прямого народного волеизъявления (референдум, всенародное голосова-

ние) и обсудить исключительно правовые проблемные вопросы организа-

ции и проведения общероссийского голосования». 

Итак, займёмся исключительно юридическим анализом. На обложке 

действующей Конституции РФ написано, что она «принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года». А почему, собственно, не написано, 

что она принята на референдуме, тем более что определение слова «рефе-

рендум» и означает «всенародное голосование»? Уже тогда, при принятии 

Конституции 1993 г., возникло это, по сути, аномальное, алогичное и не 

всякому простому человеку понятное различие между понятиями «рефе-

рендум» и «всенародное голосование», коль скоро эти понятия с точки 

зрения и здравого смысла, и научной теории должны быть тождественны-

ми. Достаточно заглянуть в любой политический и юридический словарь 

или учебник, чтобы в этом убедиться. Однако Конституция РФ принима-

лась не по действовавшему на тот момент Закону «О референдуме», а по 

специальному Положению, утверждённому Указом Президента Б.Н. Ель-

цина, в связи с чем потребовался отдельный термин, призванный оправ-

дать принятие Конституции не по Закону о референдуме, по которому 

Конституция точно не была бы принята, а по указному Положению, об-

легчившему команде Ельцина трудную задачу одобрения ельцинской 
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Конституции с помощью плебисцита, условия признания результатов ко-

торого были намного проще и легче тех, которые были заложены в нормах 

о референдуме.  

Плебисцит по одобрению конституционной реформы-2020 тоже не 

назван референдумом, но несколько по другой причине, и ему придумали 

другое название – «всероссийское голосование». Но почему же это все-

российское голосование нельзя назвать референдумом?  

Во-первых, потому, что при этом плебисците условия признания его 

результатов всё-таки отличаются от более жёстких условий признания ре-

зультатов референдума. Например, требование об одобрении поправок не 

менее чем в 2/3 субъектах РФ как бы делается излишним (их уже одобри-

ли законодательные собрания регионов).  

Во-вторых, референдум по Конституции проводится тогда, когда она 

или полностью меняется, или вносятся изменения в главы 1, 2 и 9 Консти-

туции РФ. Это, кстати сказать, ответ на вопрос о том, почему Рабочая 

группа по поправкам к Конституции РФ не могла вносить поправки в эти 

главы, ибо это автоматически потребовало бы референдума со всеми вы-

текающими из этого последствиями (риск неодобрения народом).  

В-третьих, часть 1 ст. 135 Конституции РФ гласит: «Положения глав 

1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не могут быть пересмотрены 

Федеральным Собранием». И это – самое главное! Причём если бы даже 

Государственная Дума тремя пятыми депутатов и Совет Федерации тремя 

пятыми от общего числа своих членов проголосовали за поправки в 

названные главы (а это в условиях квалифицированного большинства ЕР – 

отнюдь не проблема!), то Конституция всё равно не позволяет внести эти 

поправки, так как «в соответствии с федеральным конституционным зако-

ном созывается Конституционное Собрание» (часть 2 ст. 135 Конституции 

РФ). Но ФКЗ о Конституционном Собрании до сих пор нет, следователь-

но, не существует органа, который-то только и может вынести поправки 

на референдум.  

Практики-конституционалисты и государственные политики будто 

руководствовались бессмертным афоризмом Виктора Черномырдина: «Не 

чешите там, где не чешется!». Но вот – зачесалось. А чесать-то и нечем! 

Конституционного Собрания как не было, так и нет! Учитывая, что в Рос-

сии даже федеральные конституционные законы и даже поправки в Кон-

ституцию РФ (а они, по словам самого Президента В.В. Путина, вноси-

лись до этого уже 15 раз) могут приниматься со спринтерской скоростью, 

то возникает закономерный вопрос: а что мешало Президенту РФ или дру-

гому субъекту права законодательной инициативы сразу же после огла-

шения Послания Президента РФ от 15.01.2020 года внести в Государ-

ственную Думу проект ФКЗ «О Конституционном Собрании РФ», быстро 

принять его и подписать? На всё про всё потребовалось бы не так уж мно-
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го времени, равно как на формирование Конституционного Собрания.  

Так что же мешало пойти по очерченному пути? Скорее всего, ме-

шал именно риск неполучения народного одобрения, и в результате был 

избран другой алгоритм народной легитимации задуманной конституци-

онной реформы, а именно: вместо Конституционного Собрания РФ созда-

ётся Рабочая группа по доработке внесённого Президентом РФ в соответ-

ствии со ст. 134 Конституции РФ проекта ФКЗ о поправке Конституции 

РФ. 

Даже в самом названии законопроекта – интрига: слово «поправка» в 

единственном числе, хотя поправок на самом деле очень много, причём 

поправок, вносимых во многие статьи. Почему так? Чтобы убедить всех, 

что поправка всего одна, причём она не меняет в Конституции ничего су-

щественного и не затрагивает её «неисчерпанного потенциала»?  

Инициаторам поправок в Конституцию понадобилось внести в неё 

довольно широкий перечень поправок и при этом: 1) не затрагивать глав 

1. 2 и 9 Конституции РФ, что оказалось осуществимо с помощью Рабочей 

группы, без привлечения Конституционного Собрания РФ, факт отсут-

ствия которого в данном случае послужил на руку инициаторам реформы; 

2) легитимировать реформу-2020 в результате плебисцита без референду-

ма, то есть в результате «всероссийского голосования», из которого исчез-

ло слово «народ».    

Нет, мы вовсе не иронизируем. Слово «народ» исчезло потому, что 

«всенародное голосование» по поправкам в Конституцию согласно ч. 3 ст. 

135 Конституции РФ проводится в порядке, при котором участие Консти-

туционного Собрания РФ обязательно. Учитывая, что Конституционного 

Собрания нет, понадобилась другая форма легитимации – «всероссийское 

голосование». 

 Но кому и почему вообще понадобилась эта легитимация? Разуме-

ется, легитимация понадобилась Президенту РФ, поскольку понадобилась 

легитимация всего лишь одной, но самой существенной поправки – по-

правки об «обнулении» президентских сроков легислатуры действующего 

Президента РФ. И все прекрасно понимают, что суть вовсе не в том, как и 

каким способом проводится легитимация, а в способе транзита власти, ко-

торый допускает внесённая депутатом Госдумы В.В. Терешковой поправ-

ка об обнулении президентских сроков действующего Президента, позво-

ляющая ему снова баллотироваться. 

Именно эта поправка раздражает и Запад, и доморощенных либера-

лов, а вовсе не способ её одобрения народом, именуемый ими «недорефе-

рендумом». Кстати сказать, для многих граждан именно этот критерий яв-

ляется определяющим при ответе на вопрос о том, как голосовать за по-

правки: если Америка и Запад против этих поправок – значит мы «за». А 

«критиканам», которые называют голосование по реформе Конституции-
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2020 «недореферендумом», следует резонно отвечать, что сам Президент 

РФ данный плебисцит с самого начала референдумом и не называл. Он 

мудро использовал термин «плебиспцит».  

Поэтому в этой части Заключение Конституционного Суда РФ явля-

ется безупречным [3], хотя ученые не без иронии отмечают, что Консти-

туционный Суд, взяв на себя полномочие по предварительному конститу-

ционному контролю, которое ему еще не принадлежало, а только лишь 

предоставлялось в будущем проверяемым им Законом, тем самым уподо-

бился барону Мюнхгаузену, который сам себя вытащил за косичку. По 

мнению Д.Г. Шустрова, использованный в Законе о поправке подход к ре-

гулированию, когда вступившая в силу часть Закона уполномочивает КС 

проверить конституционность не вступившей в силу части этого же Зако-

на, «напоминает сказочный сюжет о бароне Мюнхгаузене, который схва-

тил себя за косичку, … изо всех сил дёрнул вверх и без большого труда 

вытащил и себя, и коня, которого крепко сжал обеими ногами, как щип-

цами (…). Для таких важных политико-правовых моментов, как конститу-

ционная реформа, подобный подход (…) неприемлем и его можно было 

бы легко избежать. (…) Наделение КС указанными полномочиями ad hos 

и pro futuro можно (…) оценивать в качестве прагматичного политическо-

го шага, позволившего легализовать и покрыть предложенные поправки 

авторитетом КС, признавшего их соответствующими положениям глав 1, 

2 и 9 Конституции» [4, с. 64].  

Как мы помним, первоначально голосование планировалось на 22 

апреля 2020 года (причем совпало бы с 150-летием В.И. Ленина). Однако 

голосование было отложено из-за пандемии коронавируса. Президент В.В. 

Путин отмечал, что здоровье граждан является главным приоритетом. По-

сле улучшения эпидемиологической обстановки была объявлена новая да-

та голосования – 1 июля 2020 года. А 24 июня 2020 г. на Красной площади 

состоялся грандиозный парад, посвящённый 75-летию Победы. Проголо-

совать можно было в течение семи дней до общероссийского голосования, 

начиная с 25 июня 2020 года. 

Никто не знает, повлияла ли пандемия на результаты общероссий-

ского голосования, но какая-то знаковая сила есть в этом странном факте 

совпадения вступления Закона о поправке в силу и одновременно объяв-

ленной ВОЗ (не Путиным!) пандемии и после этого объявленного в Рос-

сии режима самоизоляции, полностью исключающего какое-либо скопле-

ние людей на улицах. Так что митинги и марши несогласных в этих усло-

виях полностью исключены. Явно тут какая-то божья сила помогала дей-

ствующему Президенту и российскому народу. Поправка с упоминанием 

Бога оказалась в каком-то смысле вещей. 

Вывод: что касается ответа на вопрос, сформулированный в заголов-

ке статьи, то ответ звучит следующим образом: это и то, и другое. Было 
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бы странно отрицать, что это не реформа. Это настоящая конституцион-

ная реформа, предоставляющая возможность действующему Президенту 

РФ выбирать: либо возглавить Государственный Совет РФ, либо стать се-

натором (и, возможно, председателем Совета Федерации), либо баллоти-

роваться снова в президенты. Но в этом-то и заключена интрига консти-

туционной реформы 2020 года.  

Само наличие подобных вариантов выбора для действующего Пре-

зидента РФ есть, несомненно, признание того факта, что всероссийское 

голосование есть плебисцит по доверию власти. 
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АКТУАЛЬНЫЕ, МОДНЫЕ И НОВАТОРСКИЕ ТЕМЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ:  

ТОЖДЕСТВЕННЫ ЛИ ПОНЯТИЯ? 

 

Аннотация. В представленной статье рассмотрено соотношение та-

ких понятий как «актуальная тема», «новаторская тема», «модная тема». 

Автор приходит к выводу, что это не тождественные понятия, хотя их со-
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держание пересекается и может в той или иной степени совпадать. Акту-

альными могут быть и новые темы, которые появляются как новаторские 

темы и какое-то время являются очень востребованными, модными. Но 

актуальными являются и старые, так называемые «вечные» темы.  

Ключевые слова: современная наука права, актуальность и востре-

бованность тем, соотношение понятий   
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TOPICAL, FASHIONABLE AND INNOVATIVE TOPICS  

IN MODERN JURISPRUDENCE:  

ARE THE CONCEPTS IDENTICAL? 

 

Abstract. The article considers the ratio of such concepts as "relevant 

topic", "innovative topic", "fashion theme". The author concludes that these are 

not identical concepts, although their content intersects and may be more or less 

the same. New topics that appear as innovative themes and for a while are very 

popular, fashionable can be relevant. But the old so-called "eternal" themes are 

also relevant.  

Keywords: modern law science, relevance and demand for topics, 

Relationship of concepts   

 

Слова «мода» образовалось от лат. «modus», означающего меру 

(предмета), соразмерность для данного расположения вещей и данных об-

стоятельств. В России слово «мода» впервые было употреблено Петром 

Первым применительно к запрету ношения бороды и некоторым другими 

вводимым им новшествам. Разумеется, за более чем три столетия своего 

существования в русском речевом обороте — это слово эволюционирова-

ло и расширило сферу своего применения, имея как положительные, так и 

отрицательные смысловые оттенки. Обычно слово «мода» применительно 

к тематике научных исследований и публикаций официально не применя-

ется, ибо в этой сфере деятельности более уместен термин «актуаль-

ность». 

Актуальность темы означает ее своевременность, востребованность, 

значимость для новейшего периода времени. Актуальность предполагает 

ориентацию на потребности времени, связь с современностью или, говоря 

современным языком, ответ на вызовы времени, внутренние и внешние 

угрозы обществу и государству. 

Так, В.В. Лазарев характеризует в качестве актуальных научных 

проблем такие, которые отвечают на внешние и внутренние вызовы вре-

мени. А вызовы implicite означают, что на них надо отвечать [1, c. 10]. Но 
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это обстоятельство отнюдь не означает, что актуальными являются только 

новые вызовы и проблемы. Существуют так называемые вечные темы, ак-

туальность которых, как говорят, является непреходящей. В юриспруден-

ции это такие темы, как правовое воспитание, дефекты правосознания, 

правовой нигилизм, правовой романтизм, демократия, народовластие, 

права человека, форма государства, юридическая ответственность, кор-

рупция и многие другие. 

Среди актуальных проблем выделяются наиболее злободневные и 

острые, требующие особенно быстрого реагирования и решения. 

И вот тогда ученые либо предвосхищают актуальность определен-

ных научных тем, выступая новаторами в их осознании и формулирова-

нии (образно говоря, разбивают гранитную глыбу), либо исследуют новые 

аспекты уже открытого научного направления (образно говоря, отшлифо-

вывают осколки этой глыбы). Первый вариант предполагает формулиро-

вание новых, новаторских тем, например, таких как цифровизация, робо-

тизация юридического труда, правосубъектность искусственного интел-

лекта, электронное голосование, федеральные территории, социальная со-

лидарность. Второй вариант, столь же необходимый в науке, порождает 

множество уточняющих тем новаторского направления, ставшего на тот 

или иной период остро актуальным. И хотя, строго говоря, в науке не 

должно быть модных и немодных проблем (эта терминология чужда под-

линной науке), однако в субъективном плане определенные темы являют-

ся на какое-то время наиболее значимыми, охотнее публикуемыми, 

наиболее грантовыми и диссертабельными, в общем, так сказать, модны-

ми и востребованными на данный период времени.  

В начале нулевых годов модными и востребованными были такие 

темы как «административная реформа» (впоследствии оказалось, что это 

не что иное, как выстраивание вертикали власти), «глобализм», «партий-

ная система», затем – темы «суверенная демократия» и «национальная 

безопасность», сформулированные правительственным и президентским 

руководящим аппаратом, и «конституциализация», «конституционная 

безопасность», сформулированная научным сообществом.  

Такие темы сразу становились «модными», но почему-то ученые не 

замечали, что наиболее важные системные изменения происходят в иных 

нововведениях, даже не обсуждаемых с институтами гражданского обще-

ства. Например, тема отпочкования в 2002 году от всей системы государ-

ственных служащих нового вида статусных лиц, стоящих над государ-

ственными служащими, – лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации (Президент, Председатель Правительства, мини-

стры, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, став-

шие после реформы 2020 года сенаторами, судьи Конституционного Суда 

РФ, судьи всех федеральных судов, члены Центральной избирательной 
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комиссии, Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-

ции), и лиц, замещающих государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации (главы субъектов Федерации, руководители и члены пра-

вительств и администраций регионов, депутаты региональных парламен-

тов, члены региональных избирательных комиссий, уполномоченные по 

правам человека в субъекте Российской Федерации). Это сделано для то-

го, чтобы запреты и требования, распространяемые на служащих, не рас-

пространялись на возвышающуюся над ними политическую элиту. 

Это нововведение так и осталось малоразработанным в юридической 

науке, возможно, именно потому, что затрагивает интересы политической 

элиты. Здесь можно провести аналогию с нынешней конституционной ре-

формой, когда официальный тезис о повышении полномочий Федерально-

го Собрания РФ как бы изначально призван приглушить общественный и 

научный интерес к реально произошедшей эволюции в полномочиях Гос-

ударственной Думы и Совета Федерации. Так, если раньше Президент мог 

отправить в отставку только всё Правительство целиком, как, например, 

он сделал это 16 января 2020 года, т.е. сразу же на второй день после 

оглашения Послания Федеральному Собранию, то теперь он, наряду с 

этим правом, может в любой момент отправить в отставку любого мини-

стра и Председателя Правительства РФ. Данное обстоятельство нивелиру-

ет широко разрекламированное право Государственной Думы обсуждать и 

предлагать Президенту для назначения кандидатуры министров (причем 

за исключением министров силового блока). Вряд ли в этом нововведении 

можно усмотреть реальное увеличение полномочий Госдумы.  

То же самое можно сказать и о Совете Федерации, который прини-

мает кадровые решения (одобрение кандидатур Генерального прокурора и 

его заместителей, равно как их отставка, одобрение кандидатур судей 

Конституционного Суда РФ, Председателя и заместителей Конституцион-

ного Суда РФ, равно как их отставка) исключительно с подачи Президента 

РФ (по его предложению). Трудно себе представить ситуацию, когда бы 

Совет Федерации не согласился с Президентом РФ. Причем конституци-

онная реформа-2020 еще более усилила зависимость Совета Федерации от 

Президента путем увеличения «президентской квоты» в составе этой па-

латы с 10 до 30 сенаторов, а также введением чисто монархического ин-

ститута пожизненных сенаторов. Учитывая то обстоятельство, что поло-

вина сенаторов, состоящая из назначенцев глав регионов, и так в извест-

ном смысле зависима от Президента, усмотреть в новых полномочиях Со-

вета Федерации реальное увеличение полномочий и политического веса 

этой палаты тоже весьма проблематично. 

Но подобный интерес к политическим «нюансам» вряд ли «немо-

ден», снижая грантовость и диссертабельность такой тематики.                

Одно время была модной и актуальной тема избирательного кодекса, 
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поскольку этой проблемой озадачилась председатель Центральной изби-

рательной комиссии РФ Э.А. Памфилова и даже заключила договор на 

разработку проекта избирательного кодекса с кафедрой конституционного 

и муниципального права МГУ о главе с профессором С.А. Авакьяном. Но 

она же, посчитав некоторые моменты проекта слишком революционными 

и несвоевременными, вместе со своими консультантами сделала вывод по 

принципу незабвенного Виктора Черномырдина: «Не чеши там, где не 

чешется». Через некоторое время статьи, посвященные избирательному 

кодексу, постепенно исчезли из публикационного пространства. 

Можно сделать вывод, что научные темы актуализируются как свер-

ху, будучи предопределены новыми законами и другими нормативно-

правовыми актами власти, ее политико-юридическими решениями и ре-

формами, так и снизу – самими учеными, самой жизнью, правопримени-

тельной практикой и возникающими в ней проблемами. Так, В.И. Крусс 

актуализировал проблему конституционного правопользования [2]. И.А. 

Третьяк актуализировала проблему конституционной конфликтологии [3].  

На конференции, по итогам которой издан настоящий сборник, уче-

ные, например, профессор Л.А. Нудненко, с горечью констатировали, что 

в результате конституционной реформы 2020 года, выразившейся в со-

кращении численности Конституционного Суда РФ и усилении его зави-

симости от Президента РФ, и его Администрации, доктринальные воз-

можности Конституционного Суда сильно сократятся.     

После конституционной реформы 2020 года появился новый пере-

чень актуальных и модных тем: «конституционная реформа-2020» (эта 

тема более года не сходит со страниц журналов), «социальная солидар-

ность», «федеральные территории», «статус Государственного Совета 

РФ», «перспективы развития Конституции». 

Появилось как бы новое дыхание проблемы под названием «консти-

туциализация», хотя есть обоснованная позиция, согласно которой кон-

ституционная реформа вовсе не усилила конституциализацию отечествен-

ного права, а, наоборот, ослабила этот процесс, так как «поправки не 

улучшили Конституцию РФ, а, наоборот, привели к образованию много-

численных и глубочайших ценностных противоречий и дефектов, способ-

ных сформировать у граждан России еще более негативный образ Консти-

туции РФ как документа декларативного, «мертвого» и неисполняемого 

органами государственной власти» [4].             

Но есть и другая причина конституциализации. Дело в том, что циф-

ровизация государственной и общественной жизни [5; 6, с 45-57.], расши-

рение киберпространства, трансформация традиционных конституцион-

ных и иных прав [7], возникновение новых сфер жизнедеятельности и, 

следовательно, расширение пределов правового регулирования (искус-

ственный интеллект, роботизация и т.д.) [8], межотраслевая инкорпорация 
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правовых норм [9; 10], а также процессы имплементации зарубежного 

права, происходящие довольно стихийно и требующие своего философ-

ского осмысления [11] – все эти процессы приводят к центробежным тен-

денциям в любой национальной правовой системе. Поэтому требуется ве-

сомая объединяющая основа, интегрирующий механизм, противостоящий 

бессистемности центробежных тенденций в системе отечественного пра-

ва. Таким интегрирующим механизмом и выступает национальная кон-

ституция и конституциализация как всей правовой системы, так и всех 

правовых наук в системе юриспруденции. 

Конституциализация есть двухсторонний процесс и происходит в 

двух направлениях: 1) со стороны самих конституционалистов, всё боль-

ше исследующих реалии, регулируемые другими отраслями [12; 13; 14; 

15]; 2) со стороны представителей иных отраслевых наук, которые всё 

больше оперируют конституционными терминами и доктринами, т.е. са-

моконституирующихся: это и гражданское право [16], и уголовное [17], и 

трудовое [18], и экологическое [19]. 

Конституционалисты всё чаще избирают темы диссертаций на стыке 

других отраслей права, а отраслевики, в свою очередь, активно использу-

ют конституционный инструментарий. Однако практика правоприменения 

далека от бума научной конституциализации. Более того, в судопроизвод-

стве не приветствуются ссылки на Конституцию, это считается моветоном 

и дилетантством, несмотря на конституционный принцип прямого дей-

ствия Конституции РФ (ч.1 ст.15 Конституции). Суды общей юрисдикции 

предпочитают отослать заявителей, ссылающихся на Конституцию, в 

Конституционный Суд. Сами же судьи практически не используют при-

надлежащее им право запроса в Конституционный Суд РФ. В большин-

стве случаев судьи не умеют и не желают пользоваться этим правом и 

осложнять себе жизнь.  

Конституционалисты в связи с названными процессами рассматри-

вают конституционное право как интеграционную отрасль, сверхотрасль, 

метаотрасль [20]. Этот термин синтезирует в себе ведущую роль консти-

туционного права в системе права. Не означает ли это, что и о науке кон-

ституционного права следует говорить как о метаотраслевой науке, свое-

образной ещё одной теории права – теории, оснащенной идеями консти-

туционализма. В идеале теория государства и права должна сливаться с 

наукой конституционного права, проистекать из неё, как это происходит в 

государствоведении и правоведении многих других стран: там конститу-

ционное право изначально есть наука о государстве и праве, и «отдель-

ных» учёных-теоретиков не существует. Это изначально конституциона-

листы. В результате студенты, изучая конституционную теорию государ-

ства и права, конституционализируют своё правосознание. 

Более того, отдельной теории государства и права, в отрыве от кон-
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ституции данного государства, не может быть. Если взять любое исследо-

вание по конституционному праву, то оно отталкивается от прежних тру-

дов и в области конституционного права, и в области общей теории госу-

дарства и права. Как правило, это означает, что конституционалист в ито-

ге развивает не только конституционную проблематику, но и общетеоре-

тическую, причём добиваясь в теории государства и права зачастую даже 

больших результатов, чем «чистые» теоретики. Более того, многие темы у 

теоретиков и конституционалистов просто-напросто совпадают: права че-

ловека, демократия и её виды, народовластие, форма правления, полити-

ческий режим, принцип разделения властей, механизм государства, орга-

ны государственной власти, правотворчество и правоприменение и т.д. до 

бесконечности. Вся эта проблематика кормит обе науки. Но если консти-

туционалисты уважительно относятся к работам теоретиков, цитируют их, 

то далеко не все теоретики считают необходимым знакомиться со смеж-

ными работами конституционалистов.  

Но есть и еще более обобщающая наука, играющая методологиче-

скую роль по отношению ко всей юриспруденции, – философия права. 

Однако в литературе верно подмечено, что российское юридическое обра-

зование и науки стали равняться на Запад, а «на Западе высшее образова-

ние искусственно «заужают» под функционал конкретной профессии» [21, 

c. 66], и востребованность философских исследований в образовании за-

метно снизилась как на Западе, так и в России, чего, к счастью, пока еще 

нельзя сказать о российской юридической науке.    
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Аннотация. В настоящей статье автор дает понятие механизма осу-

ществления идеологической функции государства, определяет его струк-

турные элементы и дает им характеристику. Автор приходит к выводу, 

что  помимо органов власти, непосредственно входящих в механизм госу-

дарства, идеологическую функцию выполняют и иные субъекты, не явля-

ющиеся частью механизма государства, но которым соответствующие 

полномочия были в определенном смысле «делегированы» со стороны 

государства: государственные либо непосредственно связанные с государ-

ством средства массовой информации; негосударственные организации, 

выполняющие определенные мероприятия в рамках осуществления идео-

логической функции государства, по заказу государственных органов; не-

государственные организации, выполняющие определенные мероприятия 

в рамках осуществления идеологической функции государства, по заказу 

государственных органов. 
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structural elements and gives them a characteristic. The author comes to the 

conclusion that, in addition to the authorities directly involved in the state 

mechanism, the ideological function is also performed by other entities that are 
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not part of the state mechanism, but to which the corresponding powers were 

“delegated” from the state in a certain sense: state or directly related to the state 

media; non-governmental organizations that carry out certain activities in the 

framework of the implementation of the ideological functions of the state, by 

order of state bodies; non-governmental organizations that carry out certain 

activities in the framework of the implementation of the ideological functions 

of the state, by order of state bodies. 
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Идеологическая деятельность государства является одной из важ-

нейших, особенно это касается современного информационного общества. 

В информационном пространстве очень часто распространяется информа-

ция, которая представляет угрозу для национальной безопасности, подры-

вает доверие граждан к государственным институтам, деморализует насе-

ление. Кроме того, наблюдаются попытки фальсификации истории Рос-

сии, оскорбления национальных праздников и исторических событий. В 

связи с этим, государство вынуждено противостоять такой деструктивной 

деятельности. 

Идеологическая функция государства, как и любое направление дея-

тельности государства, предполагает выполнение определенных действий. 

Главным образом эта деятельность осуществляется государственными ор-

ганами и структурами и может делегироваться сторонним учреждениям и 

частным компаниям (коммерческим и некоммерческим), обладающими 

соответствующими компетенциями в определенных областях. Кто бы не 

выполнял непосредственно работу в рамках реализации идеологической 

функции, ее планирование и координацию осуществляет государство в 

лице своих органов и конкретных должностных лиц. 

Идеологическая функция государства – это основное и постоянное 

направление деятельности государства как общественно-политического 

института, содержанием которой является процесс построения определен-

ной модели общественно-политических отношений в границах данного 

государства [1, с. 10]. 

 Механизм осуществления идеологической функции государства 

тесно связан с механизмом государства. Механизм государства следует 

понимать, как «набор» и структура функционально определенных органов 

государства, их структурных подразделений и должностей (должностных 

лиц и представителей власти) [2, с. 118].    

Исходя из этого, механизм осуществления идеологической функ-

ции государства – совокупность государственных органов, задействован-

ных в осуществлении идеологической функции государства, а также при-
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влеченных для этих целей учреждений, организаций и иных государ-

ственных и негосударственных институтов. 

Некоторые из государственных органов непосредственно участвуют 

в осуществлении тех или иных мероприятий в рамках реализации идеоло-

гической функции государства, но обычно это не является их основной 

управленческой функцией.  

В структуре механизма осуществления идеологической функции 

государства можно выделить высшие органы власти с общей компетенци-

ей; органы исполнительной власти отраслевой специализации; учрежде-

ния, организации, коммерческие и некоммерческие организации, выпол-

няющие мероприятия по поручению государственных структур. 

Высшие органы власти с общей компетенцией определяют ос-

новные направления государственной политики, в том числе и идеологи-

ческой деятельности. К ним можно отнести Федеральное собрание Рос-

сийской Федерации, Президента Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации.  

Федеральное собрание, будучи законодательным органом, принима-

ет различные законы, связанные, в том числе, и с реализацией идеологи-

ческой функции государства. Положения принимаемых законов форми-

руют политические основы развития общества, конкретизируют и допол-

няют идеологические установки Конституции Российской Федерации, со-

здают условия для реализации прав и свобод человека, пропагандируют 

гуманитарные и моральные ценности, воспитывают уважение к государ-

ству, его истории и патриотизм. 

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, определяет 

основные направления внутренней и внешней политики государства. 

В рамках осуществления идеологической функции государства, он в 

частности: 

- утверждает Военную доктрину Российской Федерации, как систему 

официально принятых в государстве взглядов на подготовку к вооружен-

ной защите и вооруженную защиту Российской Федерации. Здесь также 

сформулированы основные положения военной политики и военно-

экономического обеспечения обороны государства; 

- выступает с ежегодными посланиями Федеральному Собранию 

Российской Федерации о положении в стране и об основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства является основой для опре-

деления стратегических целей и приоритетов социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции, определения направления достижения указанных целей, важнейших 

задач, подлежащих решению, а также для разработки других документов 

стратегического планирования и издает указы во исполнение этих посла-
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ний; 

- утверждает Стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации, Стратегию научно-технологического развития Российской 

Федерации и иные документы стратегического планирования. 

Правительство Российской Федерации является органом, обладаю-

щим широкой компетенцией в рамках подзаконного нормотворчества. Ак-

ты и деятельность Правительства Российской Федерации осуществляется 

на основании законов и актов Президента Российской Федерации. В каче-

стве специфических полномочий Правительство Российской Федерации 

принимает документы стратегического планирования, такие как: Страте-

гия социально-экономического развития Российской Федерации и прочие. 

Министерствами и ведомствами принимается множество докумен-

тов идеологической направленности, а также определяются организаци-

онные основы выполнения тех или иных мероприятий, в т.ч. связанных с 

осуществлением пропаганды. 

Органы исполнительной власти отраслевой специализации, свя-

занные с реализацией идеологической функции государства. Нужно 

сказать, что в Российской Федерации нет специального министерства, от-

ветственного за проведение идеологической и пропагандистской работы. 

В Советском Союзе идеологическую функцию выполняла Коммунистиче-

ская партия Советского союза. Согласно ст. 6 Конституции Союза совет-

ских социалистических республик «Вооруженная марксистско-ленинским 

учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу 

развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руко-

водит великой созидательной деятельностью советского народа, придает 

планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу ком-

мунизма» [3]. Отдельные же полномочия в рамках осуществления идеоло-

гической функции советского государства осуществлялись государствен-

ными и партийными структурами. 

В современном аппарате управления Российской Федерации некото-

рые министерства и ведомства выполняют идеологическую функцию, в 

той или иной степени. Так, Министерство культуры Российской Федера-

ции имеет возможность влиять на содержание политики в области культу-

ры, формировать патриотическую направленность выходящих в свет про-

изведений искусства и проводимых культурных мероприятий и т.п. 

 Министерство просвещения участвует в реализации образователь-

ной политики государства, утверждает содержание государственных обра-

зовательных программ и учебных материалов и пр., тем самым, оказывая 

прямое влияние на содержание учебной информации, преподаваемой обу-

чающимся с целью формирования общегуманитарных и моральных цен-

ностей, идей патриотизма и уважения к истории. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
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Российской Федерации участвует в реализации информационной полити-

ки государства и ограничении негативного влияния информации на насе-

ление. Созданная в структуре этого министерства Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций (Роскомнадзор) непосредственно занимается мониторингом дея-

тельности средств массовой информации (СМИ), принимает меры к огра-

ничению незаконной деятельности СМИ, блокирует доступ к нарушаю-

щей законодательство информации в сети Интернет и пр.  

Министерством обороны Российской Федерации производится во-

енно-патриотическое воспитание, правоохранительные органы пресекают 

правонарушения, противоречащие официальным идеологическим ценно-

стям и создающим угрозу основам конституционного строя и т.д. 

Таким образом, полномочия по осуществлению идеологической 

функции государства распределены между органами государственной 

власти по сферам их компетенции. Высшие органы власти устанавливают 

основное содержание проводимой политики, а органы исполнительной 

власти организуют исполнение конкретных мер в этом направлении, ко-

ординируют подобную работу в субъектах Российской Федерации. 

Помимо органов власти, непосредственно входящих в механизм гос-

ударства, идеологическую функцию выполняют и иные субъекты, не яв-

ляющиеся частью механизма государства, но которым соответству-

ющие полномочия были в определенном смысле «делегированы» со 

стороны государства: 

1. Государственные либо непосредственно связанные с государ-

ством средства массовой информации (радио, телевидение, печатная 

пресса, интернет ресурсы). Государство как лицо, способное оказывать 

влияние на деятельность того или иного СМИ, имеет возможность транс-

лировать идеологические установки путем формирования редакционной 

политики, сетки программ или рубрик и т.п., например, Российская Феде-

рация является единственным учредителем федерального государственно-

го унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизион-

ная и радиовещательная компания» (сокращённо ВГТРК), что сказывается 

на содержании телепрограмм. В сетке вещания значительное количество 

патриотических фильмов и передач, а также программ, в которых освеща-

ется и разъясняется деятельность государства, проводимых им реформ.  

В.Р. Абрамян отмечает, что в настоящее время в России обозначи-

лась новая специфическая функция средств массовой информации – орга-

низация целевого дискурса модернизации политической системы в рос-

сийских периодических общественно-политических, экспертно-

аналитических изданиях. СМИ отражают процесс модернизации за счет 

популяризации ее идей, детерминант, ресурсов, целей и преимуществ для 

общества [4, с. 8-9]. 



 54 

2. Негосударственные организации, выполняющие определен-

ные мероприятия в рамках осуществления идеологической функции 

государства, по заказу государственных органов (в том числе на осно-

вании государственных контрактов). Необходимость привлечения таких 

организаций связана с тем, что государственные структуры не обладают 

достаточной компетенцией в этой сфере, не имеют необходимых техниче-

ских средств. Кроме того, заказ такого рода услуг происходит разово или с 

небольшой периодичностью, что делает нецелесообразным создание спе-

циальных подразделений в системе власти. 

В последнее государство достаточно часто пользуется услугами 

коммуникационных агентств. В.В. Евликова отмечает, что «информаци-

онное сопровождение деятельности государства, осуществляемое по госу-

дарственному заказу коммуникационными агентствами, являются формой 

государственных связей с общественностью, в которых коммуникацион-

ные агентства являются институциональными субъектами государствен-

ных связей с общественностью» [5, с. 5].   

3. Общественные организации, общественные движения и фон-

ды. Эти формы общественных объединений создаются как правило для 

достижения общественно полезных целей, в том числе патриотической, 

культурно-воспитательной и прочих направленностей. Создавая условия 

для деятельности таких организаций, оказывая им поддержку и сотрудни-

чая в различных формах, государство косвенно реализует идеологическую 

функцию. При этом, противозаконная деятельность общественных объ-

единений, противоречащая интересам государства и провозглашенным 

идеологическим установкам, запрещается. 

 Подобным образом государство осуществляет взаимодействие с ре-

лигиозными организациями. Поддерживая деятельность традиционных 

религиозных общин, привлекая их к совместной работе, государство за-

прещает деятельность организаций экстремистской направленности и ре-

лигиозных сект.  

  Таким образом, механизм осуществления идеологической функции 

государства – это совокупность государственных органов, задействован-

ных в осуществлении идеологической функции государства, а также при-

влеченных для этих целей учреждений, организаций и иных государ-

ственных и негосударственных институтов. 

Отдельными звеньями этого механизма являются не только органы 

государственной власти общей и отраслевой компетенции, но и субъекты, 

которым государство передало соответствующие полномочия в прямой 

или косвенной форме (СМИ, коммуникативные агентства, общественные 

объединения и пр.).  

Идеологическая функция осуществляется путем планирования идео-

логической работы и определения задач и направлений работы для каждо-
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го звена. Деятельность этих звеньев должна быть подчинена общей кон-

цепции, выраженной главным образом в документах стратегического пла-

нирования Российской Федерации. 
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in a modern state. The problem is analyzed in the light of ensuring the legal 

nature of the modern state and preventing in it the phenomena associated with 

mass politics, which is the reduction of civic participation. 

Возникновение State – с его конституциями и правлением права, −  

было связано со стремлением к ограничению личной власти, заменой ее 

системой принципов и должностей, не позволяющим воле правителя вы-

ходить за положенные пределы, а саму волю канализирующих в формате 

«функций», «прерогатив» или «полномочий». «Власть» была представле-

на как отделенная от личности субстанция, существующая независимо, 

которую можно передавать, трансформировать, накапливать, хранить. В 

строительстве такого государства европейцы добились значительных 

успехов, но полностью исключить личные отношения из публичных так и 

не сумели, равно, как и не сумели создать личность, не проявляющую 

личных властных стремлений, не присваивающую, не приватизирующую 

власть.   Это проявляется и в виде «коррупции», и в более безобидных 

формах − необходимости сохранения институтов, связанных именно с 

личной волей правителя, таких как помилование либо принесение прися-

ги.   Но наиболее полно и противоречиво проявляется тенденция невоз-

можности окончательно формализовать систему публичных отношений в 

институте современного гражданства.  

Сама конструкция современного государства оправдывается лишь в 

перспективе того, что существует «гражданин» − современный ограни-

ченный суверен, с ограниченной властью, создающий законы, подчиняю-

щий свою волю таким законам, обладающий высокой степенью самосо-

знания.  Именно в этой сфере развития гражданства развитие современно-

го государства повлекло за собой непредвиденные последствия. Так, но-

вое государство ввело систему гражданства, которое является копией са-

мого State – предельно деперсонифицированной конструкции, позволяю-

щей человеку участвовать в публичных процессах, сохраняя автономию 

частной жизни и свободу. Однако очень скоро State потребовал от граж-

дан не просто лояльности и законопослушания, − но и патриотизма, и 

сплоченности, и идейной приверженности, что явно превысило первона-

чальную идею об объеме гражданских обязанностей. Так State сформиро-

вал современные национализмы, через систему всеобщего образования, 

выборов, военной службы, средств массовой информации. Видели ли мы 

сопротивление граждан такого рода процессам? Единичное – да, в массе 

же – нет. Мы могли видеть, как легко граждане объединяются в массы, и 

как такого рода объединению способствует State, который, как оказалось, 

может отлично подходить не только гражданам, но и массам.  Людям, об-

ладающим гражданством, обеспечивалась свобода, но они определялись 

все-таки как члены сообщества, и даже в своей частной жизни вовлека-

лись в разного рода публичные акции, нарушавшие границы между част-
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ным и публичным.  Связь между государством и человеком только по-

средством гражданства привела к тому, что разрушались другие формы 

участия, благодаря чему возникали массовые политика и популизм, воз-

никали новые иерархии, не так хорошо подчиненные закону, и власть ко-

торых не смягчались горизонтальными связями. State оказалось, не явля-

ется безусловно конституционным и правовым.  

Потенциально State рассчитан на равные статусы входящих с ним в 

отношения. На деле этого не происходит. Гражданство не всегда эффек-

тивно в выравнивании статутов и обеспечении достоинства. Статус «бед-

няка», «дурака», «невежды», «алкоголика», «женщины», - накладываются 

на статус гражданина и существенно его изменяет. Также существует 

проблема нечеткой границы между правами и статусом «человека» и 

«гражданина», что проявляется даже во внутригосударственных делах, 

наиболее же явно  она возникает в отношениях с участием иностранцев и 

тех, кто не обладает гражданством.  Иностранцы не являются гражданами, 

они – только «люди» и потому их статус все-таки регулируется, в отноше-

нии их осуществляется юрисдикция, однако в полной мере они не являют-

ся полноправными, стоит им только покинуть национальную юрисдик-

цию.  

Яркий пример такого положения – история Бельгии времен Второй 

мировой войны. При давлении общество раскалывается. Потому что со-

стоит из людей разной породы. Этот раскол неизбежен.  В Бельгии в 1940 

году образуется два правительства — одно в изгнании, в Лондоне, второе 

— королевское... под оккупацией Германии. Между прочим, возникает 

вопрос о евреях — немцы строят новый европейский порядок, и этот по-

рядок распространяется на Бельгию. Законодательство Бельгии с 1940 го-

да начинает проводить различие между «Евреями» — Hebrews (Israélites) 

и «Жидами» — «Jews». Евреи — это граждане Бельгии, Жиды — приез-

жие. Бельгия пытается защитить Евреев, за счет сдачи правовых гарантий 

Жидов. Евреи — граждане, Жиды — иностранцы. Давид Фрезер показы-

вает, как это происходило, сколько компромиссов было принято, и как 

мало стоили эти компромиссы. После такого рода компромиссов сложно 

говорить о «сопротивлении» и «противостоянии» ... Бельгии не удалось 

отстоять конституционный порядок и гражданскую нацию. Это сложная 

история государственного и институционального участия в реализации 

мер против еврейского населения страны, является примером доброволь-

ного уничтожения принципов конституционного гражданства посред-

ством правовых актов. «Уничтожение бельгийских ценностей равенства и 

демократического гражданства произошло не в результате антиеврейских 

указов Германии. В большей степени это связано с добровольными дей-

ствиями бельгийских официальных лиц по осуществлению антиеврейских 

мер на уровне и даже в большей степени, чем того требовали немцы» [1]. 
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*** 

Положение современного человека описывается комбинацией мно-

жества статусов: свободный-несвободный, дееспособный – недееспособ-

ный, гражданин-иностранец, частный – гражданский, квази-гражданство-

гражданство.  
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Рисунок 1. Комбинации статусов 

 

На месте гражданства сегодня, на самом деле находятся такого рода 

комбинации статусов, вызывающие противоречия внутри современных 

социальных структур. Гражданство выступает и как элемент государства 

(state), и вместе с тем, как проявление частного пространства,  

Гражданство национального государства производит национализм, 

развивает национальную культуру в приоритете перед гражданской куль-

турой. Равно, как другой пример -принадлежность к определенной иерар-

хической церкви производит церковную конфессию и церковный шови-

низм, полностью противоречащий изначальному учению и представлению 

о церковном сообществе.   

В Германии, больше всех пережившей опыт реализации всех тен-

денций современного государства, которое теряет границы и совершает 

интервенции в частную сферу, после Второй мировой войны возникает 

идея конституционного патриотизма [2]. Она достаточно простая и заклю-

чается в том, что люди должны формировать политическую привязан-

ность к нормам и ценностям плюралистической либерально-

демократической конституции, а не национальной культуре или нацио-

нальному сообществу.  Иногда эту идею связывают с постнационалисти-

ческой идентичностью, которая рассматривается как концепция, похожая 

на национализм, с той разницей, что на место нации ставит другой объект 

– право, что никак не влияет на ее природу привязанности, основанная на 

ценностях конституции, а не на ценности национальной культуры и тра-

диции. По сути, это конституционный патриотизм представляет собой по-

пытку переосмыслить групповую идентичность с упором на интерпрета-

цию гражданства, как верность, которая выходит за рамки этнокультурной 
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идентификации личности.  

Политические и правовые мыслители в послевоенной Западной Гер-

мании размышляли о неудаче Веймарской республике. Она обладала од-

ной из лучших конституций в мире; эта конституция несла в себе множе-

ство инноваций. В то же время это была “демократией без демократов”, 

что представляло собой главную проблему, которая в результате опроки-

нула конституционный строй. Как можно было бы предотвратить такого 

рода ситуацию? Проекты нового устройства располагались от сильной 

президентской республики до торгового союза. Однако ответом явилось 

появление сильного Конституционного суда. В его программном решении 

1958 Суд назвал, что политический порядок определяется объективными 

принципами, которые находятся в Основном законе. Этим решением Суд 

улучшил свою позицию органа, который мог производить пересмотр по-

чти любого правового и политического решения, что рассматривалось как 

элемент либеральной конституции.  Так был дан ответ на знаменитый во-

прос Карла Шмитта о том, кто охраняет конституцию от ее врагов.  

Уводит ли нас такая концепция полностью от проблемы, которая 

рождается в природе группы и группового, и более того, - формирования 

массы и массовой политики?  Решает ли проблему соотношения личности 

и публичного? Теоретики считают, что концепция конституционного пат-

риотизма более оправдана, чем другие формы совместной приверженно-

сти в сложном современном государстве. Это особенно актуально в пост-

национальных демократических государствах, в которых сосуществуют 

многочисленные культурные и этнические группы, а также сложно реша-

ется проблема гражданского равенства. Но более всего это объясняется с 

тем, что в соотношении гражданин-человек эти элементы все больше 

нуждаются в определении и понимании.  Это оказало влияние на развитие 

Европейского Союза и стало ключом к европеизму в качестве основы для 

множества стран, принадлежащих к наднациональному союзу.  
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ПРАВО И МОРАЛЬ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются позиции ученых относитель-

но определения права и морали и соотношения этих понятий. Подчерки-

вается, что право и мораль имеют общее предназначение, они нацелены на 

обеспечение баланса интересов личности, общества и государства, хотя и 

имеют отличительные особенности. Отмечено, что, начиная со второй по-

ловины XX в., правовое сознание людей стало меняться под влиянием из-

менения базисных ценностей общей культуры. 

Ключевые слова: право, мораль, базисные ценности.  

 

D.G. Vasilevich 

 

LAW AND MORALITY AS UNIVERSAL VALUES 

 

Abstract. The article examines the positions of scientists regarding the 

definition of law and morality and the relationship of these concepts. It is 

emphasized that law and morality have a common purpose, they are aimed at 

ensuring a balance of interests of the individual, society and the state, although 

they have distinctive features. It is noted that, starting from the second half of 

the XX century, the legal consciousness of people began to change under the 

influence of changes in the basic values of the general culture. 

Key words: law, morality, basic values. 

 

Как справедливо отмечается в литературе, окружающая человека 

среда является отражением объективных и субъективных факторов [1, c. 

25]. В настоящее время наблюдается переход от традиционных взглядов к 

либеральным, что вызывает потребность переосмысления устоявшихся 

ценностей, включая соотношение права и морали, их ценностного един-

ства и взаимовлияния.  
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Вопросы морали, соотношения морали и права рассматривались в 

трудах М. Вебера, Э. Дюркгейма, И. Канта, Г. Гегеля, О. Шопенгаура и 

других мыслителей. Среди белорусских и российских ученых можно 

назвать С.С. Алексеева, А.В. Дулова, Д.А. Керимова, В.Н. Кудрявцева, 

В.А. Кучинского, В.В. Лазарева, Е.А. Лукашеву, М.И. Матузова, В.С. 

Нерсесянца и др. Истоки нравственности содержатся в религиозных 

текстах. Важна роль Конституции в утверждении нравственных начал, на 

что обращается внимание в юридической, социологической, философской 

литературе. 

В науке отмечается, что с изменением основ государства по причине 

трансформации общества изменяется и образ права [2, с. 4]. Сейчас фор-

мируются новые модели права и нравственности, причем в основе данного 

процесса – переосмысление существующих проблем человеческого бытия. 

По этой причине обращается внимание на важность задачи по формиро-

ванию такой правовой системы, где право и нравственность были востре-

бованы демократическим обществом, имели истоки друг в друге [3, с. 3].  

Универсальными категориями при оценке того или иного явления 

являются понятия добра и зла, что позволяет оценить такие понятия, как 

совесть, честь и др. При этом интерпретация рассматриваемых явлений 

исторически изменчива. Правовое оценивается с точки зрения морали. 

Что касается исторического «среза», то мораль включает нормы, призна-

ваемые в обществе на определенном этапе его развития [4, с. 264]. По вер-

ному утверждению В.И. Ленина, «если рассматривать какое угодно обще-

ственное явление в процессе его развития, то в нем всегда окажутся остат-

ки прошлого, основы настоящего и зачатки будущего» [5, с. 181]. Для 

объяснения истоков права, как замечает Е. Эрлих, необходимо исследо-

вать уклад общественной жизни [6, с. 49]. Развитие права исторически 

обусловлено [7, с. 9]. Однако при этом сохраняются особенности юриди-

ческого мышления, характерные для каждой правовой семьи [8, с. 96–108, 

163–180]. Например, в Статутах Великого Княжества Литовского (ВКЛ) 

применение смертной казни находилось в зависимости от того, к какому 

сословию принадлежали потерпевший и преступник. На землях Беларуси, 

в отличие от других европейских государств, в период действия Статутов 

было больше гуманизма: запрещалось применять смертную казнь к бере-

менным женщинам, детям в возрасте до 16 лет. Очевидно здесь влияние 

социальных условий на развитие правовой культуры.   

При ломке старого уклада возникает необходимость активного 

вторжения правовыми средствами в сферу общественных отношений. По-

этому подчеркивается, что в результате разрыва преемственности возни-

кает вопрос о правовых ценностях для наполнения права духом «нацио-

нального права» [9, с. 19].  

Нравственность рассматривается как некое моральное качество, ко-
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торым индивид руководствуется, осуществляя собственный выбор [10]. 

Право испытывает мощное влияние морали и в свою очередь воздействует 

на мораль, что свидетельствует об их взаимосвязи. Мораль в литературе 

рассматривается как система сложившихся исторически взглядов, оценок, 

убеждений, проявляющихся в отношениях людей друг к другу, к обще-

ству, государству и др. Мораль представляет собой отражение социальных 

потребностей в согласовании поведения индивида с интересами социаль-

ного целого, она проявляется в таких категориях, как добро, зло, чест-

ность, благородство, совесть и др. Моральные нормы проникают в раз-

личные сферы общественной жизни, поскольку связаны с поведением лю-

дей. Правосознание и нормы права, нравственное сознание и нормы нрав-

ственности функционируют в общем поле [4, с. 231–232]. Не уместно оце-

нивать (по Антифонту) соблюдение законов как нечто лицемерное [11]. 

Белорусские исследователи указывают на то, что правила поведения, 

составляющие мораль и складывающиеся исторически, подкрепляются 

силой общественного мнения [4, c. 264]. Полагаем, что для оценки дина-

мики содержания морали это является ключевым. Общим для права и мо-

рали выступает то, что нормы данных социальных регуляторов отражают 

сущее и формулируют должное [4, c. 233]. Проблема взаимоотношения 

права и нравственности имеет социальный и политический аспект [3, c. 3]. 

Как отмечает Н.Г. Лукьянова, с позиции исторического материализма 

право рассматривалось как нечто вторичное по отношению к морали. Ав-

тор считает, что в нынешних условиях (построение правового государ-

ства, гражданского общества) «необходимо изучить право, как самостоя-

тельную сущность, не выводимую из нравственности и не сводимую к 

государству» [3, c. 4]. Такой радикальный взгляд вряд ли можно поддер-

жать, поскольку, если следовать ему, то в обществе вообще теряются ка-

кие-либо ориентиры, утрачиваются сформированные десятилетиями и да-

же столетиями традиции (нравственные ценности), поскольку право часто 

выступает в качестве сдерживающего начала против безнравственных по-

ступков.  

Право и мораль имеют общее предназначение, они нацелены на 

обеспечение баланса интересов личности, общества и государства, хотя и 

имеют отличительные особенности с точки зрения охвата сферы регули-

рования, формы выражения, способов обеспечения и др. При этом «мо-

ральная общеобязательность может включаться в правовую, а последняя – 

в моральную» [3, с. 6]. Верной представляется позиция Г. Еллинека, кото-

рый рассматривал право, как этический минимум [12, с. 4]. Схожей пози-

ции придерживался В.С. Соловьев, по мнению которого право – это низ-

ший предел нравственности, обязательный для всех [13, с. 25; 856]. Нрав-

ственность существует для того, чтобы человеческое общество станови-

лось лучше. О единстве интересов граждан и общества в целом аргумен-
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тированно писал также Председатель Конституционного Суда Российской 

Федерации Зорькин В.Д. [14, с. 9]. 

 С точки зрения соотношения права и нравственности особое значе-

ние приобретает проблема ценностей в праве. В современный период, 

начиная со второй половины XX в., правовое сознание людей стало ме-

няться под влиянием изменения именно базисных ценностей культуры. По 

определению В.С. Степина, базисные ценности – жизненные смыслы, «в 

соответствии с которыми осуществляется деятельность и поведение лю-

дей». Такие смыслы «представлены пониманием свободы, права, справед-

ливости, пониманием природы, человеческой деятельности, добра и зла, 

истины, красоты и т.п.»; «программируют человека, его действия и по-

ступки, оценку тех или иных событий социальной жизни, определяют, ка-

кие фрагменты и состояния социального опыта включаются в поток куль-

турной трансляции, а какие выпадают из этого потока» [15, с. 468]. 

Базисные ценности не меняются спонтанно, это занимает опреде-

ленный отрезок времени, причем и в данном случае действует диалекти-

ческий закон перехода количества в качество. К основным базисным кате-

гориям нравственности и морали относят свободу, добро, долг, необходи-

мость. 

Обоснован в связи с этим вывод, что «появление каждого нового по-

коления прав человека обусловлено определенными коренными измене-

ниями в обществе, сменой мировоззренческих установок» [16, с. 69]. 

С обретением государственного суверенитета и воплощением в 

национальной правовой системе общемировых, а также европейских пра-

вовых стандартов и порядков обостряется вопрос о том, в какой мере 

можно «заимствовать» этот опыт с учетом необходимости сохранения 

национальных традиций и обычаев. В настоящее время наблюдается пере-

ход от традиционных взглядов к либеральным, что вызывает потребность 

переосмысления устоявшихся ценностей, включая соотношение права и 

морали, иных социальных регуляторов, их ценностного единства и взаи-

мовлияния, формируются новые модели права и нравственности. 

Важно сохранить национальные традиции и ценности, с учетом при-

емлемых подходов противодействовать негативным тенденциям, слепому 

копированию чуждого обществу опыта. В связи с этим требуется поиск 

оптимального решения, позволяющего обеспечить свободу личности и 

безопасное, нравственное развитие общества. Исходя из того, что новые 

научные знания и умения, меняющаяся парадигма ценностей могут при-

нести не только пользу, но и вред, необходим своевременный прогноз 

юридического сопровождения новых общественных процессов. 

Исходя из этого, следует согласиться с мнением Р. Иеринга, соглас-

но которому в историческом плане право отражает процесс борьбы за 

отыскание надлежащего пути [17, с. 10]. Конституционный текст может 
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включать не только общечеловеческие ценности, но и те ценности, кото-

рые важны для народа конкретной страны. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Аннотация. В статье освещаются вопросы правового обеспечения 

реализации гражданами своих притязаний на управление государствен-

ными и общественными делами. Акцентируется внимание на усилении 

этих возможностей посредством использования информационных техно-

логий. Основная идея заключается в том, что только при непосредствен-

ном участии граждан решения в сфере управления получают большую 

поддержку со стороны населения, а значит, обеспечивается их высокая 

исполнимость. 

Ключевые слова: право граждан на управление, местное само-

управление. 

 

         G.A. Vasilevich 

 

DIRECT PARTICIPATION OF CITIZENS IN SOLVING ISSUES OF 

LOCAL IMPORTANCE AS A MEANS OF DEVELOPING LEGAL 

LITERACY 

 

Abstract. The article highlights the issues of legal support for the 

implementation by citizens of their claims to the management of state and 

public affairs. Attention is focused on enhancing these capabilities through the 

use of information technologies. The main idea is that only with the direct 

participation of citizens do decisions in the field of governance receive greater 
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support from the population, which means that their high enforceability is 

ensured. 

 

Key words: the right of citizens to govern, local self-government. 

 

Система ценностей, на вершине которой человеческая личность, 

благо и счастье человека, в полной мере формируется в конституционном 

(правовом) государстве. Конституционное государство покоится на двух 

основаниях: народном суверенитете и достоинстве личности. Причем два 

этих важных аспекта тесно связаны между собой.  

Ключевой конституционный принцип: государственная власть исхо-

дит от народа (ст.3 Конституции Республики Беларусь). Практика свиде-

тельствует, что побудительными мотивами протестных настроений как 

раз и может быть нарушение принципов народовластия, парламентарной 

(представительной) демократии. Поэтому очень важно утверждать в по-

вседневной реальности такую практику, которая бы свидетельствовала о 

том, что народ – главный субъект политического процесса. Этим целям 

служит совершенствование законотворческой деятельности, вовлечение в 

него граждан, выявление и учет воли народа при решении наиболее важ-

ных вопросов общественной жизни. С формально юридической стороны 

основные вопросы здесь решены. Однако надо их наполнить конкретным, 

«зримым» содержанием. 

Эффективность права в обеспечении развития личности зависит от 

многих факторов. Актуальными являются следующие: адекватность пра-

вового регулирования потребностям общественного развития, предсказу-

емость развития права, равенство всех перед законом и судом, гарантиро-

ванность правосудия (право на объективный, беспристрастный и незави-

симый суд), право на квалифицированную юридическую помощь, на пре-

зумпцию невиновности и др. 

Государство служит человеку. Поэтому одним из основных критери-

ев успеха, а значит, и эффективности установленного правового порядка, 

экономических и социальных отношений, испытывающих воздействие 

права, являются условия и продолжительность жизни людей, удовлетво-

ренность их теми возможностями, которые предоставляет им государство, 

оптимальность правового регулирования и обеспечение баланса интересов 

отдельного человека, общества и государства, защищенность от незакон-

ных посягательств, перспективы развития молодого поколения и ряд дру-

гих факторов, которые влияют на настроение человека, на ощущение им 

удовлетворенности. Не зря в настоящее время все более обращается вни-

мание при сравнении развития различных стран не только на уровень че-

ловеческого развития, но и измеряется индекс счастья. Индекс счастья не 

зависит напрямую от экономической мощи страны. 
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В современных условиях патерналистский тип отношений между 

государством и человеком, между государством и обществом себя изжи-

вает, выстраивается новый характер отношений между этими субъектами. 

Рост правовой культуры, правового сознания граждан меняет сложившу-

юся ранее парадигму отношений: растет число людей, которые осознают 

себя полноправными субъектами политического процесса. Граждане – это 

главные субъекты управления государством. Когда имеется позитивное 

восприятие гражданами принятого решения, то исключаются конституци-

онно-правовые риски. Как замечает Ю.А. Тихомиров, конституционный 

риск опасен еще и тем, что его деструктивный потенциал обладает си-

стемным характером» [1, с. 19-20], может привести к конфликту. 

На наш взгляд, с учетом общественной динамики, новых потребно-

стей в демократизации, усиления общественного потенциала в сфере 

управления есть необходимость в выявлении новых направлений совер-

шенствования ранее сложившихся организационных форм непосред-

ственной демократии на местном уровне. Оптимизация законодательства 

и практики непосредственного осуществления населением местного само-

управления и участия населения в осуществлении местного самоуправле-

ния могут содействовать повышению эффективности управления государ-

ственными и общественными делами, большему использованию европей-

ского опыта [2, с. 355 – 367]. 

 Устойчивое социально-экономическое развитие государства нахо-

дится в прямой зависимости от того, насколько нормотворческая деятель-

ность и правоприменение эффективно воздействуют на социальные про-

цессы, насколько энергия масс направлена в конструктивное русло. Как 

нам представляется, важны обратные импульсы – от граждан в сторону 

власти. Эффективность права в обеспечении развития личности зависит от 

многих факторов, в том числе от ожиданий граждан определенных реше-

ний со стороны государства. То есть можно вести речь о результативности 

правового регулирования социально-экономических отношений. Ведь чем 

точнее совпадают решения институтов государственной власти с этими 

ожиданиями, тем успешнее их реализация. 

В зависимости от формы волеизъявления народом, как известно, 

различают непосредственную и представительную демократию. Первич-

ной, с точки зрения значимости принятого решения, его приоритета явля-

ется непосредственная демократия. Представительная демократия реали-

зуется посредством избрания гражданами своих представителей в местные 

органы власти. 

Местные референдумы. Народные голосования на местном уровне 

предусмотрены Конституцией и Избирательным кодексом Республики 

Беларусь. Несмотря на то, что имеется правовая основа для их проведе-

ния, к сожалению, практики местных референдумов не было. Полагаем, 
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что это является недостатком демократического процесса. На местный 

референдум могут выноситься вопросы, имеющие важнейшее значение 

для населения соответствующих административно-территориальных еди-

ниц и отнесенные к компетенции соответствующих местных Советов де-

путатов, исполнительных и распорядительных органов (ст.112 Избира-

тельного кодекса Республики Беларусь). В то же время на местный рефе-

рендум не выносятся вопросы, которые не могут быть предметом респуб-

ликанского референдума, вопросы, имеющие значение для Республики 

Беларусь в целом, вопросы, урегулированные законодательными актами 

Республики Беларусь, а также вопросы, связанные с назначением на 

должность, утверждением в должности или освобождением от должности, 

относящиеся к компетенции местного исполнительного и распорядитель-

ного органа либо его руководителя. 

Конечно, вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформу-

лирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множе-

ственного толкования, чтобы на него можно было дать только однознач-

ный ответ, и чтобы исключалась неопределенность правовых последствий 

принятого на референдуме решения. Разные инициативные группы по 

проведению референдума могут предложить для вынесения на референ-

дум разные, в том числе альтернативные, вопросы. 

Какие, на наш взгляд, есть препятствия для более активного исполь-

зования института референдумов в повседневной практике? Судя по нор-

мам Избирательного кодекса их нет. Ведь для формирования инициатив-

ной группы граждан установлено приемлемое число граждан: Так образу-

ется инициативная группа из числа лиц, имеющих право участвовать в 

референдуме, в следующем количестве: в области и городе Минске - не 

менее 50 человек; в районе, городе, районе в городе - не менее 20 человек; 

в поселке, сельсовете - не менее 10 человек. СМИ не сообщали о том, что 

где-то были попытки создать инициативную группу по сбору подписей. 

Поэтому вопрос больше заключается в настроенности граждан на прове-

дение народного голосования на местном уровне. В некоторой степени 

есть и формально-юридические проблемы, в том числе в ограничении 

круга субъектов, имеющих право его инициировать. Согласно Избира-

тельному кодексу Беларуси инициировать местный референдум вправе 

два субъекта: 1) местный представительный орган (местный Совет депу-

татов) и 2) граждане, проживающие на соответствующей территории, в 

том числе районе в городе, в виде предложения, внесенного не менее 10 

процентами граждан, обладающих избирательным правом. 

Лучшим вариантом было бы расширение круга инициаторов местно-

го референдума за счет отнесения к таким субъектам политических пар-

тий в лице руководящих органов областных, Минской городской, район-

ных, городских организационных структур, созданных в установленном 
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порядке до назначения референдума, а также снижение до 5–7 процентов 

количества граждан, которые вправе инициировать местный референдум. 

Среди инициаторов местного референдума следовало бы указать также 

соответствующий орган исполнительной и распорядительной власти. Бо-

лее активно могли бы себя проявлять органы территориального обще-

ственного самоуправления, мобилизуя граждан на организацию подгото-

вительной работы и сбор подписей. 

Как отмечалось, согласно ст. 112 Избирательного кодекса на мест-

ный референдум, в частности, не выносятся вопросы, урегулированные 

законодательными актами Республики Беларусь. Полагаем, что эта широ-

кая формулировка также ограничивает их проведение. Можно было бы 

пойти по пути проведения местного референдума, решение которого име-

ет консультативный характер, если вопросы урегулированы законодатель-

ными актами. Такого рода решения местного референдума могли бы быть 

предметом рассмотрения в Совете Республики Национального собрания, 

который является палатой территориального представительства и по ряду 

направлений «замыкается» на местную представительную ветвь власти, 

обладает правом законодательной инициативы. При условии значимости 

принятого решения местным референдумом и наличии убедительных до-

водов, сопровождающих решение референдума, Совет Республики вправе 

реализовать законодательную инициативу (см. п.1 ст. 99 Конституции). 

Конечно, исключения сохраняются для кадровых вопросов, налогообло-

жения, бюджета. 

Решение о назначении местного референдума принимает местный 

Совет депутатов. В случае, если местный референдум не назначен пред-

ставительным органом в установленные сроки, референдум должен назна-

чаться, на наш взгляд, судом на основании обращения субъектов, облада-

ющих правом такой инициативы. Назначенный судом местный референ-

дум организуется комиссиями по референдуму, а обеспечение его прове-

дения осуществляется исполнительным комитетом или иным органом, на 

который судом возложено обеспечение проведения местного референду-

ма. 

В то же время должно быть предусмотрено, что решение о проведе-

нии местного референдума, а также принятое на местном референдуме 

решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, орга-

нами местного самоуправления, прокурором. 

Следовало бы дифференцировать подходы к определению юридиче-

ской силы решения местного референдума. В первую очередь, ее должен 

определять инициатор референдума. И лишь в случае, если для реализа-

ции решения необходимы корректировки актов законодательства более 

высокого уровня, то тогда можно было бы вести речь о консультативном 

характере решения. Поэтому положение ст. 127 Избирательного кодекса, 



 70 

согласно которому юридическая сила решения, принятого местным рефе-

рендумом, определяется в решении местного Совета депутатов о назначе-

нии референдума, нуждается в изменении. Также следует в данной статье 

Кодекса предусмотреть, что решения, принятые местным референдумом, 

подписываются руководителем соответствующего местного Совета депу-

татов, а не исполнительного и распорядительного органа. 

В статье 124 Избирательного кодекса (глава 24) предусмотрено, что 

решения, принятые республиканским референдумом, могут быть отмене-

ны или изменены только путем референдума, если иное не будет опреде-

лено референдумом. В статье 77 Конституции предусмотрена аналогичная 

формула по отношению ко всем референдумам. Однако законодатель в 

главе 25 Избирательного кодекса, в которой идет речь о местных рефе-

рендумах, такую формулировку не использовал. Причины, на наш взгляд, 

для этого есть: вряд ли уместно указывать в Кодексе, что решения, приня-

тые местным референдумом, могут быть отменены или изменены только 

путем референдума, если иное не будет определено референдумом. Это 

обусловлено тем, что в законодательных актах, например, принятых до 

или после референдума, могут быть установлены иные правила, чем это 

зафиксировано в решении референдума. Поэтому в статье 127 Избира-

тельного кодекса можно было бы предусмотреть, что решения, принятые 

местным референдумом, могут быть отменены или изменены только пу-

тем референдума, если иное не будет определено референдумом, и реше-

ние местного референдума не противоречит законодательным актам. 

В законодательстве, например, в Законе «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь» следует решить, в какой срок ре-

ализуется решение местного референдума. Если требуется принятие акта 

местного Совета депутатов, то можно ориентироваться на подготовку во-

проса к рассмотрению на ближайшей сессии. Если идет речь об актах ор-

ганов местной исполнительной власти, то сроки могут быть более корот-

кие. Однако конкретные действия могут быть обусловлены сложностью 

реализации решения местного референдума. Игнорирование решения 

местного референдума должно рассматриваться как грубое нарушение 

конституционных принципов и норм, что может быть основанием для ро-

спуска местного Совета депутатов. То есть речь о привлечении к консти-

туционно-правовой ответственности. 

Известно, что для участия в референдумах лицо должно обладать 

избирательным правом. Зарубежный опыт свидетельствует, что для реше-

ния важнейших вопросов государственной и общественной жизни (рефе-

рендумы обычно для этих целей и проводятся) иногда общеустановлен-

ный возраст при проведении референдума снижается на год-два. На пер-

вый взгляд, статья 76 Конституции исключает какие-либо варианты отхо-

ды от ее предписаний. Однако известны различные виды референдумов, 
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например, императивные и консультативные. Полагаем, что посредством 

дачи Парламентом официального толкования указанной конституционной 

нормы можно было разрешить молодым людям, достигшим 17 лет, при-

нимать участие в консультативных референдумах. 

Конечно, более оперативно решения могут быть приняты местными 

представительными и исполнительными органами. Однако вынесение во-

просов на местный референдум необходимо для того, чтобы граждане 

ощутили свою причастность к решению вопросов, возникающих на мест-

ном уровне, а это значит, что они будут более ответственно и инициатив-

но их разрешать. 

С референдумом тесно связано обсуждение важнейших вопросов 

местной жизни. Полагаем, что среди решений местного уровня одними из 

основополагающих являются программы социально-экономического раз-

вития. Именно их полезно было бы обсуждать до утверждения на сессии 

местного Совета депутатов. Они, как и решение о местном бюджете, в си-

лу многоплановости содержания не должны быть предметом референду-

ма. Но статус этих актов следует повысить, придав им роль программных 

и обладающих более высокой юридической силой, чем иные акты местно-

го уровня. Это своего рода программные законы, которым в настоящее 

время придана более высокая сила по сравнению с иными законами. Про-

граммы социально-экономического развития. Решения об утверждении 

местного бюджета, местных налогов имеют основополагающий для мест-

ного уровня характер. Реализуют их местные исполнительные и распоря-

дительные органы. В этой связи, в перспективе, с развитием финансово-

экономической основы органов местного управления и самоуправления 

можно было бы наделить председателя, соответствующего местного ис-

полнительного органа правом вето на принятые решения по указанным 

вопросам. Оно может быть преодолено квалифицированным (не менее 

чем двумя третями) числом голосов депутатов местного Совета депутатов. 

Дальнейшие шаги для обеспечения более тесной связи местных ор-

ганов с населением надо обеспечить, используя информационные техно-

логии. Здесь потенциал еще полностью не задействован. Более основа-

тельными должны быть сайты местных Советов, полезно сделать эти сай-

ты площадкой для возможных опросов населения, отчетов депутатов пе-

ред избирателями и сбора отзывов о таких отчетах и обсуждениях. Ин-

формационные технологии могут быть использованы для сбора подписей 

под публичной инициативой по вопросам общественного значения, пуб-

личного обсуждения проектов решений. Полагаю, что на законодательном 

уровне следовало бы закрепить требование о размещении программ побе-

дивших кандидатов, с которыми они шли на выборы, а также принятие 

сводной программы Совета депутатов с учетом предвыборных обещаний. 

Полагаем целесообразным, чтобы после принятия местным Советом 



 72 

депутатов нового созыва сводной программы (в течение двух месяцев со 

дня начала работы местного Совета депутатов) местный исполнительный 

органа (исполком) представлял ему свой план работы на период функцио-

нирования депутатского корпуса данного созыва. Он должен совмещать 

планирование работы по реализации также программы социально-

экономического развития. Это усилило бы организующую роль местных 

Советов депутатов и их влияние на исполнительную власть. 

Для углубления самоуправленческих процессов важен регулярный 

обмен положительным опытом, учет допущенных недостатков в работе. 

Поэтому давно назрела пора создания предусмотренной статьей 7 закона о 

местном управлении и самоуправлении Национальной ассоциации мест-

ных Советов депутатов.  

В настоящее время часто высказывается мнение о внедрении про-

порциональной системы выборов. Это можно было вначале апробировать 

на местном уровне. Для усиления контрольной деятельности со стороны 

местных Советов депутатов, обеспечения многополярности мнений пред-

лагаем предусмотреть в Избирательном кодексе возможность проведения 

выборов в местные Советы, например, в областные, используя пропорци-

ональную либо смешанную систему выборов. 

При решении ряда вопросов государственными органами законами, 

указами, постановлениями Правительства Республики Беларусь преду-

смотрено предварительное выяснение мнения граждан. Например, это ка-

сается административно-территориального устройства; установления со-

ответствия или несоответствия в предпроектной (прединвестиционной), 

проектной и (или) иной документации планируемых проектных и иных 

решений требованиям законодательства об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов (экологическая экспер-

тиза) и др. Наиболее часто белорусским законодательством предусматри-

вается возможность проведения общественной экологической экспертизы: 

в области охраны и использования вод; предстоящим изъятием, изъятием 

и предоставлением земельных участков, изменением их целевого назначе-

ния, установлением и прекращением ограничений (обременений) прав на 

земельные участки; питьевого водоснабжения; строительства объектов и 

др. 

Но насколько обязательно мнение общественности для принятия 

решения, действующее законодательство ответа не дает. (Полагаем, что 

государственным органам следует учитывать все обстоятельства, имею-

щие отношение к решению того или иного вопроса).  

Сегодня общепризнанным является мнение о том, что информаци-

онные технологии способны коренным образом повлиять на отношения 

государства и человека, содействовать расширению прав и свобод, обес-

печить более экономное (эффективное) правовое регулирование обще-
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ственных отношений. По мере развития научно-технического прогресса в 

области информационных технологий их потенциал и реализация посто-

янно расширяются. Это также затрагивает нормотворчество. Республика 

Беларусь является одной из первых, кто на постсоветском пространстве 

начал активно внедрять в нормотворческую сферу информационные тех-

нологии. 

Не только на республиканском, но и на местном уровне следует 

внедрить, используя информационные технологии, систему «Активный 

гражданин». Это могло бы быть определенной альтернативой местным 

референдумам. Граждане могли бы голосовать за то, как будет развивать-

ся город, район, поселок. Сельсовет, решать, как их благоустроить, участ-

вовать в развитии транспорта, цифровизации услуг, сохранять культурное 

наследие. Это не просто мнения, а руководство к действию для городских 

властей. Исключительная особенность такой системы – гарантированное 

рассмотрение предложений. 

Благодаря внедрению информационных технологий можно обеспе-

чить широкую информационную открытость процесса подготовки и при-

нятия актов органами государственного управления, а значит обеспечить 

больше возможностей для реализации гражданами своего права на управ-

ление делами государства.  

Важнейшим элементом принципа поддержания доверия граждан за-

кону и действиям государства является не только разумная стабильность 

регулирования правовых отношений, но и недопустимость произвольного 

изменения законодательства (иначе это можно расценивать как злоупо-

требление правом), установление оптимального периода для адаптации 

граждан, субъектов хозяйствования к новым правовым правилам. Гражда-

нин должен быть уверен, что он не подвергнется таким правовым послед-

ствиям, которые он не мог предвидеть в момент принятия им какого-либо 

решения. Таким образом, можно вести речь о соблюдении принципа ожи-

дания принятия государственными органами правовых решений.  

Следует стремиться к максимальному совпадению формы выраже-

ния с нормативной волей субъекта власти. Это возможно при условии 

овладения в совершенстве языковой и логической нормотворческой тех-

никой. Проблемы с прогнозом правового регулирования очень часто вид-

ны, когда нормотворческие органы, вовремя не предвосхитив развитие со-

бытий, не устанавливают оптимальный переходный период для подготов-

ки граждан, предпринимателей к меняющимся, новым условиям в связи с 

введением в действие акта. На наш взгляд, для введения в действие неко-

торых важных решений такие переходные периоды могли бы составлять 

не дни или месяцы, а даже годы: человек, планируя свою жизнь, деятель-

ность, должен быть уверен в том, что эта сфера не подвергнется скоропа-

лительным изменениям. При таком подходе только усиливается доверие к 
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власти, государству. 
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Аннотация: В статье анализируется значение международных стан-

дартов прав и свобод человека и гражданина в контексте их обеспечения 

определенности правового статуса личности. Важная роль в обеспечении 

международных стандартов в национальном законодательстве и право-
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В современных условиях наблюдается тенденция признания универ-

сального концепта прав человека в качестве общепризнанных стандартов 

для всего цивилизованного мира, «без соблюдения которых невозможно 

бескризисное развитие конкретного государства и всего международного 

сообщества в целом» [1]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема внедре-

ния и реализации международных правовых стандартов прав и свобод че-

ловека в национальное законодательство и правоприменительную практи-

ку. 

Исследуя сущность международных стандартов в области прав чело-

века Б.А. Сафаров отмечает, что отсутствие в юридической науке единого 

мнения по поводу правовой дефиниции термина «международные стан-

дарты в области прав человека». Однако данное обстоятельство по мне-

нию автора не позволяет обобщенно охарактеризовать уровень гарантиро-

ванности прав и свобод человека применительно к тому или иному госу-

дарству [2, с. 21.]. Согласно его точке зрения, международные стандарты 

прав человека представляют собой сложное и многогранное явление, ко-

торое не может толковаться однозначно. С одной стороны, если защита 

прав человека будет опираться только на национальные культурные осо-

бенности, то нарушения прав человека могут быть узаконены в системе 

национального права. С другой стороны, при осуществлении и реализации 

универсальных прав человека, не учитывать ментальность, культуру и 

традиции того или иного народа также является недопустимо [3, с. 22]. 

По мнению А.А. Подмарева международные стандарты прав и сво-

бод человека и гражданина (или международные гуманитарные стандар-

ты) - это международно закрепленные права и свободы личности, их пере-

чень, словесное выражение, содержание, значение должны служить обяза-

тельным ориентиром для национальных законодателей и даже для разра-

ботчиков конституций (учредительных собраний, парламентов) [4, с. 339].  

Международные стандарты являются тем нормативным минимумом, 

который определяет должный и необходимый уровень государственной 

регламентации прав и свобод человека. При этом, по мнению известного 

ученого Е.А. Лукашевой ниже этой планки «… государство не должно 

опускаться» [5, с 134].  

В целом позиции авторов по вопросам понимания, сущности и со-

держания международных стандартов можно подразделить на две боль-

шие группы. 

В узком понимании под международными стандартами понимаются 
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непосредственно сами международные нормы в области прав и свобод 

личности. При этом такой позиции придерживаются как известные ученые 

[6], так и специалисты в сфере защиты прав человека [7, с. 78], делая ак-

цент на собирательном характере понятия «международный стандарт».  

В широком смысле международные стандарты в области прав чело-

века - это «правила, выраженные в виде общепризнанных принципов и 

норм международного права в сфере прав человека» [8, с. 175], которые 

юридически обязывают государства создавать правовой, политический и 

социальный режим обеспечения прав и свобод человека. Такая позиция 

представляется нам вполне обоснованной, поскольку современное госу-

дарство не может ограничиваться юридической фиксацией прав и свобод, 

оно «… берет на себя юридические и моральные обязательства гарантиро-

вать эти права различными средствами: правовыми, экономическими, по-

литическими, идеологическими, социально-культурными и т.д.» [9, с. 

153]. Общеизвестно, что реализация права всегда связана с обязанностью 

другой стороны содействовать его осуществлению. На государственном 

уровне система таких средств представлена юридическими гарантиями, 

целью которых является «… обеспечить претворение конституционных 

прав и свобод в жизнь, охранять их от возможных нарушений, осуществ-

лять защиту с целью их восстановления в случаях нарушения» [10, с. 154].  

Степень гарантированности прав и свобод человека в конкретном 

государстве зависит не столько от перечня прав, закрепленных в законо-

дательстве, сколько от уровня развития механизмов и разработанности 

процедур, используемых при защите данных прав. Следовательно, между-

народные стандарты не нужно сводить к формированию единого, унифи-

цированного законодательства в области прав человека. По сути между-

народные стандарты устанавливают для государств-участников обязатель-

ства не только по закреплению определенного каталога прав и свобод, но 

и ориентируют на их содержание, механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека. Данная задача реализуется не только посредством наци-

онального законодательства, но и правоприменительной практики. 

Международные стандарты прав человека в широком значении 

можно рассматривать в качестве своеобразной модели, международного 

эталона регулирования и защиты прав человека. В системе такой модели 

существенное значение приобретает судебная практика. В юридической 

литературе в контексте реализации и защиты прав человека стандарты су-

дебной защиты прав человека [11], стандарты правосудия. Так, по мнению 

Е.В. Гриценко к универсальным стандартам доступа к правосудию можно 

отнести «… принципы, гарантии и критерии доступа к правосудию, при-

знанные на международном уровне и реализуемые в национальном зако-

нодательстве» [12, с. 65-77].  

В современных условиях сложилась международно-правовая систе-
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ма обеспечения международных стандартов в области прав человека, 

включающая в себя международные акты по правам человека, контроль-

ные механизмы защиты прав человека, судебные органы, дипломатиче-

ские средства защиты, систему неправительственных организаций по пра-

вам прав человека. К настоящему времени сложился достаточно разветв-

ленный механизм контроля, направленный на эффективное осуществле-

ние согласованных стандартов в области прав человека. 

Действующая Конституция РФ отражает международные стандарты 

прав человека, закрепляет общепризнанные права и свободы человека и 

гражданина. Согласно ч. 1 статьи 17 Основного закона в Российской Фе-

дерации права и свободы человека и гражданина признаются и гаранти-

руются согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права. Как отмечает судья Конституционного Суда РФ в отставке Т.Г. 

Морщакова, «согласованное регулирование прав и свобод приобретает 

значение реализуемого в национальном и в международном праве много-

уровневого конституционного плюрализма» [13, с. 182-189]. 

Если исходить из того, что права и свободы человека в российской 

конституции имеют международное происхождение (соответствуют меж-

дународным актам), то их развитие на уровне национального законода-

тельства и в правоприменительной практике следует рассматривать как 

способ реализации международных стандартов прав человека. Вопрос 

только в объеме соответствия этих стандартов. 

Однако, несмотря на наметившиеся общие тенденции в сфере регу-

лирования прав человека, тем не менее, на национальном уровне мы 

наблюдаем зависимость их обеспечения от различных социально-

культурных, экономических, политических и иных факторов.  

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти" внес изменения (помимо прочих) в 

статью 79 Основного закона России. Теперь в ней говорится о том, что 

решения межгосударственных органов, принятые на основании положе-

ний международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат ис-

полнению в Российской Федерации.  

Данная норма представляет собой, своего рода, «оговорку» по отно-

шению к положению части 4 статьи 15 Конституции Российской Федера-

ции и является следствием некоторых решений Европейского суда по пра-

вам человека, которые обнаружили существенные противоречия между 

высказанными им позициями относительно содержания некоторых прав и 

свобод, гарантированных как Европейской конвенцией, так и Конституци-

ей РФ, и положениями Основного закона Российской Федерации. 

На наш взгляд данная проблема не имеет однозначного исключи-
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тельно юридического решения - это, своего рода, юридический парадокс" 

или «юридическая апория». На конституционном уровне мы закрепили 

приоритет Конституции Российской Федерации перед положениями меж-

дународных договоров, однако, положения национального законодатель-

ства не являются руководством для принятия решений межгосударствен-

ным органом, решения которого мы обязались исполнять ранее. 

Как представляется, решение данной проблемы не может быть би-

нарным (будем исполнять или не будем): оно должно отыскиваться каж-

дый раз индивидуально, в рамках конкретного юридического казуса, на 

основе баланса интересов и с использованием всех доступных юридиче-

ских, организационных и политических средств. И как нам представляет-

ся, если отвлечься от «громких слов» и популистских заявлений, потенци-

ал для такого решения проблемы у нас имеется. 

Речь здесь идет о возможном диалоге Конституционного Суда и 

ЕСПЧ, поиске устраивающего всех решения. Следует заметить, что по-

добное понимание ситуации, как нам представляется, нашло понимание в 

новой редакции Закона о Конституционном Суде РФ. В ранее действую-

щем варианте соответствующая норма предполагала, что Конституцион-

ный Суд РФ принимает одно из двух возможных решений - в рамках 

«двоичной логики»: исполнять или не исполнять. И все бы ничего, по-

скольку Суд никогда не ограничивается такими «указаниями», а рассмат-

ривает дело по существу и предлагает различные варианты решения воз-

никающих коллизий (дело Анчугова и Гладкова - яркий пример), но здесь 

вступает в действие часть вторая статьи 104.4. Согласно данной норме в 

случае, если Конституционный Суд Российской Федерации приходит к 

выводу о невозможности исполнения решения межгосударственного ор-

гана, никакие действия или решения, направленные на его исполнение не 

допускаются! То есть все вот эти рекомендации, которые Суд сформули-

ровал для выхода из кризисной ситуации в связи с делом Анчугова и 

Гладкова, строго юридически не должны были приниматься! 

В этой связи мы считаем значимым и позитивным изменение вари-

антов итогового решения по подобного рода делам, которое появилось в 

новой редакции Закона о Конституционном Суде. Так, предполагается, 

что теперь Суд помимо заключения о возможности или полной невозмож-

ности исполнения решения может принимать решение «о возможности 

исполнения в части решения иностранного или международного (межго-

сударственного) суда, иностранного или международного третейского су-

да (арбитража)». 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. Предметом изучения выступают основные аспекты тру-

довой сферы несовершеннолетних. Целью исследования является рас-

смотрение особенностей трудовой деятельности несовершеннолетних в 

РФ. Выполнены задачи работы по описанию льгот и гарантий работников 

до восемнадцати лет, а также по обоснованию необходимости применения 

данных мер. Статья носит практический характер, поскольку подростки в 

настоящее время активно задействованы в трудовых отношениях. В ре-

зультате автор, в целом высоко оценивая уровень поддержки несовершен-

нолетних работников, рекомендует некоторые направления в усовершен-

ствовании процесса трудоустройства. Рассматривается идея введения кво-

тирования рабочих мест и материального поощрения работодателей за 

принятие таких работников. Подчеркивается важность создания доступно-

го устройства на работу для всех представителей данной группы.  

Ключевые слова: трудовая деятельность несовершеннолетних, 

несовершеннолетние, трудовое законодательство, гарантии, льготы, тру-

доустройство. 

S. V. Vinogradova  

 

FEATURES OF THE LABOR ACTIVITY OF MINORS 

 

Annotation. The subject of the study is the main aspects of the labor 

sphere of minors. The purpose of the study is to consider the peculiarities of the 

labor activity of minors in the Russian Federation. The tasks of the work on the 

description of benefits and guarantees for employees under the age of eighteen, 

as well as on the justification of the need to apply these measures, were 

completed. The article is of a practical nature, since teenagers are currently 

actively involved in labor relations. As a result, the authors, generally 

appreciating the level of support for underage workers, recommend some 

directions for improving the employment process. The idea of introducing job 

quotas and material incentives for employers to accept such employees is being 

considered. The importance of creating an accessible work device for all 

representatives of this group is emphasized. 

Keywords: labor activity of minors, minors, labor legislation, guarantees, 

benefits, employment. 

 

Во все времена дети подросткового возраста стремились к финансо-

вой независимости от взрослых. Наиболее частым проявлением свободы 
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ребенка является желание зарабатывать. Работа позволяет чувствовать се-

бя самостоятельным, решать более сложные жизненные задачи и пробле-

мы. Однако основная её цель – получение денег, что актуально для чело-

века в любом возрасте. Подросткам необходимы деньги на карманные 

расходы, данное утверждение основывается на исследовании мнения де-

тей 5-11 классов МБОУ «Усть-Вельской СОШ №23» Архангельской обла-

сти. Изучение показало, что 95% опрашиваемых нуждаются в финансовых 

средствах для удовлетворения собственных потребностей. Основная часть 

получает эти суммы от родителей, но есть и те, кто учится самостоятель-

ному заработку [1]. 

В современном мире трудовая деятельность несовершеннолетних 

разрешена при соблюдении определённых требований, зеркально отража-

ющихся в международном и национальном законодательстве. Российская 

Федерация утверждает за всеми гражданами право на труд, которое нахо-

дит своё выражение в ст. 37 Конституции РФ. Лица до восемнадцати лет 

одинаково со всеми гражданами могут беспрепятственно распоряжаться 

своими способностями к труду, они имеют право на безопасные условия 

труда, право на вознаграждение за труд и право на отдых. Исходя из этой 

статьи на территории нашего государства также запрещен принудитель-

ный труд [3]. Кроме Конституции РФ трудовую деятельность несовер-

шеннолетних координирует Трудовой кодекс РФ (далее - ТК РФ) [7]. Эта 

тема регламентируется главой 42 «Особенности регулирования труда ра-

ботников в возрасте до восемнадцати лет» и прочими статьями, связанны-

ми с данными отношениями.  

Стоит понимать, что несовершеннолетние относятся к представите-

лям уязвимых групп. Это значит, что они подвержены более высокой ве-

роятности нарушения прав человека и ограничению их реализации. Для 

осуществления этой категорией полноты прав и свобод необходимо юри-

дически закрепить особый статус работников до восемнадцати лет. Дан-

ная мера находит отражение в наличии специальных прав, обеспечиваю-

щих равное отношение и ликвидирующих дискриминацию. В российском 

законодательстве ст. 3 ТК запрещает любые ограничения в трудовых пра-

вах и свободах из-за возраста. Ущемления по возрасту не допускаются и в 

момент заключения трудового договора, ст. 64 запрещает необоснованный 

отказ в заключении трудового договора из-за возрастного фактора. РФ 

стоит понимать, что формального запрета дискриминации недостаточно 

для равной реализации прав всех людей, необходимо более детально рас-

писывать частные нормы, а также создавать условия для непосредствен-

ного использования возможностей [2, с. 554-555]. 

Необходимо отметить, что ст. 63 ТК РФ разрешает заключать трудо-

вой договор по общим основаниям с шестнадцати лет. Однако же допус-

каются случаи более раннего трудоустройства. Ребенок с достижением 
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пятнадцатилетнего возраста вправе вступить в трудовые отношения, если 

имеет общее образование, а работа представляет собой лёгкий труд, без 

вреда для здоровья.  Дети с пятнадцати лет, оставившие общеобразова-

тельную организацию до получения основного общего образования или 

отчисленные из данной организации и продолжающие получать общее 

образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор 

для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без 

ущерба для освоения образовательной программы. С четырнадцатилетне-

го возраста есть возможность работать с письменного позволения родите-

ля (попечителя) и органа опеки и попечительства, в момент или после по-

лучения общего образования. Трудовая функция подразумевает легкие 

действия, которые не влекут неблагоприятные для здоровья последствия.  

Стоит отметить, что законодательство Российской Федерации огова-

ривает ситуации выполнения лично ребёнком трудовых действий ещё в 

более маленьком возрасте. В области кинематографии, театра, театраль-

ных и концертных организациях, цирка допускается с согласия одного из 

родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заклю-

чение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадца-

ти лет без негативного влияния для здоровья и нравственного развития. В 

подобных случаях трудовой договор подписывает родитель или опекун от 

имени ребенка. Российское законодательство разрешает труд несовер-

шеннолетних при соблюдении ряда условий. Одним из главных требова-

ний является получение общего образования ребёнком, а если он ещё его 

получает, то работа не должна мешать учёбе.  

Государство предусматривает для несовершеннолетних работников 

ряд льгот.  Гарантируется сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени, которая регламентируется 92 статьей ТК РФ. В соответствии с дан-

ной статьей режим рабочего времени для лиц менее шестнадцатилетнего 

возраста должен составлять не более 24 часов в неделю, а для лиц до во-

семнадцати лет – не более 35 часов в неделю. При получении человеком в 

этот период   средне профессионального образования рабочее время не 

может превышать половину установленной нормы. Законодательство РФ 

в ст. 69 ТК РФ устанавливает обязательный медицинский осмотр несо-

вершеннолетних перед выходом на работу. Эта мера дополняется ст. 226 

ТК РФ. Она говорит, что и в будущем, до достижения возраста восемна-

дцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру, ко-

торый оплачивается работодателем. Данную меру можно рассматривать в 

качестве гарантии безопасности выполнения трудовой функции, что рабо-

та не несёт никаких негативных последствий для здоровья молодого орга-

низма.  Необходимо подчеркнуть, что по ст. 70 ТК РФ запрещается уста-

навливать испытательный срок при приеме на работу, это дополнительно 

облегчает трудоустройство.  
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 Отпуск в удобное для несовершеннолетних время продолжительно-

стью в 31 день гарантирует ст. 267 ТК РФ, а ст. 126 запрещает заменять 

ежегодный оплачиваемый отпуск денежной компенсацией. Эта мера обу-

словлена необходимостью создания обязательного отдыха работника до 

восемнадцати лет. Поскольку полноценный отдых важен для каждого че-

ловека, а тем более для молодого и растущего организма.  

Льготы и гарантии обеспечивает работодатель, он же несёт и огра-

ничения. Россия в 1999 году ратифицировала Конвенцию о запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда для 

обеспечения безопасности здоровья и жизни несовершеннолетних при 

выполнении трудовой функции [6]. Стоит отметить, что ст. 265 ТК РФ 

приводит список работ, на которые нельзя задействовать несовершенно-

летних: запрет труда на предприятиях с вредными или опасными услови-

ями, на подземных работах, в ночное время, в местах, которые могут 

нашести вред нравственному развитию. В переноске и передвижение гру-

зов также существуют установленные нормы максимума  

Данные нормы подробно описаны Постановлением Минтруда РФ от 

07.04.1999г. №7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок 

для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную» [5]. 

Необходимо заметить, что труд должен отвечать принципам, опре-

деляющим безопасность видов деятельности для несовершеннолетних: 

соответствие работы возрастным и функциональным возможностям, от-

сутствие неблагоприятных последствий на рост, развитие и здоровье ор-

ганизма, исключение повышенной опасности травматизма, учет повы-

шенной чувствительности подростка к факторам производственной среды 

[4]. 

Защита от незаконного увольнения представлена в статье 269 ТК РФ. 

Случаи расторжения трудового договора по инициативе работодателя до-

пускаются лишь с согласия государственной инспекции труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Заработную плату лиц, не достигших восемнадцатилетия, регулиру-

ет, прежде всего ст. 271 ТК РФ. При повременной оплате труда зарплата 

выплачивается в соответствии с сокращённым режимом работы, сдельная 

заработная плата начисляется согласно установленным сдельным расцен-

кам. Работодатель на законных основаниях может выплачивать дополни-

тельные средства такой категории работников к заработной плате за соб-

ственный счёт.  

Иное дело обстоит и с материальной ответственностью. Несовер-

шеннолетние несут полную материальную ответственность только в опре-

делённых случаях в соответствии со ст. 242 ТК РФ. К числу таких условий 

можно отнести следующие: умышленное причинение ущерба, ущерб, 
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причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения, а также в итоге совершение административного 

правонарушения или уголовного преступления. Говоря о материальной 

ответственности, необходимо отметить ещё одно существенное положе-

ние. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

материальной ответственности могут заключаться только с совершенно-

летними лицами по ст. 244 ТК РФ.  

Рассмотрев отдельные аспекты труда несовершеннолетних, возника-

ет вопрос, а выгодно ли работодателю брать на работу такого сотрудника. 

Поскольку все льготы и гарантии обеспечиваются за счёт работодателя, 

при этом в отдельных видах труда такие работники не могут трудиться в 

полную силу. Может целесообразнее будет, если эти расходы или часть из 

них будет покрывать государство. Так работодатели будут нести меньшие 

потери, соответственно охотнее принимать к себе.  

Возможно, дополнительное материальные поощрения или льготы за 

принятие лиц до восемнадцати лет также будут стимулирующей мерой. 

Для некоторых категорий несовершеннолетних, возможно, необходимо 

квотирование мест, что создаст дополнительные возможности в поиске 

работы. Важно сделать трудоустройство доступным процессом для всех 

представителей этой категории [8, с. 28.]. 

Изучив особенности трудовой сферы несовершеннолетних лиц, 

можно прийти к выводу, что данный вид работников более социально за-

щищён. Эта охрана обусловлена недостаточным интеллектуально-

волевым развитием, а также наличием неполной дееспособности. Многие 

льготы направлены не только на обеспечение безопасности здоровья и 

жизни вовремя, но и на невмешательство в получение ребёнком образова-

ния. Кроме того, в конкретных ситуациях заключение трудового договора 

разрешено после получения общего образования, а если такового ещё не 

имеется, то работа выполняется в отдельное от учёбы время. Однако всё 

это уже действует непосредственно в трудовой деятельности, а условия 

для принятия на работу можно доработать и сделать работодателей более 

заинтересованными в несовершеннолетних сотрудниках.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация.  Предметом исследования являются особенности рабо-

ты дошкольной образовательной организации по правовому воспитанию 

дошкольников. Авторы констатируют, что ребенок дошкольного возраста 

должен осознавать свои права и уметь ими пользоваться, а задача педаго-

гов - объяснить детям юридические нормы. Рассматриваются следующие 

особенности работы дошкольной образовательной организации по право-

вому воспитанию детей дошкольного возраста: признание прав личности 

детей дошкольного возраста, этническая социализация, формирование ду-

ховно-нравственных ориентаций. Авторы делают вывод, что отношение к 

ребенку как к полноправному партнеру в условиях дошкольной образова-

тельной организации предполагает четкое реагирование на изменение со-
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циальной ситуации в современном мире, варьирование, интеграцию и по-

стоянное совершенствование их правовой компетентности. 

Ключевые слова: правовое воспитание, дошкольное образование, 

правовое воспитание дошкольников. 
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FEATURES OF THE WORK OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL 

ORGANIZATION FOR THE LEGAL EDUCATION OF PRESCHOOL 

CHILDREN 

 

Annotation. The subject of the research is the features of the work of a 

preschool educational organization on the legal education of preschoolers. The 

authors state that a preschool child should be aware of his rights and be able to 

use them, and the task of teachers is to explain legal norms to children. The 

following features of the work of a preschool educational organization on the 

legal education of preschool children are considered: recognition of the rights 

of the personality of preschool children, ethnic socialization, the formation of 

spiritual and moral orientations. The authors conclude that the attitude to a child 

as a full partner in a preschool educational organization presupposes a clear 

response to a change in the social situation in the modern world, variation, 

integration and constant improvement of their legal competence. 

Keywords: legal education, preschool education, legal education of 

preschoolers 

 

Человеческое достоинство - это источник прав и свобод, признание 

обществом социальной ценности, неповторимости, уникальности каждого 

человека. С самого раннего детства каждый ребенок - личность с индиви-

дуальными чертами характера, способностями, желаниями, и всякая по-

пытка грубого вмешательства в развитие личности есть оскорбление са-

мих основ природы. Закон справедливых отношений между людьми та-

ков: никто не властен над чужими правами. 

Знание прав - это щит, прикрывающий детей, их достоинство от по-

сягательств со стороны других людей и государства. Только обладание 

правами дает ребенку возможность самореализоваться, раскрыться как 

личности. 

Система нормативного обеспечения прав детей достаточно полно 

представлена в документах международного права, нормативно-

правовыми актами на федеральном и региональном уровнях. 

Мы же считаем, что ребенок должен осознавать свои права и уметь 

ими пользоваться, а задача педагогов - объяснить детям юридические 
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нормы, используя художественную литературу, игры, песни, рисунки, до-

ступные пониманию дошкольников. Где бы ни жил, в каких бы условиях 

ни воспитывался ребенок, он должен знать, что может найти ответы на 

волнующие его вопросы. 

По нашему мнению, для реализации задач правового воспитания, 

педагогам необходимо: 

1.  Обеспечить детей знаниями, навыками, ценностными ориентира-

ми для формирования правовой компетентности. 

2.  Развивать Я - сознание ребенка, свободу самовыражения и само-

презентации. 

3.  Формировать у детей навыки социальной ответственности, спо-

собности чувствовать, понимать себя и другого человека. 

4.  Развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситу-

ациях с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

Организация системы правового воспитания дошкольников опирает-

ся на Конвенцию о правах ребенка [1]. Современные требования в области 

охраны прав и интересов детей направлены, прежде всего, на обеспечение 

справедливых и благоприятных условий развития и воспитания до-

школьников, а также на повышенную социально-правовую защищенность 

детей. 

Особенностью организации работы по правовому просвещению до-

школьников должна стать идея, отвечающая принципам Конвенции о пра-

вах ребенка, о том, что ребенок воспринимается как личность, самостоя-

тельный субъект права. 

Следующей особенностью является необходимость акцента на наци-

ональный аспект. Проблема многонационального состава населения 

нашей страны является важным местом в работе. Необходимо  использо-

вать на занятиях фольклор разных народов: потешки, пословицы, легенды, 

песни, загадки, национальные игры, сказки - все, что способствует объ-

единению детей разных национальностей, формированию толерантности, 

проявлению интереса к культуре другой народности; уделять внимание 

равенству прав всех детей, без различия или дискриминации по признаку 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального 

происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоя-

тельства, касающегося самого ребенка или его семьи. 

Ориентиром в выборе средств воспитательных воздействий на до-

школьников в процессе реализации правовых норм является развитие и 

укрепление у детей чувства чести, собственного достоинства, которые 

обеспечат защищенность личности, ее свободное самопроявление. 

Следующей особенностью является то, что педагогическая тактика 

взрослого должна строиться не на категоричных суждениях, а на убежде-

нии и доброжелательном обсуждении.  Опыт общения с педагогом являет-
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ся тем объективным условием, без которого процесс формирования дет-

ского самосознания невозможен или сильно затруднен. С помощью взрос-

лого у ребенка накапливаются знания и представления о себе, складывает-

ся тот или иной тип самооценки. Роль педагога в развитии детского само-

сознания заключается в следующем: 

−  сообщение ребенку сведений о его качествах и возможностях; 

−  оценка его деятельности и поведения; 

−  разъяснение различий между правами и обязанностями; 

−  формирование личностных ценностей, эталонов, с помощью ко-

торых ребенок впоследствии будет оценивать себя сам; 

−  побуждение ребенка к анализу своих действий и поступков и 

сравнению их с действиями других людей. 

Для повышения эффективности работы по изучению прав детьми 

необходимо обратить внимание на: 

-  соответствие программного содержания возрастным особенностям 

ребенка, целям, задачам темы занятия; 

- активизацию детей, актуализацию знаний и психолого-

эмоциональный настрой детей перед занятием; 

-  наличие нового ознакомительного материала, обеспечивающего 

развитие мыслительной и познавательной деятельности ребенка; 

-   выполнение требований охраны жизни и здоровья ребенка; 

- методы и приемы, используемые на занятии для обеспечения вни-

мания и усвоения программного материала; 

-  приемы организации и стимулирования деятельности детей на за-

нятиях: индивидуальный подход к детям в процессе занятий; позицию 

воспитателя по отношению к детям, стиль отношений; 

- речь воспитателя, речь детей (лаконичность, эмоциональность, 

грамотность); 

- дидактические ситуации (этапы, элементы), их логическую после-

довательность и взаимосвязь; результативность деятельности детей; 

-  рациональность смены деятельности детей; 

- ценность занятия (решение образовательных, воспитательных, раз-

вивающих задач); 

Мы считаем, что такая работа предусматривает отношение к ребенку 

как к полноправному партнеру в условиях сотрудничества. Специфика та-

кой работы предполагает четкое реагирование на изменение социальной 

ситуации в современном мире, варьирование, интеграцию и постоянное 

совершенствование.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования пра-

вовой культуры в образовании. Автор проводит анализ проблемы. Со-

гласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», содержание обра-

зования должно быть ориентировано «на обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее самореализации», что определяет тес-

ную связь с формированием правовой культуры молодежи. 
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TOPICAL PROBLEMS OF LEGAL CULTURE 

IN EDUCATION 

 

Annоtation. he article deals with the formation of legal culture in 

education. The author analyzes the problem. According to the Federal Law “On 

Education in the Russian Federation”, the content of education should be 

focused on “ensuring the self-determination of the individual, creating 

conditions for his self-realization”, which determines a close connection with 

the formation of the legal culture of young people. 

 

Keywords: legal culture, legal consciousness of the individual, legal 

socialization, legal education, educational process, legal education. 

 

Актуальность исследования связана с осуществлением преобразова-

ний в сфере права, нормативно-правовой базы. В связи с этим, все более 
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значимыми становятся вопросы формирования правовой культуры. Чело-

вечество в начале третьего тысячелетия вступило в новый этап культурно-

го развития с его принципиально новыми установками на отношения с че-

ловеком, природой, обществом, законом и правом.  Глубокие изменения, 

происходящие в экономике, социальной сфере, приводят к разрушению 

старой и становлению новой системы норм и ценностей, моральной и со-

циальной регуляции, во многом резко отличающейся от традиционной.  

Такие трансформации порождают явление социальной аномии, ко-

торая на личностном уровне проявляется в ощущении безвластия, беспра-

вия, неустойчивости базисных ценностей, в целом – в ухудшении соци-

ального самочувствия и негативных изменениях в поведении людей. В 

обществе борьба начинает доминировать над согласием.  Их последствия 

не могут не вызывать тревогу, прежде всего, в образовательных учрежде-

ниях, в которых формируется позиция будущих граждан России, с ее но-

выми социально-политическими и экономическими правовыми отноше-

ниями. 

Перспектива развития общества в значительной степени связана с 

молодежью. Поэтому перед преподавателями социально-правовых дисци-

плин в вузе стоит задача не только изучения проблем правового само-

определения молодёжи, механизмов формирования правовой идентично-

сти студентов, но и исследования этих процессов на примере конкретных 

студенческих групп в которых работает преподаватель, корректировки 

своей работы со студентами. В современной жизни молодым людям со-

всем не просто себя найти и помочь им в этом должны знания по обще-

ственно-правовым дисциплинам. 

В этих целях преподавателями кафедры философии, права и соци-

ально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО АГПУ проводятся социологические 

исследования, помогающие изнутри увидеть процесс социализации сту-

дентов, анализировать правовую грамотность.  

Роль права в обществе огромна, и даже где-то является первозначи-

мой. Право объективно является центральным, связующим звеном всех 

нормативных систем, регулирующих образовательные отношения. Это 

проистекает из некоторых признаков права, выделяющих эту норматив-

ную систему среди других: 

- право имеет нормативный характер, причем, в отличие от норма-

тивного характера других систем, право, как государственная воля обще-

ства, выступает в реальной жизни не иначе как система официально при-

знаваемых и действующих в данном государстве юридических норм; 

- право связано с государством, это выражается в том, что: госу-

дарство официально устанавливает право, обеспечивает его исполнение, в 

том числе и с помощью государственного принуждения, для чего суще-

ствует специальный аппарат надзора и контроля, пресечения нарушений, 
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судебного рассмотрения споров; 

- право, будучи нормативным выражением государственной воли, 

регулирует общественные отношения в общесоциальных интересах, в ре-

зультате чего право служит орудием проведения в жизнь 

политики государства, специфическим средством организации 

его деятельности, осуществления его задач и функций; 

- право формально определено, что обеспечивает его точность, 

четкость, стабильность; 

- право имеет властно-регулятивный характер, оно   общеобяза-

тельно, что позволяет ему выступать в качестве особого социального ре-

гулятора, в виде критерия правомерного и неправомерного поведения; 

- право - единственная нормативная система, регулирующее воз-

действие которой на отношения между людьми влечет для их участников 

определенные юридические последствия; 

- право динамично, нормы которого объективно отражают сло-

жившиеся общественные   отношения, нуждающиеся   в   урегулировании.  

В научной литературе нет однозначного определения понятия «пра-

вовая культура», оно является многоаспектным. В широком смысле, как 

подчеркивает Г.В. Назаренко, [5, с. 21] правовая культура является куль-

турой общества, охватывающей все правовые ценности, законы, юридиче-

ское образование, стабильность правопорядка. В узком же понимании 

правовая культура предстает как культура отдельной личности с опреде-

ленным уровнем правосознания, правового поведения.  

В теории права понятие правовой культуры понимается как особое 

взаимодействие личности с органами законодательной, исполнительной и 

судебной власти, при этом, в основе взаимодействия лежит интериориза-

ция правовых знаний, норм, ценностей, что обеспечивает законопослуш-

ное поведение личности.  

Правовая культура является единством сознания и поведения, пред-

полагая не только правомерное поведение, но и социально активное пове-

дение личности и обеспечивая такие функции как человеко-творческая, 

аксиологическая, нормативная, преобразующая, коммуникативная, ин-

формационная [6, с. 25]. Правовая культура – это характер и степень дея-

тельности человека, в свойстве обязательного элемента развития правовой 

культуры гражданина представляет правовая деятельность. 

В последние годы наблюдаются позитивные тенденции к укрепле-

нию правового российского государства, к повышению эффективности 

его правоохранительной деятельности, правотворчеству. Эти тенденции 

должны быть подкреплены прежде всего ростом правовой культуры мо-

лодежи, созданием на этой основе обстановки нетерпимости по отноше-

нию к противоправным проявлениям.  

Становление правосознания личности происходит многими разными 
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путями, но один из главных – правовое образование. Его основная цель - 

не просто дать молодежи соответствующие знания, а способствовать ста-

новлению личности, обладающей правовой культурой. Для этого необхо-

дим поиск новых эффективных систем образования, форм и методов обу-

чения. 

Стратегические цели отечественного образования тесно связаны с 

проблемами развития российского общества. 

Образование должно обеспечивать: 

− создание основы для поступательного и устойчивого социально-

экономического, духовного развития России; 

− высокое качество жизни народа и национальной безопасности; 

− развитие гражданского общества и повышение политической 

культуры, правосознания; 

− утверждение России как великой державы в сфере образования и 

науки, культуры и искусства, высоких технологий и экономики. 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает прин-

ципы государственной политики в области образования, выделяет основ-

ные характеристики российского образования. К ним Закон Российской 

Федерации относит: 

- гуманистический характер образования;  

- единство образовательного пространства; 

- общедоступность образования; 

- светский характер образования в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях; 

- свободу и плюрализм в образовании; 

- демократический, государственно-общественный характер управ-

ления образованием. [7] 

На наш взгляд, к этому ряду действительно приоритетных характе-

ристик-принципов следует добавить еще один, не менее значимый -

правовой характер образования. Не следует понимать эту характеристику-

принцип излишне упрощенно, отождествляя ее с конституционным прин-

ципом верховенства закона, в противном случае дублирование конститу-

ционного принципа было бы явно неоправданным. Что же стоит за пред-

лагаемым понятием? Мы считаем, что принцип правового характера обра-

зования включает в себя: 

-  доминанту пространства правового в той части образовательного 

пространства, в которой они пересекаются и где действуют правовые 

нормы (проявление конституционного принципа верховенства закона, 

формально-правовой аспект понятия); 

- ориентацию на максимальное обеспечение возможностей реа-

лизации своих прав и полномочий, защиты законных интересов всех, 

участников образовательных отношений (организационный аспект поня-
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тия); 

- обучение праву, знанию правовых норм, умению применять их в 

практических ситуациях всех, участников образовательных отношений 

(образовательный аспект понятия); 

- воспитание потребности в теоретическом и практическом освое-

нии права, убежденности в ценности права, правового поведения, в необ-

ходимости использования правовых механизмов при 

осуществлении законных интересов в социальной практике в целом и в 

образовательных отношениях в частности (воспитательный, мотивацион-

ный аспект понятия). 

Правовое воспитание - это целенаправленная деятельность образова-

тельного учреждения по передаче базовых основ правовой культуры и 

правового опыта студентам. Правовая культура студентов нуждается в 

грамотной организации правового воспитания, в ходе которого формиру-

ются не только знания, но и собственное ценностное отношение студентов 

к правовому поведению, т.е. у них формируется правовое сознание. Под 

правовым сознанием личности понимается совокупность содержательных 

компонентов, отражающих осознание человеком правовой действительно-

сти и формирующих его правовую культуру. Особое место занимает про-

цесс вхождения современного российского общества в правовое про-

странство, а точнее правовое поле, как внутри государства, так и в миро-

вой порядок.  

Череда модернизаций российского государства и в ХX, и в ХХI веке 

приводила к реформам правовой системы в духе западноевропейской тра-

диции, но по причине особенностей национально-правовых устоев они не 

прививались или же приобретали весьма своеобразные формы воплоще-

ния, сильно отличающиеся от модельного образца. 

Правосознание – это комплекс представлений в функционирующее 

право, в имеющиеся правовые общепризнанные нормы.  

Правосознание – это не только лишь понимание права, однако и 

конкретный к нему подход. Правовое сознание может являться положи-

тельным, негативным и нейтральным. Правовое сознание постоянно со-

пряжено с возрастом, так как создается на протяжении всего жизненного 

пути человека. Любой гражданин владеет правосознанием и имеет необ-

ходимость в нем. Правосознание постоянно остается нужной конфигура-

цией жизнедеятельности гражданина и общества [1, с.42].  

Структура правового сознания формируется такими ключевыми 

компонентами как:  

– правовая идеология – (познания, мысли, убеждения и т.п.),  

– правовая психология (волнение, ощущения, привычки, взгляды и 

т.п.).  

В абсолютно всех проявлениях правовой культуры человека имеют-
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ся как идеологические, так и психологические компоненты. Знание и раз-

витие правовых мыслей, основ идеологии не осуществляется в отсутствии 

от общественно-психологических компонентов [3, с. 2].  

В соответствии с этим, правовое сознание предполагает собою не-

простой комплекс идеологических и психологических компонентов – это 

комплекс правовых познаний, мыслей, представлений, взглядов, эмоций, 

выражающих подход человека к разным действиям правовой реальности, 

к функционирующему праву [2, с. 35.]. 

Правовое сознание — это как обладатель правовой культуры, обу-

словливается правовыми устоями общества, практикой правового приме-

нения, действительными критериями жизни граждан, нравственным навы-

ком и традициями общества. В таком случае правовое сознание является 

критерием правовой системы полностью. Из чего следует, в какой степени 

значима цель развития правового сознания равно как элемента правовой 

культуры человека. Проследить за переменой правосознания вполне веро-

ятно только лишь в ходе правовой деятельности [4, с. 31 – 36].  

Правовое сознание — это как обладатель правовой культуры, обу-

словливается правовыми устоями общества, практикой правового приме-

нения, действительными критериями жизни граждан, нравственным навы-

ком и традициями общества. В таком случае правовое сознание является 

критерием правовой системы полностью. Из чего следует, в какой степе-

ни. 

Актуализация правосознания обычно происходит в периоды соци-

альных и политических перемен, которые сопровождаются тоской о про-

шлой правовой системе – у одних и надеждами на формирование более 

«справедливой» - у других. 

В период объективно возникающего вакуума законодательства, ко-

гда старая система права уже не может регулировать новые по типу взаи-

моотношения, а новая еще не разработана, возникают идеальные пред-

ставления и предчувствия относительно законодательства, которое могло 

бы обеспечить идеалы и цели проводимых реформенных преобразований. 

Правосознание, в том числе правовое образование, в этом смысле 

выполняет роль важнейшего критерия в правотворчестве, а затем и в пра-

воприменении. 

Поэтому для современной России проблема формирования правосо-

знания и правового поведения, отвечающего духу времени и происходя-

щих общественных перемен, дающих возможность сохранить самобыт-

ность, но стать в тоже время демократичным обществом, основанном на 

законе, с активной рыночной динамикой, - является первостепенной. 

Без этого «хорошие» законы не будут работать, а наиболее «дея-

тельные» общественные субъекты будут постоянно уклоняться от выпол-

нения закономерных требований и обязательств. 
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Важную роль в становлении правового сознания и правового пове-

дения, а точнее правовой культуры, выполняет правовая социализация – 

процесс выработки у человека представлений о своей социальной роли и 

месте в современном обществе.  

Агентами правовой социализации выступают, как совместно, так и 

раздельно – семья, школа, СМИ, институт, окружение сверстников и т.д. 

Вот почему в современном российском обществе, с его «плюсами» и 

«минусами», правовая культура воздействует на человека сразу в несколь-

ких направлениях. 

Во-первых, она способствует правовой социализации индивида и 

приспосабливает его к жизни в обществе.  

Во-вторых, правовая культура влияет на установление индивидом 

определенной системы ценностей. 

В-третьих, влияние правовой культуры заключается в выработке 

навыков, привычек и стереотипов правового поведения. 

Особенно актуально повышение внимания к данной проблеме в об-

разовательном процессе, как высшего, так и среднего специального обра-

зования. Основными факторами трансформации правовой культуры сту-

дентов являются: институты государства, в первую очередь, - органы вла-

сти; конфликтность социума. Цель всей системы образования в России 

ХХI века – интеллектуальное, нравственное, правовое и физическое раз-

витие человека. Современному обществу нужен человек, самостоятельно, 

критически мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникаю-

щие проблемы, с учетом требований законов. 
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ев  

 

РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ КАК ДОКТРИНАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 

Аннотация: в статье рассматривается природа решений Конститу-

ционного Суда Российской Федерации как нормативный и теоретический 

источник конституционного права, анализируется их место в системе ис-

точников, выделяются их индивидуальные особенности. Отдельному ис-

следованию подвергается Заключение Конституционного Суда РФ от 14 

марта 2020 г. № 12-З, содержащее серию важных правовых позиций Кон-

ституционного Суда, касающихся новой редакции Основного Закона. 

Ключевые слова: источник конституционного права, Конституци-

онный Суд, правовая позиция, конституционная реформа. 

 

R. M. Dzidzoev 

 

DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AS A DOCTRINAL SOURCE OF CONSTITUTIONAL 

LAW 

 

Abstract: the article examines the nature of decisions of the 

Constitutional Court of the Russian Federation as a normative and theoretical 

source of constitutional law, analyzes their place in the system of sources, and 

highlights their individual features. The Conclusion of the Constitutional Court 

of the Russian Federation No. 12-Z of March 14, 2020, containing a series of 

important legal positions of the Constitutional Court concerning the new 

version of the Basic Law, is subjected to a separate study.     

  Key words: source of constitutional law, Constitutional Court, legal 

position, constitutional reform. 

 

Решения Конституционного Суда РФ в юридической науке призна-

ются источником права, прежде всего, права конституционного. Как ука-

зывает Н.С. Бондарь, решения Конституционного Суда Российской Феде-

рации, выраженные по итогам рассмотрения дела в постановлении или 

определении, обладают вполне конкретными свойствами нормативности» 

[3, с. 77]. 

Источник этот весьма своеобразен, он не содержит в готовом виде 

правовых предписаний, подлежащих безусловному исполнению, но вклю-

чает правовые позиции, хотя и лишенные прямой нормативности, но вли-
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яющие на динамику общественных отношений, учитываются законодате-

лем  в правотворческом  процессе.  Справедливо отмечается значительное 

влияние итоговых решений Конституционного Суда Российской Федера-

ции на отечественную правовую систему [8, с. 2].  

Наряду с правотворческим итоговые решения Конституционного 

Суда РФ обладают большим теоретическим потенциалом, основываясь на 

системном анализе конституционных норм и отношений с использовани-

ем современной научной методологии. Справедливо отмечается, что с 

конституционным правосудием напрямую связано развитие науки консти-

туционного права [4, с. 75]. «В процесс законотворчества, таким образом, 

привносится толика научной аргументированности, которой так не хвата-

ет современному российскому праву» [6, с. 71]. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ в системе теоретиче-

ских источников занимают особое место, обладают повышенным научным  

рейтингом, предопределяемым авторитетом этого органа, юридической 

силой  и неоспоримостью его решений.  

Справедливо указывается, что в правовых позициях Конституцион-

ного Суда отражены основные элементы предмета конституционно-

правового регулирования через толкование принципов конституционного 

строя, правового статуса человека и гражданина, федеративного устрой-

ства и принципов осуществления деятельности федеральных, региональ-

ных и муниципальных органов власти, раскрывается содержание принци-

пов конституционного права, что позволяет обеспечить реальное взаимо-

действие теории и практики конституционализма в современной России  

[5, с. 67]. 

В этом отношении  примечательно  Заключение Конституционного 

Суда РФ  от 16 марта 2020 № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 

9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений 

Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-

дерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов орга-

низации и функционирования публичной власти», а также о соответствии 

Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 

данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации» 

[1], содержащее массу теоретических позиций Конституционного Суда 

РФ касающихся глав 3-8 Конституции РФ,  которое по своему масштабу и 

глубине теоретического анализа конституционных положений, представ-

ляет собой важный источник  науки конституционного права, содержащий 

многочисленные теоретические положения, впервые вводимые в научный 

оборот.  

Заключение Конституционного Суда РФ имело своим предметом 

изменения, вносимые в главы 3-8 Конституции. В главы 1 и 2 Конститу-

ции поправки не вносятся, поскольку они не подлежат изменению.  Тем не 
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менее, отдельные положения Заключения Конституционного Суда имели 

прямое отношение к главам 1 и 2 Конституции, характеризуя  основы кон-

ституционного строя и права (свободы) человека и гражданина. Сама про-

верка соответствия конституционных поправок глава 1-2 Конституции РФ 

не могла быть осуществлена Конституционным Судом вне интерпретации 

правовых положений этих глав Основного Закона.  

Так, в отношении конституционной новеллы о том, что брак есть 

союз мужчины и женщины (п. «ж-1» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ) Консти-

туционный Суд в своем Заключении указал, что данное положение при-

звано отразить сформированные социальные нормы, имманентной целью 

которых является сохранение и развитие человеческого рода. Тем самым 

Конституционный Суд уточнил содержание статьи 38 Конституции РФ, 

входящей в главу 2 Конституции «Права и свободы человека и граждани-

на», согласно которой материнство и детство, семья находятся поз защи-

той государства (ч. 1), а забота о детях, их воспитание -  равное право и 

обязанность родителей (ч. 2). 

Ряд положений Заключения Конституционного Суда непосредствен-

но касается характеристики экономических и социальных основ консти-

туционного строя, в том числе социального государства.  

Конституционный Суд, в частности, отметил, что указание в новой 

статье 75.1 Конституции РФ на то, что в Российской Федерации создаются 

условия для устойчивого экономического роста страны и повышения бла-

госостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, га-

рантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, 

обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, со-

циальное партнерство, экономическая, политическая и социальная соли-

дарность, направлено на достижение в государственной политике, в пра-

вовом регулировании и правоприменительной практике оптимального со-

отношения индивидуальной свободы и общественной солидарности. Это 

также конкретизирует положения о социальном государстве и согласуется 

с принципом недопустимости нарушения прав и свобод других лиц при 

осуществлении своих прав и свобод (статья 7; статья 17, часть 3, Консти-

туции РФ). 

Конституционный  принцип светского государства как идеологиче-

ская основа конституционного строя  в Заключении Конституционного 

Суда получил интерпретацию, согласно которой  включение в текст Кон-

ституции Российской Федерации указания на веру в Бога, переданную 

народу России предками (статья 67.1, часть 2), не означает отказа от свет-

ского характера Российского государства, провозглашенного в ее статье 

14, и от свободы совести, гарантируемой ее статьей 28, поскольку по сво-

ей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не 

объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в 



 99 

Российской Федерации, не ставит вопреки статье 19 (часть 2) Конститу-

ции Российской Федерации граждан России в неравное положение в зави-

симости от наличия такой веры и ее конкретной направленности и при-

звано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении госу-

дарственной политики той исторически значимой социально-культурной 

роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и разви-

тии российской государственности. 

Поправки в главу 3 Конституции РФ «Федеративное устройство» 

Конституционный Суд назвал изменениями, уточняющими конституци-

онно-правовой статус Российской Федерации во внутригосударственных и 

международных (межгосударственных) отношениях, а также касающими-

ся вопросов общероссийской государственной идентичности и гарантий 

ее сохранения и защиты. Подобная правовая позиция позволяет в системе 

принципов российского федерализма, да и российской государственности 

в целом, назвать общероссийскую государственную идентичность, под 

которой следует понимать совокупность конституционных требований, 

характеризующих саму природу организации публичной власти в России, 

политические, правовые, идеологические устои российского государства.   

Конституционный Суд коснулся положений, впервые вошедших в 

главу 3 Конституции РФ «Федеративное устройство»: о запрете на отчуж-

дение части территории Российской Федерации и о недопустимости при-

зывов к таким действиям, об исторически сложившемся государственном 

единстве Российской Федерации, о почитании памяти защитников Отече-

ства и защите исторической правды, о признании детей важнейшим прио-

ритетом государственной политики России и создании государством 

условий, способствующих всестороннему духовному, нравственному, ин-

теллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них пат-

риотизма, гражданственности и уважения к старшим, об обеспечении 

приоритета семейного воспитания и принятии государством на себя обя-

занностей родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, о 

государственном языке Российской Федерации - русском языке как языке 

государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз 

равноправных народов Российской Федерации, и о признании культуры 

уникальным наследием многонационального народа России, о защите 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей Россий-

ской Федерации, о поддержке соотечественников, проживающих за рубе-

жом, о принятии Российской Федерацией мер по поддержанию и укрепле-

нию международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосу-

ществования государств и народов, недопущению вмешательства во внут-

ренние дела государства. 

В отношении этих положений Конституционный Суд выразил ту по-

зицию, что они призваны отразить содержательную направленность и 
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конституционно-правовые условия деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации и в значительной степени - субъектов Рос-

сийской Федерации, придерживаясь, таким образом, широкого толкования 

понятия федеративного устройства. 

В то же время в главу 3 Конституции вошли новеллы, никак не свя-

занные с характеристикой федеративного устройства России, такие, 

например, как:                                                                                                                                                                                                                                                                        

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспе-

чивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа 

при защите Отечества не допускается (ч. 3 ст. 67-1); дети являются важ-

нейшим приоритетом государственной политики России. Государство со-

здает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственно-

му, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, 

обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности 

родителей в отношении детей, оставшихся без попечения (ч. 4 ст. 67-1).  

Тематически эти новеллы корреспондируют основам конституцион-

ного строя, выраженным главой 1 Конституции РФ.  Подобная текстовая 

компоновка, хотя формально и нарушает   внутреннее единство Основно-

го закона, является в то же время единственно приемлемой в условиях от-

каза конституционного законодателя от принятия нового Основного Зако-

на. 

Весьма убедительной представляется позиция Конституционного 

Суда в отношении конституционной новеллы о том, что Российская Феде-

рация является правопреемником Союза ССР, что связывается им с госу-

дарственным суверенитетом.  

По мнению Конституционного Суда, статус Российской Федерации 

как правопреемника (правопродолжателя) Союза ССР составляет неотъ-

емлемую характеристику (основание) ее суверенитета во внутригосудар-

ственных и международных делах, тем самым уточняя содержание госу-

дарственного суверенитета применительно к Российской Федерации.  

Конституция РФ в новой редакции содержал новеллу о федеральной 

территории, устанавливая, что на территории Российской Федерации в со-

ответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные тер-

ритории, организация публичной власти на которых устанавливается ука-

занным федеральным законом (ч. 1 ст. 67). Конституционный Суд квали-

фицирует место федеральных территорий в системе территории государ-

ства, отделяя их от субъектов Федерации, указывая, что положение о воз-

можности создания федеральных территорий по своему буквальному 

смыслу не предполагает возможности образования федеральных террито-

рий с приданием им статуса, равного статусу субъектов Российской Феде-

рации, и не может расцениваться как противоречащее статье 5 (часть 1) 
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Конституции Российской Федерации, исчерпывающим образом опреде-

ляющей состав России как федеративного государства (что, однако, не 

аналогично определению состава ее территории).   

Теоретическому обобщению в Заключении Конституционного Суда 

были подвергнуты поправки, касающиеся организации, функционирова-

ния и взаимодействия федеральных органов государственной власти - 

Президента Российской Федерации, Государственной Думы, Совета Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации и судов. Конституцион-

ный Суд указал, что основополагающее значение для оценки соответ-

ствующих изменений имеют положения Конституции Российской Феде-

рации, провозглашающие цель утверждения гражданского мира и согла-

сия (преамбула), правовой и демократический характер Российского госу-

дарства, чья обязанность - признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина как высшей ценности (статья 1, часть 1; статья 2). 

 Реализация этих положений, по мнению Конституционный Суда,   

требует согласованного функционирования органов государственной вла-

сти исходя из органического единства системы таких органов, которое 

вытекает из статьи 3 (часть 1) Конституции Российской Федерации о мно-

гонациональном народе Российской Федерации - носителе суверенитета и 

единственном источнике власти и находит отражение в положениях ее 

статьи 5 (часть 3) о единстве системы государственной власти как одной 

из основ федеративного устройства. Этому служит и разграничение пол-

номочий при осуществлении законодательных, исполнительных и судеб-

ных функций, а также между органами государственной власти, с тем 

чтобы действовал механизм взаимных сдержек и противовесов (статья 10; 

статья 11, часть 1, Конституции РФ).  

Значительный  научный интерес представляет определение Кон-

ституционным Судом единой системы публичной власти, терминология 

которой впервые появилась в новой редакции Основного Закона, относя-

щей к функциям главы государства обеспечение согласованного функци-

онирования и взаимодействие органов, входящих в единую систему пуб-

личной власти (ч. 2 ст. 80 Конституции РФ).  

 Принцип единой системы публичной власти,  отметил Конституци-

онный Суд, хотя и не нашел буквального закрепления в главе 1 Конститу-

ции Российской Федерации, вместе с тем имплицитно следует из консти-

туционных положений о соединении многонационального народа Россий-

ской Федерации общей судьбой на своей земле, сохранении исторически 

сложившегося государственного единства и возрождении суверенной гос-

ударственности России (преамбула), о Российской Федерации - России 

как демократическом федеративном правовом государстве с республикан-

ской формой правления (статья 1), о единственном источнике власти - 

многонациональном народе Российской Федерации, являющемся носите-
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лем суверенитета, который распространяется на всю территорию России, 

и осуществляющем свою власть непосредственно и через органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления (статья 3, части 1 и 2; 

статья 4, часть 1), во взаимосвязи с указанием на установление общих 

принципов организации системы органов государственной власти и мест-

ного самоуправления (статья 72, пункт "н" части 1). 

 Категория «единая система публичной власти», отметил Конститу-

ционный Суд, производна, таким образом, от основополагающих понятий 

«государственность» и «государство», означающих политический союз 

(объединение) многонационального российского народа. Общая суверен-

ная власть данного политического союза распространяется на всю терри-

торию страны и функционирует как единое системное целое в конкретных 

организационных формах, определенных Конституцией Российской Фе-

дерации (статьи 5, 10, 11 и 12). 

В отношении конституционной новеллы о том, что что Президент 

Российской Федерации осуществляет общее руководство Правительством 

Российской Федерации (статья 83, пункт «б», Конституции Российской 

Федерации в проектной редакции), Конституционный Суд указал, что 

действующая редакция Конституции РФ не отрицает роли Президента РФ 

в общем руководстве системой исполнительной власти, а в ее предлагае-

мой редакции Правительство Российской Федерации не утрачивает функ-

ций высшего органа государственной власти. 

В отношении конституционных поправок, касающихся парламента 

Российской Федерации, Конституционный Суд  отметил, что  при увели-

чении числа представителей Российской Федерации, назначаемых Прези-

дентом РФ, в составе Совета Федерации, а также предоставлении Прези-

денту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий в связи с исте-

чением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его от-

ставки, полномочий сенатора Российской Федерации (статья 95, пункты 

«б», «в» части 2, Конституции Российской Федерации в предлагаемой ре-

дакции) явное численное преобладание в Совете Федерации представите-

лей от субъектов Российской Федерации сохраняется, что не дает основа-

ний поставить под сомнение федеративную основу двухпалатной модели 

российского парламентаризма. 

В отношении вводимого в Конституцию института предварительно-

го конституционного контроля, который осуществляется Конституцион-

ным Судом РФ по запросу Президента РФ в отношении проектов законов 

Российской Федерации о поправке к Конституции РФ, проектов феде-

ральных конституционных законов и федеральных законов Конституци-

онный Суд указал, что  установление такого полномочия Конституцион-

ного Суда находится в пределах дискреции конституционного законода-

теля, как и закрепление иных новых полномочий Конституционного Суда 
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Российской Федерации в статье 125 Конституции Российской Федерации. 

Несомненный научный интерес представляет позиция Конституци-

онного Суда относительно квалификационных требований к соискателю 

президентской должности. Конституционный Суд отметил, что введение 

для Президента Российской Федерации требования не иметь ни в про-

шлом, ни в настоящем гражданства иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-

странного государства, согласуется с особым конституционно-правовым 

статусом главы государства, на которого возложены основные обязанно-

сти по охране государственного суверенитета. 

Этим статусом предопределяется возможность закрепления в Кон-

ституции Российской Федерации ряда специальных требований к канди-

дату на должность Президента Российской Федерации, гарантирующих 

его правовую и эмоциональную (духовно-культурную) связь с Российским 

государством. В частности, требование об отсутствии в прошлом граж-

данства иностранного государства даже применительно к случаям, когда 

иностранный гражданин получил гражданство Российской Федерации в 

порядке натурализации, является допустимой и применяемой в мировой 

практике конституционного регулирования гарантией соблюдения граж-

данской верности как непременного условия занятия должности главы 

государства. Конституция Российской Федерации может своими предпи-

саниями обеспечивать уверенность в стабильности правовой связи соот-

ветствующего лица с Российской Федерацией, в том числе с учетом того, 

что факт перехода лица в прошлом из гражданства другого государства в 

российское гражданство способен восприниматься как снижающий такую 

уверенность. Это согласуется с положениями Конституции Российской 

Федерации о суверенитете Российской Федерации (статья 4, часть 1) и 

народовластии (статья 3, часть 1). 

Названные требования по своей сути представляют не столько эле-

мент регулирования пассивного избирательного права, сколько элемент 

особого статуса Президента Российской Федерации. В любом случае они 

являются специальными нормами в рамках единого конституционного ре-

гулирования. В таком качестве они не могут - в части требования об от-

сутствии в прошлом гражданства другого государства - рассматриваться 

как вступающие в конфликт с положением статьи 6 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации о равенстве гражданства независимо от оснований 

приобретения. Последнее означает, что все граждане Российской Федера-

ции независимо от оснований приобретения гражданства обладают на ее 

территории всеми правами и свободами и несут равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации, но не может ис-

ключать наличия специальных условий, установленных самой Конститу-



 104 

цией Российской Федерации, для выполнения гражданами наиболее зна-

чимых публичных функций. 

Неоднозначный резонанс вызвали конституционные новеллы, каса-

ющиеся ротации президентской должности.  В соответствии с конститу-

ционными поправками пребывание в должности главы государства одного 

лица ограничивается двумя сроками, вместо имевших место двух сроков 

подряд, что можно полагать мерой прогрессивного порядка, обеспечива-

ющей разумную сменяемость высшей власти, усиливающей республикан-

ский образ государственного правления в России.  

Но одновременно поправками устанавливалось, что конституцион-

ный предел в два срока не применяется к лицу, занимавшему или занима-

ющему должность Президента РФ на момент вступления поправок в силу 

(ч. 3-1 ст. 81 Конституции РФ). 

Конституционный Суд России поддержал позицию законодателя, 

указав в своем Заключении, что конституционный принцип народовластия 

подразумевает возможность реализации народом права избрать на сво-

бодных выборах то лицо, которое он посчитает наиболее достойным 

должности главы государства, его определение в рамках электоральной 

конкуренции всегда остается за избирателями [2].  

Другими словами, лимит пребывания в должности одного лица не 

является принципиальным, поскольку в конечном итоге выбор остается за 

избирателями. 

С подобной позицией трудно согласиться, ведь если руководство-

ваться подобной логикой, то можно вообще отказаться от всякого лимита 

избрания на президентскую должность, который всегда полагался важ-

нейшей гарантией республиканского правления.   В науке справедливо 

отмечается, что сменяемость власти – это правовой принцип, производ-

ный от фундаментальных принципов демократии, республиканской фор-

мы правления, разделения властей и верховенства права, а потому состав-

ляющий одну из неотъемлемых черт конституционного государства [7, с. 

63].   

Ведь сам Конституционный Суд указывает в своем Заключении, что 

лимит в два срока направлен на упрочение гарантий периодической сме-

няемости Президента. 

Сказанное выше позволяет сформулировать следующие выводы: 

- решения Конституционного Суда Российской Федерации являются 

доктринальными источниками юридической науки и, прежде всего, науки 

конституционного права, имеющей своим предметом конституционную 

реальность в ее нормативном и практическом выражении. Речь идет не 

только об итоговых решениях этого органа, но и других его решениях, со-

держащих мотивировочную часть.  

- решения Конституционного Суда имеют исключительное значение 
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для науки конституционного права, обладая признаками официальности и 

обязательности, основываясь на скрупулезном анализе конституционно-

правового материала, оцениваемого с научных позиций, чему способству-

ет требование наличия у судьи Конституционного Суда признанной высо-

кой квалификацией в области права (ст. 8 ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации); 

- В числе доктринальных источников конституционного прав важное 

место занимает    Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 

2020 № 1-З, содержащее массу правовых позиций Суда в отношении кон-

ституционных положений, в целом теоретически выдержанных, раскры-

вающих и уточняющих понятийный аппарат Конституции, выражающие 

творческое отношение к тексту Основного Закона.  
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просвещению с целью формирования правовой культуры общества, по-

вышения юридической осведомленности граждан, преодоления правового 

нигилизма в тесном взаимодействии с органами государственной власти и 

общественными объединениями, научно-образовательными учреждения-

ми и средствами массовой информации. 
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Во исполнение приказов Генерального прокурора Российской Феде-
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рации от 17.05.2018 № 296 «О взаимодействии органов прокуратуры со 

средствами массовой информации и общественностью» [1] и от 02.08.2018  

№ 471 «Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации 

работы по правовому просвещению и правовому информированию» [2], в 

целях привития гражданам уважения к закону, преодоления правового ни-

гилизма и повышения правовой культуры населения прокуратура района 

активно взаимодействует с органами власти местного самоуправления, 

общественными и иными объединениями, средствами массовой информа-

ции. 

Деятельность прокуратуры района в указанном направлении строит-

ся на основе не только указанного приказа Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, но и в соответствии с указанием прокурора субъекта 

Российской Федерации, а данном случае – прокурора Самарской области. 

Планирование работы в указанном направлении осуществляется по полу-

годиям. 

Работа по правовому просвещению и правовому информированию 

организована таким образом, чтобы она максимально отвечала задачам 

повышения уровня правовой грамотности и развития правосознания 

граждан, оказания воспитательного воздействия в целях недопущения со-

вершения правонарушений или антиобщественного поведения. 

В настоящее время гражданские инициативы являются значимым ре-

гулятором жизни людей во всем мире. К сожалению, зачастую в России 

(как, впрочем, и в других странах, Россия здесь не является исключением) 

взаимодействие институтов гражданского общества и органов государ-

ственной власти, органов муниципальной власти носит эпизодический ха-

рактер и касается в основном принятия отдельных решений или проведе-

ния разовых акций.  

Что касается органов прокуратуры, то взаимодействие с института-

ми гражданского общества входит в число основных направлений работы 

органов прокуратуры Российской Федерации, направленных на привитие 

уважения к закону, преодоление правового нигилизма, а также является 

неотъемлемой частью противодействия экстремизму, коррупционным 

проявлениям, важной составляющей системы профилактики правонару-

шений, особенно в молодежной и подростковой среде.  

Необходимость использования возможностей институтов граждан-

ского общества нашла свое закрепление в документах Генерального про-

курора Российской Федерации по организации надзора в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, миграции, охраны окружающей среды, трудо-

вых споров и других.  

Прокуратурой Самарской области ведется активная работа по дан-

ному направлению. Используются различные формы взаимодействия, в 

том числе проведение пресс-конференций с представителями СМИ, вы-
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ступление на заседаниях органов государственной власти и местного са-

моуправления, заключение соглашений с общественными организациями. 

Кроме того, активно используются информационно-разъяснительные ма-

териалы (буклеты, брошюры), а также введение социальных сетей для 

привлечения более молодой аудитории.  

Например, с 2018 года в Самарской области стартовал совместный 

проект Генеральной прокуратуры и общественной палатой Российской 

Федерации «Диалог с прокурором».  

«Диалог с прокурором», инициированный совместно Общественной 

палатой России и Генеральной прокуратурой, нацелен на то, чтобы граж-

дане знали: ведомство, в первую очередь, работает на защиту прав и инте-

ресов простых людей, особенно молодежи.  

В данном проекте осветили основные направления надзорной дея-

тельности, пояснили, с какими вопросами можно обратиться в прокурату-

ру за защитой своих прав. 

Такой диалог позволяет выявить проблемные вопросы и, соответ-

ственно, скорректировать работу всех ветвей власти. Итоги обсуждения 

учтены в дальнейшей работе прокуратуры области. 

Также, 26 марта 2021 года, в пресс-центре «Комсомольской прав-

ды»- «Самара» проходил круглый стол, посвящённый вопросам оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи, повышения правовой гра-

мотности граждан Самарской области.  

В ходе круглого стола продемонстрированы социально-правовые ро-

лики, направленные на повышение правовой грамотности граждан, а так-

же понимание того, каким образом, кто, где и когда может получить бес-

платную юридическую помощь.  

Просветительские мероприятия проходят во всех районах Самарской 

области на постоянной основе. 

Так, по итогам на май 2021 года прокуратурой Самарской области по 

правовому просвещению проведено 169 мероприятий, их них: 43 – лек-

ции, беседы и иные выступления перед гражданами, подготовлено 7 ин-

формационно-разъяснительных материалов, 119 выступлений и иных 

публикаций в СМИ.  
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СПЕЦИФИКА ЭЛЕМЕНТА ВИНЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена характеристике элемента вины в 

гражданско-правовой ответственности юридического лица. Подчёркива-

ется, что вина юридического лица обладает своей спецификой по сравне-

нию с виной физического лица. Если вине физического лица свойственно 

опосредование через психические, волевые процессы, то этого нельзя ска-

зать о вине юридического лица. 

В заключении работы формулируется вывод о том, что вина у юри-

дического лица имеет место быть, в ситуации ее опосредованности и вы-

раженности через реальную вину физических лиц, причастных к деятель-

ности юридического лица.  

Ключевые слова: вина, ответственность, юридическое лицо, психи-

ка, воля, интерес, волеизъявление. 
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THE SPECIFICS OF THE ELEMENT OF GUILT OF A LEGAL 

ENTITY IN CIVIL LAW 

 

Annotation. The article is devoted to the characterization of the element 

of guilt in the civil liability of a legal entity. It is emphasized that the fault of a 

legal entity has its own specifics in comparison with the fault of an individual. 

If the fault of an individual is characterized by mediation through mental, 

volitional processes, then the same cannot be said about the fault of a legal 

entity. 

In the conclusion of the work, the conclusion is formulated that the guilt 

of a legal entity takes place, in a situation of its mediation and expression 

through the real guilt of individuals involved in the activities of a legal entity. 

Keywords: guilt, responsibility, legal entity, psyche, will, interest, 

expression of will. 

 

Субъективным условием ответственности юридических лиц, как и в 

отношении физических лиц, наряду с противоправностью, убытками (вре-

дом) и причинно-следственной связью, является и такой элемент, как ви-

на. Между тем вина всегда предполагает персону, своего конкретного но-

сителя, физического субъекта. Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) 

обозначил в числе субъектов гражданских правоотношений также и юри-
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дическое лицо. Так что вопрос о том, а существует ли у юридического ли-

ца при гражданско-правовой ответственности вина вообще, отпадает сам 

собой. 

Несомненно, вопросы виновности юридического и физического лица 

тесно связаны с такими психико-правовыми элементами как воля, воле-

изъявление и интерес. Отдельным вопросом в рассматриваемой сфере 

стоит вопрос о понятии воли и интереса юридического лица. Российское 

гражданское законодательство, как нами не раз указывалось, признает 

юридическое лицо одним из субъектов гражданских правоотношений. 

Кроме того, в содержании статей ГК РФ повсеместно употребляются сло-

восочетания «воля юридического лица», «интерес юридического лица». 

Формулировать волю юридического лица как некий «внутренний про-

цесс», «осознанную субъектом потребность» не представляется возмож-

ным в силу того, что никакого сознания и внутреннего (психического) со-

стояния у юридического лица не может быть по определению. Это проти-

воречие дало большую почву для ряда теорий, предполагающих свое ви-

дение в решении данной проблемы, но при этом укажем на следующие, 

как нам кажется, немаловажные моменты. 

Воля юридического лица, в отличие от воли физического лица, пред-

ставляет собой не индивидуальный процесс, состояние, а, как правило, 

коллективный (например, решение совета директоров, учредителей, чле-

нов акционерного общества, исполнительно-распорядительного органа и 

т.д.), в результате которого также на основе свободного выбора формули-

руется потребность в достижении (решении) конкретной поставленной 

цели (как правило – интереса), потенциально предполагающая правовые 

последствия для самого субъекта гражданского оборота – юридического 

лица. Результатом такого общего решения во вне выступают уже конкрет-

ные действия конкретного юридического лица – его волеизъявление, ко-

торые имеют фактические юридические последствия (достижение интере-

са, в первую очередь). И тут важно подчеркнуть, что в итоге («на выходе») 

нам свойственно говорить о воле юридического лица, как таковой, хотя на 

самом деле она опосредована, так сказать трансформировалась, из воли 

конкретных физических лиц, причастных к деятельности юридического 

лица. Игнорировать данное положение не представляется возможным. От-

сутствие воли юридического лица на совершение юридически значимых 

для него действий является фактом, на основе которого сделка может 

быть признана судом недействительной. Одним из проявлений на практи-

ке воли юридического лица является необходимость соблюдения им пра-

вил совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью, со-

стоящих в необходимости наличия решения о согласии на совершение 

(одобрении) такой сделки. Это явствует из пункта 4 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных 
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сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 

«При оценке соблюдения правил совершения крупной сделки или сделки 

с заинтересованностью необходимо исходить из того, что в решении о со-

гласии на совершение (одобрении) сделки (статья 157.1 ГК РФ) (далее – 

решение об одобрении, одобрение), по общему правилу, должно быть ука-

зано лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобрета-

телем (выгодоприобретателями), а также ее основные условия (условия, 

имеющие существенное значение для принятия решения о ее одобрении, 

например, цена, предмет, срок, наличие обязанности предоставить обес-

печение исполнения обязательств и т.п.) или порядок их определения. Со-

вершенная сделка считается одобренной, если ее основные условия соот-

ветствовали сведениям об этой сделке, нашедшим отражение в решении 

об одобрении ее совершения либо в приложенном к этому решению про-

екте сделки» [1]. 

В качестве итога по обозначенным нами выше позициям, отметим 

следующие принципиально-важные аспекты рассматриваемого вопроса. 

Определение вины юридического лица через психическое отношение в 

форме умысла или неосторожности не имеет под собой основания, так как 

по определению у юридического лица не может быть ничего общего с та-

кими психическими процессами [2, с. 6]. Но, в то же время, мы допускаем 

существование таких элементов как воля, волеизъявление и интерес у 

юридического лица, являющихся полноправными (право-дееспособность) 

субъектами гражданских правоотношений, которые опосредованы и вы-

ражены через реальную волю физических лиц, причастных к деятельности 

юридического лица. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

  

Аннотация: В статье рассматривается генезис становления и разви-

тия России на рубеже веков. Автор подвергает анализу этапы становления 

российской государственности. Отмечается, что Российское государство 

развивается под влиянием двух тенденций – это соотношение государ-

ственного единства и разделения государственной власти. Делается вы-

вод, что политико-территориальное развитие государства происходило в 

сложных социально-политических условиях, с переходом от многовеко-

вой унитарной к новой федеративной форме устройства. 

Ключевые слова: государственное устройство, административно-

территориальная единица, Российская Империя. 
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FEATURES OF THE GENESIS OF THE RUSSIAN STATE 

STRUCTURE 

 

Abstract. The article examines the genesis of the formation and 

development of Russia at the turn of the century. The author analyzes the stages 

of the formation of the Russian statehood. It is noted that the Russian state is 

developing under the influence of two trends - this is the ratio of state unity and 

separation of state power. It is concluded that the political-territorial 

development of the state took place in difficult socio-political conditions, with 

the transition from a centuries-old unitary to a new federal form of structure. 

Key words: state structure, administrative-territorial unit, Russian Empire 

 

На современном этапе развития государственности наблюдаются две 

основные тенденции. Одна связана с интеграцией государств, приводящей 

к объединению государств по решению общих задач и образованию с этой 

целью межгосударственных организаций, унификаций правил взаимоот-

ношений друг с другом. Другая тенденция проявляет себя в стремлении 

народов создать свои независимые государства, добиться национального, 

религиозного, культурного и иного самоопределения и самоуправления 

[3].  

Становление территориального устройства любого государства про-

исходит под влиянием разных факторов. политических, а также социаль-

но-экономических условий. Первые этапы формирования русской госу-

дарственности характеризовались свойственной для многих европейских 
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стран Средневековья «феодальной раздробленностью». Большое количе-

ство самостоятельных княжеств и земель, постоянные внутренние распри 

и междоусобицы делали их уязвимыми для внешних нападений. 

Такая картина продолжалась до конца 15 века, который ознамено-

вался началом процесса централизации, выражавшимся в объединении 

земель вокруг Московского государства. Стоит отметить, что немалое 

влияние на его начало оказала именно угроза из вне. Значительные успехи 

московских великих князей в борьбе с Золотой Ордой превратили их в ос-

новную политическую силу на Руси. 

 Вместе с тем, главным препятствием объединительного процесса 

было существование довольно сильной Новгородской республики, пы-

тавшейся сохранить свою самостоятельность. В 1478 году она была лик-

видирована. Завершающим этапом в образовании огромной державы ста-

ла середина 16 века – взятие Казани и Астрахани.  

Если говорить про особенности государственного устройства той 

эпохи, то важно отметить, что главной административно-территориальной 

единицей были уезды. Руководили уездами воеводы, которые соединяли в 

себе как административные (например, сбор налогов), так и военные пол-

номочия. 

Подобная система просуществовала вплоть до петровских реформ. 

Указом Петра 1 в 1708 году территория России была разделена на 8 гу-

берний, которые в свою очередь подразделялись на провинции, а послед-

ние – на уезды. Управлялись губернии назначаемыми губернаторами, 

наделенными административными и судебными полномочиями [1, с.191]. 

Конечно же, необходимость такого реформирования предопределя-

лась в первую очередь неэффективностью власти на местах. Особенно по-

сле Астраханского и Булавинского восстаний потребность в администра-

тивно-территориальных изменениях стала очевидна. Именно поэтому к 

губерниям так же были присоединены полки, финансирование которых 

легло на плечи самих губерний, число которых постепенно увеличива-

лось. 

Следующей ступенью в истории империи стал ноябрь 1775 года, 

указ Императрицы Екатерины II, который ввел совершенно новую систе-

му территориального деления. Теперь губернии делились только на про-

винции. При этом при осуществлении такого деления принималось во 

внимание лишь численность населения, а не национальный или экономи-

ческий признаки.  

Органами власти в губерниях были губернатор, губернское правле-

ние и казенная палата. Последняя, ведала финансовыми и экономически-

ми вопросами. Конечно, тяжело говорить об эффективности данной си-

стемы в государственных делах. Как отмечают видные историки, измене-

ния преследовали главную цель – усиление власти на местах и налоговой 
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политики. 

Вторая половина 19 века, вошедшая в историю как «эпоха великих 

реформ», наложила свой отпечаток в развитии государственного устрой-

ства России. Об этом свидетельствует и тот факт, что уже к началу 20 сто-

летия количество губерний в стране выросло почти до 70.  

Таким образом, Российская Империя являлась унитарным государ-

ством с довольно сложной и централизованной системой государственно-

го управления. 

Последовавшая Октябрьская Революция стала поворотным пунктом 

в истории государственного строительства, в истории целых народов.  

На III Всероссийском съезде советов было провозглашено федера-

тивное устройство молодой республики, которая стала федерацией. 

В августе 1922 г. созданной по инициативе ЦК РКП специальной 

комиссией был подготовлен проект Договора об образовании СССР, кото-

рый затем был разослан в республики на обсуждение. 

Съезды Советов советских республик избрали полномочных делега-

тов на I съезд Советов СССР, который открылся 30 декабря 1922 г. На нем 

было принято решение об объединении советских социалистических рес-

публик, а также утверждение Декларации и Договора об образовании 

СССР. Данные документы и легли в основу первой Конституции СССР 

1924 г. [2]. 

На начальных этапах становления губернии, как административные 

единицы, исчезли не сразу. Со временем их преобразовали в области, ко-

торые делились на округа, а последние на сельсоветы. В основу образова-

ния областей был положен территориальный принцип. В качестве реали-

зации права народов на самоопределение были созданы территориальные 

единицы по национальному признаку – автономная республика. Одной из 

особенностей статуса этих субъектов заключалась в том, что они входили 

в федерации двух уровней: как в РСФСР, так и СССР. [3, с.76]. 

Стоит отметить, что союзные республики имели право на выход из 

состава СССР, причем в одностороннем порядке. Более того, СССР являл-

ся единственной федерацией в мире (по крайней мере, из развитых стран), 

которая закрепляла это право [4, с.248]. 

Развитие государственного устройства СССР происходило интен-

сивно, сопровождалось с многочисленными изменениями: созданием но-

вых областей, объединением нескольких областей в одну или вовсе лик-

видацией незначительных по своим размерам. 

11 февраля 1957 был принят закон, который распределил компетен-

цию в вопросах территориального устройства между СССР и союзными 

республиками. К полномочиям союзных республик было закреплено раз-

решение вопросов об областном и краевом устройстве, а за Союзом ССР – 

утверждение образования новых автономных республик и автономных 
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областей в составе республик. 

К сведению, Конституция РСФСР 1978 г. закрепляла 16 автономных 

республик, 5 автономных областей и 10 автономных округов в своем со-

ставе. 

К концу 1991 г. СССР прекратил свое существование. В границах 

бывшего РСФСР образовалась Российская Федерация. 31 марта 1992 г. 

был заключен Федеративный договор, впоследствии вошедший в новую 

Конституцию. В настоящее время в составе Российской Федерации нахо-

дятся 85 субъектов, из которых: 46 областей, 22 республики, 9 краев, 3  

города федерального значения, 4 автономных округа, 1 автономная об-

ласть. 

Современное государственное устройство России, преодолев стадию 

становления, находится в процессе развития. Однако для успешного 

функционирования современной модели федерализма, обеспечения це-

лостности государства и одновременно баланса интересов РФ и ее субъек-

тов, необходимо учитывать многонациональный состав нашей страны, 

проводить правильную национальную и социально-экономическую поли-

тику. 

Строительство современного российского государства происходит в 

условиях союзной, сложной государственности. В современной мировой 

политической и юридической науке и практике государственности твердо 

утвердилось положение, в соответствии с которым федерация признана 

договорным самоуправляемым государством [1].  

Российское государство развивается под влиянием двух тенденций – 

это соотношение государственного единства и разделения государствен-

ной власти. Единство государственной власти является определяющим 

свойством любого государства. Разделение государственной власти явля-

ется необходимым признаком любой федерации, отражающим правовую 

природу этой формы государственного устройства. Разумное сочетание 

централизации государственной власти и самостоятельности ее субъектов 

– важная задача государственной политики федеративного государства. 

  

Современное развитие Чеченской Республики и ее законодательства 

происходило после неудачного всемирного эксперимента построения со-

циалистического государства, прохождении противоречивого периода 

превалирования во властных структурах сепаратистки настроенных сил, 

преодолении неимоверных лишений и потерь, при неуклонных действиях 

необратимых поступательных прогрессивных процессов. Всенародное 

одобрение Конституции Чеченской Республики 23 марта 2003 года яви-

лось подтверждением стремления чеченского народа вместе с народами, 

составляющими единое федеральное государство – Российскую Федера-

цию, принять участие в строительстве современной, новой российской 
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государственности.  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Чеченская Республика 

обладает всеми признаками государства. Все эти признаки (территория, 

государственная символика, граница, собственная компетенция, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, республикан-

ское законодательство и т.д.) нашли свое закрепление в Конституции Рос-

сийской Федерации и в Конституции Чеченской Республики. 

В Чеченской Республике функционируют законодательные, испол-

нительные и судебные органы, входящие в единую систему государствен-

ных органов Российской Федерации.  

Широкое развитие и поддержку находит местное самоуправление – 

реализация народом своей власти при решении вопросов местного значе-

ния. Получают развитие и поддержку, также и другие институты граждан-

ского общества. Государственно-правовое развитие Чеченской Республи-

ки с каждым днем приобретает четкие и строго определенные контуры. 

Оно отражает социально-политическое, экономическое и культурное раз-

витие жизни народа. 

Конечно, процессы становления и развития Чеченской Республики в 

составе России нуждаются в подробном и глубоком исследовании.                                                                     

 

Список использованной литературы и источников 

 

1. Анисимов, Е.В. Государственные преобразования и самодержавие 

Петра Великого в первой четверти XVIII в. / Е.В. Анисимов - СПб. 1997. 

С.191. 

2.  Исаев И.А. История государства и права России. – М.: Проспект, 

2012. 112 с. 

3.  Кузнецов И. Н. История государства и права России: учебное по-

собие. –  М.: Юрист, 2016. С. 76. 

4. Михайлова Н.В. Курсковая Г. Ю. История отечественного госу-

дарства и права. – М.: Юнити-Дана, 2013. С. 248. 

 

                                                                           

 

 

 



 117 

УДК 347                                                                                    К.С. Иналкаева 

     

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УСТРОЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                   

Аннотация: в статье рассматриваются отличительные особенности 

политико-территориального устройства и статуса Российской Федерации. 

Автор подвергает анализу этапы становления российской государственно-

сти. Делается вывод, что вопрос политико-территориальное устройства 

государственной власти в Российской Федерации выражается в поддержа-

нии сбалансированного соотношения между обеспечением федеральными 

органами власти целостности государства и стремлением субъектов к 

большей самостоятельности. 
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FEATURES OF THE POLITICAL AND TERRITORIAL STRUCTURE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article examines the distinctive features of the political-

territorial structure and status of the Russian Federation. The author analyzes 

the stages of the formation of the Russian statehood. It is concluded that the 

issue of the political-territorial structure of state power in the Russian 

Federation is expressed in maintaining a balanced ratio between the federal 

authorities' provision of the integrity of the state and the desire of the subjects 

for greater independence. 

Key words: federation, form of government, constituent entity of the 
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Под политико-территориальным устройством понимают территори-

альную организацию государства, взаимоотношения между его составны-

ми частями, их правовое положение. Однако термин «политико-

территориальное» устройство не является общепринятым. Авторы в ос-

новном используют понятие «государственное устройство». 

Становление современного устройства Российской Федерации про-

исходило в непростых условиях. Переход от советской модели федера-

лизма к нынешней имел сложности и последствия. 31 марта 1992 был за-

ключен Федеративный договор, который предоставил возможность рас-

сматривать Россию как договорную федерацию, а после принятия Консти-
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туции в 1993 году, как конституционно-правовую.  

В России, являющейся многонациональной и многоконфессиональ-

ной страной с огромной территорией, федеративное устройство складыва-

ется со своими специфическими особенностями. Они касаются и статуса 

ее субъектов, уровней правовой системы и иных сфер государственности.  

Наиболее обсуждаемая из них, когда речь заходит о государствен-

ном устройстве и которую отдельные авторы считают даже проблемой 

российского федерализма, является сочетание субъектов, основанных как 

по территориальному, так и по национальному признаку.  

Республики, автономная область и автономные округа образованы 

по национально-территориальному принципу, остальные субъекты – края, 

области, города федерального значения – по территориальному [3]. 

Конституция в свою очередь, закрепляя равноправие всех входящих 

в состав Российской Федерации субъектов, признает социально-

политическое разнообразие их статусов. Например, республика в составе 

федерации является государственным образованием, следовательно, ее 

правовые возможности будут иными в сравнении с атомными округами. 

При этом согласно ст. 66 Конституции РФ статус республики определяет-

ся Конституцией и Конституцией Республики [2]. 

Важно упомянуть, что именно те пункты Федеративного договора, 

касающиеся признания за республиками статуса суверенных государств, 

стали объектами многих научных споров. Участники таких дискуссий 

непреклонно утверждали, что республикам предоставляется слишком ши-

рокий круг полномочий. 

Субъекты самостоятельны в пределах собственного ведения. Они 

вправе формировать свою систему органов власти, принимать законы и 

иные нормативные-правовые акты, осуществляя правовое регулирование, 

распоряжаться собственностью субъекта и т.д. Однако важно понимать, 

что реализация таких прав должна проходить с соблюдением требований 

федерального законодательства. Это значит, что процесс формирования 

собственной системы власти, принятые конституции (уставы) и законы 

субъектов не должны противоречить Конституции РФ и федеральным за-

конам. 

Не будем забывать и про меры федерального воздействия в отноше-

нии субъектов, которые закреплены в Федеральном законе «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ» [5]. А именно те, 

что касаются досрочного прекращения полномочий законодательного ор-

гана и высшего должностного лица субъекта РФ в случае противоречия 

принятых ими актов федеральному законодательству. При этом такое про-

тиворечие устанавливается в судебном порядке. Отметим, что процесс, 

конечно же, довольно сложный и требует неукоснительного соблюдения 
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всех процедур, но все же он есть. Более того, такие меры оспаривались 

представителями некоторых субъектов в Конституционном Суде, как 

несоответствующие Конституции РФ в том отношении, что они устанав-

ливают «непредусмотренные Конституцией РФ меры федерального воз-

действия». Однако Конституционный Суд пришел к иным выводам, уста-

новив, что в указанных положениях противоречий Конституции РФ не 

видит. (более подробно см. в Постановлении КС от 04.04.2002 № 8-П) 

Так что тревоги специалистов, которые предусмотренную Конститу-

цией относительную самостоятельность субъектов рассматривают как, ес-

ли можно выразиться, «ограничение принципа суверенитета РФ» – не 

обоснованы. Достаточно провести анализ отдельных положений законов, 

чтобы убедиться в этом. Разграничение полномочий в соответствии с ч.3 

ст.11 Конституции РФ «...осуществляется Конституцией, Федеративным и 

иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий». 

Федеральные органы и органы государственной власти субъектов РФ мо-

гут заключать договоры о разграничении полномочий, а также соглаше-

ния о передачи друг другу осуществления части своих полномочий с ука-

занием дополнительных критериев.  

Таким образом, договорным отношениям может быть свойственен 

как конституционный, так и договорной характер. 

Нельзя оставить без внимания и статус автономных округов, являю-

щихся так же самостоятельными субъектами, однако территориально вхо-

дящих в состав области или края. Их взаимоотношения определяют с од-

ной стороны уставы краев и областей, с другой стороны – уставы авто-

номных округов. Автономный округ не является подчиненным области, а 

образует объединение равных с ней субъектов. Лишь взаимная догово-

ренность лежит в основе объема и характера их отношений. Так, Консти-

туционный суд пришел к выводу, что автономный округ, своим вхожде-

нием в состав другого субъекта не теряет своего конституционно-

правового статуса и вправе воспользоваться всем объемом полномочий, 

который закреплен Конституцией РФ [4]. 

Хотя, по мнению отдельных авторов, признав равноправие автоном-

ных округов, федеральные власти хотели не допустить их выхода из со-

става краев и областей, понимая возможность требования автономными 

округами статуса республик, что предоставило бы им дополнительную 

самостоятельность и широкий объем полномочий. 

Так или иначе, автономный округ характеризуется наличием двой-

ной правосубъектностью, что требует особенного подхода в регулирова-

нии их правового положения. Остаются актуальными вопросы, касающие-

ся соотношения полномочий органов государственной власти этих субъ-

ектов.  

Надо отметить, что вопрос политико-территориальное устройства 
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государственной власти в Российской Федерации является проблемным в 

сфере государственного строительства. Он выражается в поддержании 

сбалансированного соотношения между обеспечением федеральными ор-

ганами власти целостности государства и стремлением субъектов к боль-

шей самостоятельности. По мнению многих правоведов, современный фе-

дерализм находится лишь на стадии становления. Дальнейшее его разви-

тие будет зависеть от социально-политических процессов, происходящих 

в государстве. 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Цель исследования – охарактеризовать наиболее эффек-

тивные методы борьбы с правовым нигилизмом в современном обществе 

и применить эти положения к исследованию правового сознания студен-

ческой молодежи. В статье рассмотрено понятие правового нигилизма, 

показано, какую угрозу правовой нигилизм создает обычному норматив-

ному порядку. Элементы научной новизны заключаются в междисципли-

нарном рассмотрении вопроса, применении философского, культурологи-
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ческого, педагогического и психологического подходов. В результате вы-

делены и охарактеризованы три ключевых этапа, которые направлены на 

преодоление такого социального феномена как правовой нигилизм и фор-

мирование правового сознания студенческой молодежи.  

Ключевые слова: право, нигилизм, правовое государство, правовое 

просвещение, студент. 
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Annotation. The purpose of the study is to characterize the most effective 

methods of combating legal nihilism in modern society and apply these 

provisions to the study of the legal consciousness of student youth. The article 

examines the concept of legal nihilism, shows what threat legal nihilism poses 

to the usual normative order. The elements of scientific novelty are in the 

interdisciplinary consideration of the issue, the application of philosophical, 

culturological, pedagogical and psychological approaches. As a result, three key 

stages are identified and characterized, which are aimed at overcoming such a 

social phenomenon as legal nihilism and the formation of the legal 

consciousness of young people. 

Keywords: law, nihilism, rule of law, legal education, student. 

 

Развитие правосознания студентов можно отнести к числу наиболее 

острых, основных проблем современного российского общества. Акту-

альность проблемы заключается в том, что правовому воспитанию (в от-

личие от правового обучения) уделяется недостаточно внимания. Кроме 

того, правовая социализация, которая во многом протекает стихийно, обу-

словлена факторами общественного бытия. Современный период характе-

ризуется не только позитивными тенденциями общественного развития, 

но рядом негативным тенденций: правовым нигилизмом, прагматически-

ми ценностными ориентациями и т.д. Важной задачей общества является 

прогнозирование развития социальных субъектов, в частности, их право-

вого сознания.  

Теме правового нигилизма посвящаются монографии, диссертации, 

ежегодные конференции [напр.: 2; 5; 6; 7] 

Правовой нигилизм – это отрицание права как социального институ-

та и системы правил поведения, как элемента у успешного регулирования 

взаимоотношений между людьми. Такой юридический нигилизм заключа-

ется в отрицании законов, что может приводить к противоправным дей-
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ствиям, хаосу и, в целом, тормозить развитие правовой системы общества. 

Правовой нигилизм может быть активным и пассивным [8].  

Суть правового нигилизма - это негативное отношение к законам, к 

общеустановленным правовым нормам, их агрессивное отрицание. Пра-

вовой нигилизм умаляет, преуменьшает социальную ценность и высокое 

предназначение права. Под нигилизмом в общем виде понимают отторже-

ние и неприятие общественно значимых ценностей, норм, идеалов. Право-

вой нигилизм категорически не признает правовые ценности свободы 

Правовой нигилизм не признает равенства и справедливости общего бла-

га.  На первый план выступают субъективные (личные или групповые) 

представления (так называемые «понятия») о должном поведении челове-

ка. 

Правовой нигилизм, как любой вид нигилизма, деструктивен в 

принципе, поскольку сопровождается отсутствием какой-либо позитивной 

программы и воплощается в антиобщественном поведении, вандализме, 

экстремизме. Правовой нигилизм вносит существенный вклад в создание 

неблагоприятной среды для нормального воспроизводства культуры, об-

щественных отношений, полноценного развития личности. Стимулируя 

анти правовые устремления различных социальных субъектов, правовой 

нигилизм превратился в реальную угрозу не только обычному норматив-

ному порядку, но и любым попыткам придать обществу необходимую ди-

намику, решать злободневные вопросы преодоления кризиса в самых сфе-

рах  социума. Рост преступности стимулирует правовой нигилизм и одно-

временно является его результатом [3, с. 58-63]. 

Каковы пути преодоления правового нигилизма? Бороться с право-

вым нигилизмом можно и нужно. В первую очередь необходимо на по-

стоянной основе производить упрочение законности и государственной 

дисциплины Защита прав личности и повышение качества правотворче-

ства должны стать ведущими направлениями в деятельности правитель-

ственных и неправительственных организации. Также одно из важнейше-

го направления в борьбе с правовым нигилизмом это совершенствование 

законодательства в виде устранения коллизий между общефедеральными 

и региональными нормативными актами, т.е. устранение так называемых 

«пробелов» в законе, которые используются как обходные пути для ухода 

от ответственности перед законом.  Несомненно, устранение этих пробе-

лов в законодательных актах будет являться и эффективной профилакти-

кой преступлений. 

Вторым этапом борьбы с правовым нигилизмом должно стать про-

ведение необходимых социально-экономических мер, которые должны 

быть направлены на снижение бедности, безработицы, нищеты, на мате-

риальную поддержку определенных категорий граждан и, как результат, в 

общем, на повышение уровня жизни граждан. 
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В третий этап, как основной, как фундамент, на котором будут дер-

жаться два других столпа борьбы с правовым нигилизмом, необходимо 

включить меры повышения духовного уровня наших граждан, также важ-

но постоянное культурное просвещение. Неотъемлемой частью на данном 

этапе язе является повышение уровня юридической культуры органов 

власти и населения, уровня их правового, нравственного и юридическою 

сознания. Очень важно вести активную правовую пропаганду, особенно 

среди подростков чье мировоззрение еще не полностью сформировано. Их 

разум – плодородная почва после дождя: вложи зерно, и оно непременно 

прорастет, будь то сорняк или пшено. Именно они, подростки, нынешняя 

молодежь в недалеком будущем будут стоять у руководящих должностей, 

они за собой будут вести народ. И в какую сторону они его поведут, в сто-

рону саморазрушающихся ценностей правового нигилизма или правового 

государства, в котором уважают и защищают право, в большей степени 

зависит и от нас, от педагогов, - зависит от того, сможем ли мы вложить 

сейчас в их головы, умы зерна нравственности, любви и стремления жить 

в правовом обществе, где поступать по закону - это норма. 

Рудольф Йеринг писал: - «Каждый призван и обязан подавлять гидру 

произвола и беззакония, где только она осмеливается поднимать свою го-

лову; каждый, пользующийся благодеяниями права, должен в свой черед 

также поддерживать по мере сил могущество и авторитет закона, словом, 

каждый есть прирожденный борец за право в интересах общества» [4]. 

Преодоление правового нигилизма - это процесс длительный. Он за-

трагивает осуществление комплекса специально-юридических мер, кото-

рые ориентированы на создание обновленной и качественной социально-

правовой среды. В концентрированной форме все эти меры направлены на 

одно – утвердить у людей веру в право. Предлагаемые общие пути пре-

одоления правового нигилизма предполагают выход общества из духовно-

го, нравственного и социального кризиса. Однако многое зависит от пози-

ции самой личности, ее желания противостоять силам зла. И здесь очень 

важно начинать работу с детьми, подростками и молодежью в этом 

направлении. Остановимся на некоторых вопросах формирования право-

вого сознания студентов.  

Анализ правосознания в философском аспекте демонстрирует, что 

оно внутренне связано со всеми другими формами духовной культуры 

(или формами общественного сознания). В связи с этим требуется обеспе-

чить объединение усилий преподавателей и преемственность всех соци-

ально-гуманитарных дисциплин в процессе формировании и развития ос-

нов автономного правового сознания студенческой молодежи [2].  

Нравственное сознание, взаимодействуя с правовым сознанием, об-

разует ценность справедливости, Вопиющая несправедливость неправово-

го закона вызывает его отторжение на уровне общественного мнения. Ре-
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лигия нормирует человеческую деятельность на уровне ценностей и идеа-

лов, что отражается и в повседневности. Политическое сознание оказыва-

ет на правовое сознание детерминирующее влияние, оно может способ-

ствовать усилению гетерономных начал в праве.  Позитивное влияние по-

литическое сознание оказывает на правовое сознание посредством кон-

центрированного выражения экономических интересов, что ведет к разви-

тию законов.  Даже художественно-эстетическое сознание связано с пра-

вовым сознанием. Примером могу служить такие произведения Ф.М. До-

стоевского как «Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание» 

и другие. 

Приведем примеры нерешенных проблем формирования правового 

сознания и правовой культуры в России. Прежде всего, хотелось бы отме-

тить отсутствие правовой стабильности в государстве. Правовая стабиль-

ность в любом государстве зависит от политической обстановки. Так уж 

получилось, что в России за одно, последнее столетие сменилось много 

политических режимов. Каждый режим правовую систему подстраивает 

под себя. Следует иметь в виду, что Конституция – это основной закон, и 

его правовая трансформация автоматически трансформирует все нижесто-

ящие законы. При таком ритме правотворчества очень тяжело адаптиро-

ваться субъектам права к нормам права. 

Другие проблемы мы начинаем с правового нигилизма.  

1. Правовой нигилизм. 

2. Историческая традиция жестокости законов в России. 

3. Коррупция. 

4. Отсутствие справедливого правосудия. 

5. Формальное разделение ветвей власти и реальная зависимость су-

дебной и законодательной ветви от исполнительной. 

6. Реальная деформация правового сознания, которая предполагает 

не воспитание, а перевоспитание, что значительнее сложнее, чем правовое 

воспитание.  

7. Преступность, нарушения законности. 

Остановимся на таком вопросе: что такое нигилистическое правовое 

сознание у студентов? Ответ может быть следующим.  

Прежде всего, необходимо определиться, что такой правовой ниги-

лизм. Правовой нигилизм выступает в форме сознательного негативного 

отношения индивида к ценности права. В социальном отношении ниги-

лизм выражается в форме отрицания определенной культуры и общества, 

их бытия. Нигилистическое правовое сознание можно разделить на инсти-

туциональное и неинституциональное (обыденное). Первую категорию 

следует отнести к более негативному и ущербному, поскольку масштабы 

ущерба от проявления правового нигилизма субъектов с институциональ-

ным правовым сознанием громадны по сравнению с аналогичным у субъ-
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ектов с обыденным правовым сознанием. Любой нигилизм, как говорил 

Камю, есть бунт. Правовой нигилизм – отрицание права как социального 

института, системы правил поведения, которая может успешно регулиро-

вать взаимоотношения людей. Такой нигилизм заключается в отрицании 

законов, что может приводить к противоправным действиям, анархии и, в 

целом, тормозить развитие правовой системы. Как бы там ни было, право-

вой нигилизм напрямую зависит от права, правотворчества и режима.  

Социальная среда предстает перед студенчеством в системе норм, 

требований, запретов, ограничений, дозволений, содействуя процессу 

правовой социализации личности, но нередко и придавая ей девиантный 

характер. И среди такого ряда социальных условий можно выделить сле-

дующие: экономический кризис, социально-правовая незащищенность 

населения в реальной жизни, утрата веры населения в эффективность и 

жизнеспособность правовой системы и т.д. Влияние среды, прежде всего 

незрелых рыночных отношений, способствует появлению латентных форм 

правового нигилизма. Для многих студентов становится характерным эго-

истически потребительское отношение к закону. В иерархии правовых 

ценностей современного студенчества, как и общества в целом, приоритет 

отдается терминальным (целевым) ценностям индивидуальной экзистен-

циальной защиты прав человека на получение материальных благ, сохра-

нение здоровья и личную безопасность. Поскольку более половины сту-

дентов считают, что государство не защищает их интересы, большинство 

студентов предпочитают жить «по совести, а не по закону» и лишь каж-

дый третий в опросе, проведенном И.А. Бурановой, высказался за полное 

уважение к закону [1, с. 18].  

Таким образом, развитие правосознания студентов характеризуется 

более активным, чем у других возвратных групп, процессом модерниза-

ции, с другой же стороны, - влиянием, традиционного   легистского пра-

вопонимания. Противоречие во взаимодействии данных двух тенденций 

налицо в поведении и сознании студенческой молодёжи. Слабое знание, 

незнание вообще и, как следствие, недооценка легальных, законных 

средств защиты достоинства, прав и личных свобод человека, недоверие 

ко всей правоохранительной системе соединяются с прагматизмом и с от-

чуждением некоторых студентов от коллективных форм их интересов. В 

целях преодоления разрыва правового просвещения, воспитания и обуче-

ния от общественных потребностей надо изменить вектор правового со-

знания, не ограничиваясь  только законопослушностью, выработать у них 

практические навыки и умения применять и совершенствовать систему 

правовой  и гражданской защиты своих прав и свобод. 
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НЕДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются моменты ограничения и ли-

шения дееспособности лиц, не достригших совершеннолетнего возраста. 

Отмечены основания, в соответствие с которыми лицо, недостригшее со-

вершеннолетнего возраста, ограничивается или лишаются дееспособно-

сти. Делается вывод, что несовершеннолетний, приобретая частичную де-

еспособность должен понимать, что с этим у него появляются и обязанно-

сти, как перед государством, так и перед близкими людьми.  

Ключевые слова: гражданский кодекс Российской Федерации, дее-

способность, имущественные отношения, предпринимательская деятель-

ность, лишение дееспособности.  
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RESTRICTION AND DEPRIVATION OF LEGAL CAPACITY OF 

PERSONS UNDER THE AGE OF MAJORITY 

 

Annotation. The article deals with the issues of restriction and 

deprivation of legal capacity of persons who have not reached the age of 

majority. The norms of the Civil Code of the Russian Federation on this fact 

have been studied. The grounds under which a person who has not reached the 

age of majority is restricted or deprived of legal capacity are highlighted. 

Summing up, we came to the conclusion that this problem involves further 

study and revision and the adoption of new measures to eliminate shortcomings 

in the implementation of the procedure of restriction and deprivation of legal 

capacity of persons who have not reached the age of majority. 

Keywords: Civil Code of the Russian Federation, legal capacity, property 

relations, business activity, deprivation of legal capacity. 

 

Законодательство предусматривает все случаи ограничения дееспо-

собности физических лиц. К примеру, п.1 ст. 22 Гражданского кодекса 

Российской Федерации гласит: «Никто не может быть ограничен в дее-

способности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом» 

[1]. 

Полная дееспособность предоставляется субъектам права только с 

достижением совершеннолетнего возраста, речь идет о гражданах, кото-

рым уже исполнилось восемнадцать лет. В данном вопросе есть две ис-

ключительные моменты. Полной дееспособностью могут обладать граж-

дане, которым не исполнилось восемнадцати лет - это во-первых, если в 

соответствии с нормами закона был снижен брачный возраст и заключен 

брачный союз лицом, не достигшего восемнадцатилетнего возраста; во-

вторых,  в случаи если несовершеннолетний имеет место эмансипации. 

Есть еще один момент в законодательстве, который необходимо от-

метить. К примеру, рождение ребенка у людей, которые не состоят в бра-

ке, не дает возможность на приобретение полного объема гражданских 

правоспособностей молодыми родителями, если даже было признание или 

установление отцовства в отношении данного ребенка. Но при этом они 

имеют право на их воспитание и обязаны их содержать, за что они и полу-

чают соответствующие пособия.  

В случае, если несовершеннолетняя мать воспитывает ребенка, на 

которого выплачивается ежемесячное пособие, то аналогичное пособие в 

праве получать на саму себя несовершеннолетняя мать.  

С учетом разных обстоятельств, предусмотренные законом, данные 

лица могут быть ограничены или же полностью лишены дееспособности.  
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Ограничение дееспособности представляет собой юридическую 

процедуру, при котором гражданин теряет возможности своими действи-

ями реализовывать гражданские права и выполнять обязанности, которы-

ми в силу закона уже обладал. Тут подразумевается сокращение объема 

дееспособности, которым обладало несовершеннолетнее лицо. Под огра-

ничение могут попасть как лицо, которое обладало неполной дееспособ-

ностью, так и лицо с полной дееспособностью. 

Ограничения допускаются по причинам связанных с возрастом или с 

состоянием здоровья. В случаи, когда речь идет о возрасте, дееспособ-

ность ограничивается автоматически и соответственно со взрослением 

несовершеннолетнего ограничения расширяются. [2, c. 320] 

Ограничение неполной или же частичной дееспособности несовер-

шеннолетних в соответствии с прежним законодательством осуществляли 

органы опеки и попечительства. Гражданский кодекс в своих нормах уси-

лил охрану интересов и прав несовершеннолетних.  

Руководствуясь гражданским законодательством несовершеннолет-

ние лица могут быть ограниченны в дееспособности только с решением 

суда. [3, c. 225] 

Данные ограничения могут выражаться в ограничении даже права на 

самостоятельное распоряжение собственного заработка, стипендии и 

иных доходов. В случаи принятия такого решения, несовершеннолетний 

сможет распоряжаться своими материальными благами только с разреше-

ния или с согласия родителей или иных лиц, которые заменяют их.   

Гражданский кодекс закрепляет круг лиц, которые могут ходатай-

ствовать в суд, чтобы ограничили или лишили возможности самостоя-

тельной реализации денежных отношений несовершеннолетним. К ним 

относятся родители, усыновители, попечители, орган опеки и попечитель-

ства, иные лица, которые осуществляют воспитательную деятельность над 

данным ребенком. [4, c. 847]  

При наличии достаточных оснований, суд может принимать реше-

ние об ограничении дееспособности несовершеннолетнего, достигшего 

возраста от четырнадцати до восемнадцати лет. К таковым основаниям 

относятся следующие: 

1. Расходование средств на цели, запрещенные законом и норма-

ми морали:  

- приобретение спиртных напитков; 

- покупка наркотических средств 

- азартные игры и т.п.  

2. Неразумные расходы, которые не подтверждены необходимо-

стью в питании, в одежде и т.д. 

Исходя из данных оснований, суд принимает решение или об огра-

ничении, или о полном лишении возможности распоряжаться своими до-
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ходами.   

В свою очередь, выбор решения зависит от тяжести плохой склонно-

сти лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, насколько серьезно 

оцениваются его ошибки в реализации денежного оборота. После вынесе-

ния судебного решения об ограничении или лишении данной возможно-

сти, доходы выдаются полностью или частично родителям либо лицам, 

которые заменяют их. [5, c. 115] 

Гражданское законодательство не содержит в себе как таковых 

норм, в которых оговорены сроки лишения данных юридических действий 

несовершеннолетних лиц, также не определяется срок лишения дееспо-

собности. Право на установление такого срока закон передает полностью 

суду. При истечении установленного судом срока, несовершеннолетнему 

дееспособность возвращается в том объеме, который он имел до лишения 

или ограничения.  

В случае, если судом не был установлен срок об ограничении несо-

вершеннолетнего в дееспособности, то он длится до тех пор, пока в суд не 

обратятся те лица, которые обращались с ходатайством об ограничении 

или же ограничение действует до достижения лицом совершеннолетнего 

возраста, то есть восемнадцати лет. 

Если несовершеннолетний вступил в брак до достижения восемна-

дцати лет или приобрел эмансипацию по решению уполномоченных орга-

нов, ограничение несовершеннолетнего в дееспособности невозможно. 

Лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста (от 14 до 18 лет) 

лишается полностью дееспособности, то есть становится недееспособным, 

в случаи признания его психически нездоровым, (что должно быть под-

тверждено соответствующими медицинскими справками), и не может 

контролировать свои действия или не понимает значимость их. Лицам, 

лишенные дееспособности уполномоченный орган назначает опекуна, ко-

торый будет от имени недееспособного совершать все его юридические 

действия и при этом нести ответственность за вред, который ему причи-

нен. [6, с. 320]    

Таким образом, можно сказать, что законом предусмотрено, приоб-

ретение гражданами Российской Федерации дееспособность в соответ-

ствии с их взрослением, то есть возраст определяет психологическую зре-

лость и с учетом этого, определяется активность людей в принятии каких-

либо жизненных решений. Чтобы реализовываться свои потребности, 

несовершеннолетние также должны соблюдать нормы закона, которые 

предусматривают их права и обязанности.  

Несовершеннолетний, приобретая частичную дееспособность дол-

жен понимать, что с этим у него появляются и обязанности, как перед гос-

ударством, так и перед близкими людьми.  

Например, первый случай, несовершеннолетний заключил брак, со-
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ответственно такими действиями он приобрел некие права и также некие 

обязанности перед супругой или супругом, далее при появлении детей и 

перед ними тоже.  

Второй случай, если запускается предпринимательская деятельность 

несовершеннолетним, также новые права и новые обязанности. К правам 

относится право владения и распоряжения, а к обязанностям – вылечива-

ние налогов, заработной платы работникам, если таковые есть.   

Изучив данный вопрос, мы видим, что существует односторонность 

в законодательстве, то есть закон более склонен к стороне, требующую 

лишения дееспособности несовершеннолетних лиц. Нормативно не 

предусмотрены процедуры изучения корыстных целей, которые могут по-

будить на подачу заявления о лишении дееспособности со стороны пода-

ющего заявление.  

На практике существует очень много ситуаций, когда из-за финансо-

вого интереса лица, заменяющие родителей, подают заявление на лише-

ние дееспособности несовершеннолетних, дабы ограничить их доступ к 

денежным средствам.  

Исходя из вышесказанного, мы видим, что существует огромное ко-

личество недочетов как в законодательстве России, так и в проведении 

процедур ограничения и лишения дееспособности лиц, недостригших со-

вершеннолетнего возраста.  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что для более каче-

ственного урегулирования и рассмотрения в широком смысле права несо-

вершеннолетних в лишении дееспособности, есть необходимость в даль-

нейшем изучении данного и принятии ряда нормативно-правовых актов.  
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ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСУ 

УСЫНОВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена надзорная деятельность прокура-

туры за исполнением законов органами опеки и попечительства по вопро-

су усыновления. Выделены основные моменты участия прокуратуры в 

процессе усыновления. Изучены основные нормы, определяющие право 

на усыновления кандидатами. Исследовав данную проблему, пришли к 

выводу, что существует необходимость пересмотра законодательства и 

разработки более четких норм регулирования данного вопроса. Также 

данный вопрос требует своего дальнейшего изучения.  

Ключевые слова: Усыновление, Семейный Кодекс РФ, прокурату-

ра, прокурорский надзор, попечение работы, права детей, дети-сироты.  
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SUPERVISION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OVER THE 

IMPLEMENTATION OF LAWS BY THE GUARDIANSHIP AND 

GUARDIANSHIP AUTHORITIES ON THE ISSUE OF ADOPTION 

 

Annotation. The article examines the activities of the prosecutor's office 

for the enforcement of laws by the guardianship and guardianship authorities 

that keep records of minor candidates for adoption. The main points of 

participation of the Prosecutor's office in the adoption process are highlighted. 

The main norms defining the right to adoption by candidates are studied. After 

investigating this problem, we came to the conclusion that there is a need to 

review the legislation and develop clearer regulations on this issue. This issue 

requires further study. 

Keywords: Adoption, the Family Code of the Russian Federation, the 

Prosecutor's Office, prosecutor's supervision, work supervision, children's 
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Согласно части 2 пункта 1 статьи 121 Семейного Кодекса РФ, орга-

ны опеки и попечительства работают по выявлению детей, оставшихся без 

попечения родителей, ведут учет и, исходя из конкретных обстоятельств 

утраты попечителя, отбирают формы устройства данной категории детей, 

а также ведут последующий контроль за условиями их содержания, вос-

питания и образования. Данная деятельность осуществляется, также в со-

ответствии с нормами Федерального закона «О государственном банке 
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данных о детях, оставшихся без попечения родителей» от 16.04.2001г. № 

44 определяющим порядок и сроки выявления и учета детей, оставшихся 

без присмотра родителей. 

Эта система учета признана обеспечить наилучшую защиту интере-

сов детей. Ее цель – поставить в центре внимания информацию о таких 

детях и сделать более доступной так, чтобы каждый ребенок имел равные 

права на устройство в семью на наиболее благоприятных для него услови-

ях. В то же время, система обязательной регистрации детей выполняет ра-

боту по предотвращению злоупотребления при передаче детей на воспи-

тание в приемные семьи [1, c. 243]. 

Данная функция является основной задачей органов опеки и попечи-

тельства. Запрещается деятельность других органов и учреждений, а так-

же граждан по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей в соответствии со статьей 121 Семейного Кодекса РФ.  

В рамках ФЗ РФ «О государственном банке данных о детях, остав-

шихся без попечения родителей» орган опеки и попечительства за трех-

дневный срок со дня поступления сведений о ребенке, который остался 

без попечения родителей, обязан провести работу в виде обследования 

условий жизни ребенка.  

В случае установления факта об отсутствии попечения родителей, 

зарегистрировать данные о ребенке, выделить временное устройство ре-

бенка до принятия решения по вопросу о передаче его на воспитание в 

другую семью, либо в одно из учреждений, выполняющие учебно-

воспитательную деятельность в отношении детей-сирот или детей, остав-

шихся без попечения родителей [2, c. 108]. 

Если по установленным законом основаниям ребенка выделили в 

семью для дальнейшего воспитания и не была произведена передача в те-

чение месяца со дня его первичной регистрации по фактическому месту 

жительства на воспитание в семью, орган опеки и попечительства издает 

заявление в виде анкеты, копия направляется в уполномоченный орган 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федера-

ции для установления ребенка на региональный учет. 

Министерство просвещения Российской Федерации уполномочен в 

формировании федерального банка данных о детях, которые остались без 

попечения родителей. Уполномоченными органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации ведется учет и подбор детей-сирот 

для лиц, обратившихся в Министерство просвещения РФ с волеизъявле-

нием взять ребенка на воспитание в зависимости от сведений о них. На 

централизованный учет ребенок ставится с момента заполнения анкеты 

ребенка в органах опеки и попечительства по его фактическому месту жи-

тельства (нахождения) [3, c. 150]. 

Исходя из вышесказанного, действия иных юридических и физиче-
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ских лиц, кроме органов опеки и попечительства по выявлению и устрой-

ству детей, оставшихся без присмотра родителей, законом не допускается.  

Но, стоит отметить, что руководство учреждений, которыми осу-

ществляется учебно-воспитательная деятельность несовершеннолетних, 

находящихся без попечения родителей, уполномочены активному содей-

ствию по своевременному выявлению таких детей. 

Как правило, они являются первыми, кому становится известно об 

обстоятельствах, из-за которых несовершеннолетний может быть передан 

на воспитание. К таким условиям относятся: 

1. смерть родителей; 

2. отказ родителями забрать своего ребенка из того или иного 

учреждения; 

3. лишения родительских прав в установленном законом порядке. 

Прокурор обязан принять во внимание тот факт, что сведения о та-

ких детях должны быть предоставлены в органы опеки и попечительства в 

течение семи календарных дней с момента, когда руководителям данных 

учреждений стало известно, что тот или иной ребенок будет передан на 

воспитание в семью. Такие временные рамки введены, чтобы избежать 

установления детскими учреждениями прямых контактов с лицами, изъ-

явивших желание взять ребенка на воспитание [4, c. 244]. Такого рода 

контакты, установленные без ведения органов опеки и попечительства, на 

практике привели к неоднократным злоупотреблениям при передаче детей 

на воспитание в другую семью. Создавалась угроза появления рынка ком-

мерческих услуг по селекции детей для передачи на установление усы-

новления или воспитания в форме не предусмотренном законодатель-

ством. 

По проведенным проверкам прокуратур на территориях многих 

субъектов Российской Федерации, было установлено, что органы опеки и 

попечительства не направляют своевременно в региональный банк данных 

анкеты на детей, подлежащих усыновлению.  

Одним из существенных способов активизации механизма кон-

трольных функций государственных органов является совершенствование 

и усиление прокурорского надзора за соблюдением законодательства ор-

ганами исполнительной власти. В соответствии с положениями Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях преду-

смотрены полномочия прокурора в пределах своей компетенции возбуж-

дать дела по административным правонарушениям, где рамки ответствен-

ности предусмотрены настоящим Кодексом или региональным законода-

тельством Российской Федерации.  

За нарушение норм закона регулирующие порядок и сроки предо-

ставления информации о детях, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих к передаче в новую семью для воспитания, предусматривает-



 134 

ся административная ответственность органов местного самоуправления 

или органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации [5, c. 

282].  

Законодательство Российской Федерации разграничил все виды пра-

вонарушений, которые были предусмотрены в Административном кодексе 

РСФСР, разложив все нормы по полочкам. Пункт 1 статьи 5.36 преду-

сматривает ответственность за нарушение сроков предоставления инфор-

мации о несовершеннолетних детях, подлежащих к усыновлению; пункт 2 

настоящей статьи – за укрытие несовершеннолетних от передачи его в но-

вую семью на воспитание. В рамках меры наказания, применяются санк-

ции в виде административного штрафа, составляющий от 10 до 15 мини-

мальных размеров оплаты труда, что предусмотрено пунктом 1, от 20 до 

30 минимальных размеров оплаты труда в соответствии с пунктом 2.  

Прокурорские проверки, предусмотренные законом Российской Фе-

дерации, позволяют корректировать деятельность органов опеки и попе-

чительства в рамках порядка, установленного правовыми нормами [6, c. 

3].   

Как мы понимаем, основной ячейкой любого государства является 

народ, а будущий народ это и есть дети, поэтому благополучие детей 

должно стоять на первом месте. Для улучшения условий детей в России 

приняты ряд законодательных проектов, как на международном уровне, 

так и на уровне Федерации.  

Если дети, у которых есть родители или один из родителей, воспи-

тываются в любви и с заботой, то есть категория детей, относящиеся к 

уязвимым, которые остались без присмотра, без попечения родителей, без 

семьи, которым требуется помощь со стороны взрослых. Таким детям 

необходимо уделять значительное внимание со стороны государства, так 

как они ввиду своей беспомощности, частенько подвергаются к опасно-

сти, нарушаются их права.     

Указанные правонарушения могут привести к негативным послед-

ствиям в судьбе несовершеннолетнего. Все это вызвано тем, что большин-

ство усыновителей желают усыновить ребенка, которому не исполнилось 

и годика. В случае, если ребенок не попадает в положенные сроки на цен-

трализованный учет, то это может обернутся неблагоприятными послед-

ствиями для него, вплоть до того, что может остаться без семьи, которая 

изъявила бы желание усыновить.  

Исходя из всего вышесказанного, стоит пересмотреть нормы, регу-

лирующие процесс учета и усыновления детей, оставшихся без попечения 

родителей. Также, существует необходимость в повышении администра-

тивных штрафов и лишение свободы на минимальном сроке за нарушение 

норм, предусматривающие своевременный учет данных о детях-сиротах. 

Такие жесткие меры смогут обязать уполномоченные органы выполнят 
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свою работу на должном уровне. Стоит пересмотреть законодательство, 

предусматривающее участие в данных вопросах надзорных органов.   
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Аннотация. В этой статье описываются основные изменения в роли 

и практике омбудсмена. В нем утверждается, что новая практика государ-

ственного управления, изменившая государственное управление за по-

следние 30 лет, привела к более управленческому подходу к работе 

омбудсмена. Аргумент статьи разработан на основе анализа эмпирическо-

го исследования шотландского омбудсмена государственных служб, кото-

рое показывает, как цели и методы управленческой деятельности приме-

нялись в контексте института омбудсмена. В статье оценивается значение 

этих событий для института омбудсмена и для системы правосудия в це-
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practice of the Ombudsman. It argues that the new public administration 

practices that have changed public administration over the past 30 years have 

led to a more managerial approach to the work of the Ombudsman. The 

argument of the article is based on the analysis of the empirical research of the 

Scottish Public Services Ombudsman, which shows how the goals and methods 

of management activities were applied in the context of the institution of the 

Ombudsman. The article assesses the significance of these events for the 

institution of the Ombudsman and for the justice system as a whole. 
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complaints, justice. 

 

Омбудсмен, или же уполномоченный по правам человека и (или) ин-

ституты уполномоченных по правам человека, могут выполнять специали-

зированные функции мониторинга, надзора, рассмотрения и расследова-

ний в военных, правоохранительных и разведывательных органах. В неко-

торых странах подобную роль может выполнять главный аудитор ведом-

ства, относящегося к сектору безопасности. Вообще любая страна, где 

есть институт омбудсмена по правам человека, в той или иной форме 

сталкивается с задачей мониторинга сферы безопасности и ее ведомств,[1, 

с. 798] то есть Институт омбудсмена или уполномоченного по правам че-

ловека являются независимым органом, который расследует жалобы 

граждан на государственное управление и предоставляют дополнительные 

средства правовой защиты по сравнению с теми, которые традиционно 

доступны в судах.  

Впервые созданный в Скандинавии в 19 веке, институт омбудсмена 

начал распространяться по всему миру в середине 20 века и теперь данная 

шведская модель послужила основой для создания значительного элемен-

та в сфере осуществления правосудия прав человека. 

Суть данного института заключается в том, что он в осуществлении 

своей деятельности руководствуется принципами, такие как принцип рав-

ноправия, беспристрастности и другими принципами, закрепленными в 

Законодательствах данных государств, является независимым, беспри-
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страстным стремится достичь законодательных также административных 

реформ, которые стремятся восстановить защемленные права человека. 

В новых конституциях стран Восточной Европы (например ст.55 

Конституции Румынии, ст. 32/б Конституции Венгрии, ст. 103/е Консти-

туции России, ст. 36/а Конституции Польши) предусмотрен “народного 

адвоката” или “Гражданского защитника” призванного дополнить систему 

защиты фундаментальных прав соответствует третьей волне распростра-

нения в мире института Омбудсмена. В данном случае контекст, на фоне 

которого этот институт должен быть оценен, не имеет ничего общего с 

традицией либеральных демократий, где государственная власть ограни-

чена конституционным правом, ни с ситуацией в развивающихся странах, 

где сами понятия Государства, права и общественных интересов недоста-

точно восприняты. Здесь наличествует третий контекст. В истории стран 

Восточной Европы государственность уже построила структуру отноше-

ний между гражданином и государственной властью задолго до прихода к 

власти коммунистической партии, которая в свою очередь блокировала 

всякую возможность автономного развития гражданского общества и од-

новременно скрыла старые этнические конфликты, характерные для наро-

дов этих регионов и для кавказского региона, в частности.[2, с. 4] Во мно-

гих случаях при рассмотрении конкретного дела защитник прав человека 

рассматривает данное дело  не только с точки корреспонденции закону 

решений и действий администрации, но и  вполне может комплексно рас-

сматривать деятельность государственных органов и выносить решения 

об их действиях в контексте справедливости, целесообразности также  че-

ловечности. Важности вышесказанного наибольше находит свою необхо-

димость при рассмотрении данного вопроса в государствах, где контроль 

за корреспонденцией закону действий администрации реализовывается 

через призму системы административных судов. Необходимо также отме-

тить, что результатом таких деятельности защитника прав человека явля-

ется реализация прав граждан  и восстановлении прав граждан нарушен-

ных в ходе деятельности государственной администрации. Данный вид 

контроля выделяется своим способом работы: понятным и просты6м. Ос-

новой для данного способа работы служит принцип бесплатного произ-

водства, которая в свою очередь связана с прямым доступом населения к 

защитнику прав человека. Также важно отметить, что работа омбудсмена 

напрямую связана с условиями, характерными для его государства и ис-

ходя из этого в каждом государстве функции и организация деятельности 

Омбудсмена различна, которая предает специфичность его работе. Поло-

жениями конституций стран, либо актом парламента определяется право-

вой статус должности защитника прав человека. Например, в Конститу-

ции Республики Армения главой 10 регулируются функции, полномочий, 

также выборы и гарантии деятельности Защитника прав человека, также 



 138 

существуют и другие нормативно-правовые акты касательно его деятель-

ности: Конституционный закон «О Защитнике прав человека РА», которая 

наиболее тщательно дает регулировку, вопросов касательно его деятель-

ности. 

В Республике Армения данный институт был введен в 2003-м году, и 

используется термин «Защитник прав человека» (далее - Защитник), в со-

ответствии с законодательством РА, он рассматривается в качестве  неза-

висимого должностного лица, которое следит за соблюдением прав и сво-

бод человека государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами, а в установленных настоящим Законом 

случаях – также организациями, содействует восстановлению нарушен-

ных прав и свобод, совершенствованию нормативных правовых актов, ка-

сающихся прав и свобод, к нему отводится статус национального превен-

тивного механизма, которое установлено Факультативным протоколом к 

Конвенции ООН 1984 года "Против пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", при-

нятым 18-го декабря 2002 года, осуществляет постоянный мониторинг 

применения положений Конвенции ООН "О правах ребенка", принятой 

20-го ноября 1989 года, а также предупреждение нарушений и защиту 

прав детей, согласно Глава 1, ст. 2,части 1-3 закона о защитнике прав че-

ловека РА. [  3, Конституционный закон о Защитнике прав человека  РА]. 

На самом деле, в статье утверждается, что понимание нынешнего 

подхода к институту Защитника прав человека в Республике Армения в 

качестве, лица  осуществляющего контроля над деятельностью государ-

ственных органов начиная с 2003-го года  и предоставляет свежий и про-

ницательный способ концептуализации современного института 

омбудсмена. 

В статье рассматривается вопрос о взаимоотношениях между инсти-

тутом Защитника прав человека РА и судебной власть, более конкретно 

обозначается вопрос о его деятельности в конституционном и админи-

стративном судопроизводстве Республики Армения. Основная роль За-

щитника прав человека заключается в рассмотрении жалобам со стороны 

граждан, также он данную деятельность осуществляет по своей инициати-

ве, при осуществлении последнего он пользуется всеми предоставленны-

ми ему  полномочиями, предоставленными законом РА  «О Защитнике 

прав человека» от 16 декабря 2017г.  

Защитник прав человека имеет право обратиться в Конституцион-

ный Суд Республики Армения по вопросу соответствия законов, поста-

новлений Национального Собрания, указов и распоряжений Президента 

Республики, постановлений, подзаконных нормативных правовых актов 

Правительства и Премьер-министра Республики Армения, согласно Кон-

ституционному закону РА о Защитнике прав человека, главa 5, ст. 
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29,часть 4 [3, Конституционный закон о Защитнике прав человека] также 

может возбудить уголовное дело, выступать обвинителем в суде. 

С правовой точки зрения, обращение Защитника прав человека к ор-

ганам управления не являются обязательными для него, которое связано с 

нехваткой правовых гарантий, обеспечивающих рассмотрение рекоменда-

ций Защитника прав человека. Основанием для юридической силы обра-

щения Защитника прав человека является не настолько Закон, насколько 

убедительность его доклада и необходимость способностей внушения до-

верия членом парламента, административных учреждений и средствам 

массовой информации. 

Основываясь на практике лишь в нескольких случаях в истории пра-

восудия рекомендации Защитника прав человека отвергаются, это истека-

ет из того, что на занимаемую должность должен быть назначен лицо, ко-

торое пользуется высоким уровнем доверия и авторитетном внутри его 

государства и не только. 

Существенную роль в осуществлении своих функций Защитника 

прав человека РА, также всем омбудсменам, играет доклад, который пред-

ставляется каждый год парламенту страны. 

Статья может содержать предложения относительно законодатель-

ных мер или мер иного характера. Государственные органы, органы мест-

ного самоуправления и должностные лица обязаны в установленном зако-

ном порядке предоставлять Защитнику прав человека необходимые доку-

менты, сведения и разъяснения, а также оказывать содействие его работе, 

согласно Конституции РА, Главе  10,ст.191,ч.2-3. [4, Конституции РА] 

Армянская Конституция 1995 года предусмотрела Конституционный 

Суд с некоторыми ограничениями. Это касается его компетенции и круга 

лиц имеющих право на конституционную жалобу. Здесь же необходимо 

уточнить, что согласно положениям статьи 100, Конституционный Суд 

рассматривает соответствие конституции, законов и других актов, приня-

тых государственными властями, включая международные договоры до 

их ратификации и дает свои заключения по целому ряду вопросов о за-

конности деятельности государственной власти. Статья 101 признает пра-

во обращения в Конституционный Суд Президента Республики, не менее 

трети депутатов Национального Собрания, кандидатов в Президенты Рес-

публики и кандидатов в депутаты и Правительства, когда речь идет о при-

нятии решений по поводу серьезной болезни Президента, или же “непре-

одолимых препятствиях” при исполнении им служебных обязанностей. 

Вместе с тем то, что гражданину не предоставлено право жалобы в Кон-

ституционный Суд и что все же за Конституционным Судом закреплено 

исключительное конституционное право по определению конституцион-

ности, оставляет за судьями всю ответственность по эффективной защите 

прав человека. В свете уже сформулированных положений подобная ситу-
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ация не может считаться благотворной для развития конституционализма. 

[2, с.8]. 

Всё же, право жалобы предоставленное гражданам является недоста-

точным для аналогичного формирования, подчас как демократия так  и не 

созрела, такое предположение порождает некие колебания. В тоже время, 

поправка к Конституции, предусматривающая институт Защитника прав 

человека и его компетенцию обращения в КС РА с жалобой в целях защи-

ты прав человека, была бы чрезвычайно желательной. 

С одной стороны, Омбудсман мог бы выполнять стоящую перед ним 

тяжелую но вдохновенную задачу воздействия на формирование консти-

туционного сознания: в стране с трехмиллионным населением. такой ин-

ститут, как Омбудсман очень скоро становится известным. С другой сто-

роны, таким образом можно добиться независимого от других ветвей вла-

сти пути между двумя институтами, вышедшими из армянской демокра-

тии, что обеспечит более четкий отрыв от прошлого [1, c.809]. 

Вышеуказанный документ содержит в себе анализ тех нарушенных 

прав граждан со стороны администрации, которые наибольшим образом 

встречаются в их деятельности. Также данный документ содержит анализ 

об ошибочных толкованиях и применениях законов, представляет реко-

мендации, направленных на совершенствование законодательства и прак-

тики его использования. 

В результате демократизации общественной жизни появилась острая 

необходимость сделать шаги, направленные на создание правовых меха-

низмов в сфере защиты прав человека с целью регулирования обществен-

ных отношений.  

Возвращаясь к вопросу статуса Защитника прав человека и судов 

можно рассмотреть их иерархические соотношения, также теоретического 

обоснования конституционного статуса омбудсмена и для того, чтобы по-

нять природу иерархических отношений, существующих между защитни-

ком прав человека и судами, необходимо оценить конституционный ста-

тус омбудсмена. Институт омбудсмена был охарактеризован как «консти-

туционное несоответствие», что подтверждается отсутствием формальной 

«конституционной» ссылки на институт ни в Армении, ни в России, а 

также тем, что большинство схем полагаются на законодательные манда-

ты.  

Таким образом, предполагается, что он будет играть важную роль в 

осуществлении административного и гражданского правосудия и, кроме 

того, будет способствовать более широкому продвижению надлежащего 

управления и системного обучения. Тем не менее, несмотря на важность 

этой роли, в Конституциях РА и РФ Защитник прав человека является 

уполномоченным по правам человека, как институт второго порядка. 

В Конституционных текстах стран Восточной Европы и бывшего 
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СССР тенденция возложения на Конституционные Суды функций разре-

шения конфликтов между ветвями власти превалирует. Это проявляется в 

том, что превалирует абстрактный контроль законности и тот факт, что 

право на обращение с жалобой в Конституционные Суда чаще всего 

предоставляется государственной структуре и редко гражданам. Это мо-

жет в перспективе привести к двум противоречиям. В первом случае ветви 

государственной власти борются между собой, а право получения от Кон-

ституционного Суда легализации своего поведения, и Суд отвечает, огра-

ничиваясь абстрактной функцией. В этом случае мы можем быть уверены 

в компетенции государственных институтов, и надеяться на возрастание 

конституционной законности. Но в то же время можно не сомневаться, 

что решающий перелом в конституционализме, касающийся взаимоотно-

шения общества и государства пока не произошел. [5] 

 

ВЫВОДЫ 

Проанализировав деятельность Омбудсмена разных стран, на основе 

эмпирического анализа и нормативного, мы пришли к выводу, что лицо, 

занимаемое должность Защитника прав человека имеет существенную 

роль в осуществлении защиты прав человека в разных странах в особен-

ности в РА, который каждый год представляет Парламенту доклад, рас-

следует жалобы граждан на государственное управление и предоставляет 

дополнительные средства правовой защиты. Роль института Защитника 

прав человека каждый год возрастает, которое, напрямую связано с по-

вышением доверия к его деятельности. 

 

Список использованной литературы и источников 

 

1. Гэвин Дрюри, Кэрол Харлоу Передний край, Уполномоченный 

парламента и депутаты, Великобритания, 1990г., 798 с., c.809. 

2. Чезаре Пинелли Омбудсмен в системе государственной власти и 

его отношение к системе конституционного контроля, Рим, 1997г., с.4 . 

3. Конституционный закон о Защитнике прав человека  РА в редак-

ции от 16.12.2016 г. 

4. Конституция Республики Армения в редакции от 06.12.2015 г. 

5. Омбудсмен в системе государственной власти и его отношение к 

системе конституционного контроля [Сайт]. URL:https://www.concourt.am/ 

armenian/events/conferences/1997/pinellyrus.html 

 

 

 



 142 

УДК 347          М. А. Катаев  

                                                        

НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ: МЕТОДЫ 

ЗАЩИТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации. Результаты исследований в сфере 

охраны интеллектуальной собственности, а также защиты прав на интел-

лектуальную собственность, позволяющих полноценно раскрыть пропор-

цию соотношения указанных определений. Исследована серия ключевых 

нормативно-правовых актов в сфере охраны интеллектуальной собствен-

ности: Международные конвенции, Конституция России, Уголовный ко-

декс РФ и Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях. На базе актуальных реалий в сфере законодательства РФ уда-

лось выполнить анализ понятий юрисдикционных и неюрисдикционных 

форм защиты интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, охрана интел-

лектуальной собственности, договор, защита, система, конвенция, доктри-

на, средства индивидуализации. 
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INTELLECTUAL RIGHTS VIOLATION: PROTECTION AND 

LIABILITY 

 

Abstract: The article deals with the concept of intellectual property in the 

Russian Federation. As a result of research in the field of IP protection, as well 

as the protection of IP rights, it was possible to fully disclose the proportion of 

the ratio of these definitions. It was possible to distinguish a series of key 

regulatory legal acts in the field of IP protection, for example, International 

Conventions, the Constitution of Russia, the Criminal Code of the Russian 

Federation and the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. 

Based on the current realities in the field of legislation of the Russian 

Federation, it was possible to analyze the concepts of jurisdictional and non-

jurisdictional forms of IP protection. 

Keywords: intellectual property, protection IP, contract, protection, 
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Термин «интеллектуальная собственность» активно упоминается в 

различных законодательных актах, включая международные конвенции, 

присутствует в российской и зарубежной доктрине и практике. 

Положения об интеллектуальной собственности содержатся в ст. 44 
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Конституции РФ и ч. 2 ст. 1225, где продублированы конституционные 

положения, регламентирующие охрану интеллектуальной собственности.  

Правовое регулирование интеллектуальной собственности находится в 

непосредственном ведении РФ. 

На сегодняшний день во многих цивилизованных странах, включая 

Российскую Федерацию, идет процесс восстановления культуры уважи-

тельного отношения к результатам любого рода интеллектуальной дея-

тельности. Интеллектуальная собственность – это совокупность прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, а также различные средства 

индивидуализации юридических лиц, продукции, производимых видов 

работ, всяческих услуг, которым обеспечивается правовая охрана, выра-

женных в объективной форме. 

К ним относят: 

- изобретения любого уровня; 

- рационализаторские предложения на производстве; 

- произведения литературы, науки, искусства; 

- ранее не используемое изображение, символику; 

- логотипы, названия и изображения, применяемые в коммерческих 

целях; 

- средства идентификации организаций с полным объемом работ, 

производимых товаров и услуг. 

Стоит отметить, что правовое регулирование вопроса находится под 

юрисдикцией Российской Федерации. Основание для правовой охраны – 

Международные нормативные акты и Конституция РФ. Во второй части 

1225 статьи ГК РФ определяется общий смысл положения об охране ИС. 

С целью всеобъемлющего раскрытия данного определения, стоит всесто-

ронне рассмотреть смысл каждого понятия «интеллектуальная» и «соб-

ственность» в отдельности.   

В состав термина входят два определения. Первым выступает «ин-

теллектуальная», вторым – «собственность». Чтобы понять сущность тер-

мина, нужно провести анализ каждого из определений. 

В самой сути слова «интеллектуальный» заложено понятие «интел-

лект», что в переводе с латинского означает ум или разум. У слова «соб-

ственность», которое применяется к результатам интеллектуальной дея-

тельности, есть значение как «принадлежащее определенному человеку». 

Так подчеркивается прерогатива правообладателя, человека, создавшего 

определенный продукт. 

За защиту интеллектуальной собственности отвечают международ-

ные и российские нормативные правовые акты. 

Согласно международным конвенциям, Российская Федерация при-

нимает участие в международных отношениях, имея равные права с 

остальными участниками. Охрана интеллектуальной собственности на 
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этом уровне осуществляется согласно следующим актам: «Всемирной 

конвенции об авторском праве» 1952 г., «Бернской конвенции об охране 

произведений» 1886 г. Существуют и другие документы, регламентирую-

щие защиту результатов интеллектуальной деятельности [1, с. 128-132.]. 

В законодательстве РФ с введением в действие 18 декабря 2006 года 

ч. 4 ГК РФ была разрешена необходимость упорядочить системы норма-

тивных правовых актов, которые регулируют отношения в сфере охраня-

емых законом прав на результаты (объекты) интеллектуальной деятельно-

сти, а также различные средства индивидуализации юридических лиц, 

продукции, производимых видов работ и  услуг [2 ]. 

Перечень объектов интеллектуальной собственности является ис-

черпывающим, обеспечивается охрана только тех объектов, которые 

определены в ч. 1 ст. 1225 ГК РФ. 

Упомянутые объекты подразделяются на три категории: 

- объекты интеллектуальной собственности, охраняемые авторским 

правом (научные и литературные произведения); 

- объекты, охраняемые патентным правом (научные изобретения, 

полезные модели, образцы промышленного типа); 

- объекты интеллектуальной собственности, индивидуализирующие 

субъектов предпринимательства, изготавливаемая или реализуемая ими 

продукция, производимые работы, определенные услуги (фирменная тор-

говая марка, коммерческое обозначение, местоположение на карте, место, 

где происходит изготовление продукции). 

В ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ предусматривается административный 

штраф с конфискаций контрафактных объектов интеллектуальной соб-

ственности для физических лиц, юридических лиц и должностных лиц за 

ввоз, распространение, нелегальную продажу, иной вид реализации об-

разцов произведений или фонограмм с целью получения прибыли. А 

налагается административный штраф за незаконное использование изоб-

ретения, полезной модели либо промышленного образца 

Стоит отметить, что в УК РФ имеются статьи, предусматривающие 

уголовную ответственность за нарушение авторских и смежных прав (ст. 

146 УК РФ), нарушение прав изобретателя или патента (ст. 147 УК РФ). 

Также присутствует ст. 180 УК РФ, где предусматривается наказание за 

нелегальное использование средств индивидуализации товаров или услуг. 

Россия, будучи правопреемником СССР, стала полноправным чле-

ном ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности), 

приняв обязательства по международным соглашениям, направленным на 

охрану интеллектуальной собственности. 

Таким образом, проанализировав соотношения понятий «охрана ин-

теллектуальной собственности» и «защита интеллектуальных прав» мож-

но сделать вывод о том, что первое понятие шире по своему содержанию, 
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чем второе, которое является одной из его составных частей, но они взаи-

мосвязаны и не могут существовать друг без друга. 

Защита интеллектуальных прав – комплексные меры в сфере восста-

новления или признания прав, а также защита интересов правообладате-

лей в случае нарушения их прав или при возникновении спорных вопро-

сов. Законодательные акты четко регламентируют формы, порядок, спо-

собы и средства защиты интеллектуальных прав, при этом не все имею-

щиеся инструменты являются эффективными на практике [3].  

Анализ правоприменительной практики позволяет прийти к выводу, 

что дела по нарушениям интеллектуальных прав в судах РФ составляют 

довольно незначительную долю на фоне гражданских дел, несмотря на то, 

что число нарушения прав ИС стабильно возрастает. Совершенно очевид-

на динамика развития нарушений интеллектуальных прав, при этом мно-

гие споры в данной области не доходят до стадии судебного разбиратель-

ства, так как они решаются в рамках предварительного следствия. Среди 

причин рассматриваемого явления можно выделить развитие ИКТ, совер-

шенствование копировальных аппаратов, а также низкий уровень знаний в 

сфере защиты прав правообладателей, при этом заметен недостаток ком-

петентных специалистов, работающих в сфере охраны прав ИС. Следова-

тельно, наблюдается дефицит консультаций для авторов, а система эффек-

тивной защиты прав и законных интересов правообладателей работает не 

в полной мере [4]. 

Анализ нормативных правовых актов позволяет установить возмож-

ность использования юрисдикционных и неюрисдикционных форм защи-

ты интеллектуальных прав. Юрисдикционная форма прав гражданина – 

защита прав государственными или уполномоченными государством ор-

ганами, получившими полномочия в сфере применения мер принуждения. 

Такая защита может осуществляться в общем или особом порядке. Общий 

порядок обеспечивается судебными инстанциями, а особый порядок – ад-

министративная форма защиты прав. В рамках обеспечения общего по-

рядка предусмотрено право обращения в суд. В отдельных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, административная 

защита осуществляется в особом порядке. В процессе разбирательства в 

сфере защиты секретных изобретений в административном порядке, пра-

воохранительные органы взаимодействуют с Роспатентом и прочими 

уполномоченными государственными инстанциями. Когда правонаруше-

ние происходит вследствие действий, предполагающих недобросовестную 

конкуренцию, защита осуществляется Федеральной антимонопольной 

службой РФ. 

Любые действия или бездействие органа Роспатент, равно как и про-

чих уполномоченных организаций, можно обжаловать в судебном поряд-

ке. 
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Ключевые аспекты юрисдикционной защиты ИС можно изложить 

следующим образом. В рамках реализации мероприятия лицо, чьи права 

были нарушены, обращается в компетентные государственные инстанции. 

На основании части 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется административная 

защита гражданских прав в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством. В четвертой части ГК РФ на основании норм статьи 11 

ГК РФ в статье 1248 ГК РФ указаны положения о защите в суде или в ад-

министративном порядке нарушенных или оспоренных прав на ИС. В су-

де может происходить защита любого рода интеллектуальных прав, при 

этом административный порядок подходит для регуляции ряда отноше-

ний. С общим перечнем случаев, когда применимо административное ре-

гулирование можно ознакомиться в части 2 статьи 1248 ГК РФ. Относи-

тельно патентного права, это отношения, связанные с направлением и рас-

смотрением запросов в сфере выдачи патентов на изобретения, полезные 

разработки, промышленные изделия, а также с регистрацией указанных 

результатов интеллектуальной деятельности в государственных органах и 

последующей выдачей документов, устанавливающих право на ИС. Также 

могут быть рассмотрены вопросы в сфере оспаривания прав на ИС или 

прекращение действия патента. 

Следующим аспектом в сфере защиты патентного права является 

факт, что конкретные споры рассматривает специальная судебная инстан-

ция – Суд по интеллектуальным правам. Этот орган занимается обжалова-

нием решений Роспатента относительно споров, рассмотренных в адми-

нистративном порядке [5]. 

Суд по интеллектуальным правам в рамках имеющихся компетенций 

занимается рассмотрением споров в сфере защиты интеллектуальных 

прав. Также указанная инстанция выступает в роли суда первой и касса-

ционной инстанции. Поэтому возникают вопросы, относительно причин, 

по которым из Суда по защите интеллектуальных прав, была исключена 

апелляционная инстанция, ведь из-за этого возникает выход за пределы 

стандартных процессуальных стадий. 

Неюрисдикционная защита осуществляется без обращения в компе-

тентные структуры. В целом, она сводится к самостоятельной защите прав 

на объекты собственности, а также к использованию законных мер воз-

действия на нарушителя [6]. 

Стоит отметить, что самостоятельная защита прав на объект про-

мышленной собственности возможна при использовании довольно огра-

ниченного спектра юридических инструментов, которые не являются уни-

версальными, применяемыми к любым видам нарушения прав. Например, 

подобной самозащитой будут действия обладателя прав в сфере усиления 

охраны информационных данных параллельно с введением в эксплуата-

цию объекта промышленной собственности. 
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Таким, образом, проведя анализ соотношения определений «охрана 

интеллектуальной собственности», а также «защита интеллектуальных 

прав», удалось прийти к выводу, что первое понятие обладает более ши-

роким содержанием, чем второй термин, являющийся одним из компонен-

тов первого. При этом наблюдается тесная взаимосвязь обоих определе-

ний, которые не могут существовать друг без друга. 

 

Список использованной литературы и источников 

1. Баттахов П.П. Особенности защиты прав на результаты интел-

лектуальной деятельности// Право и государство: теория и практика. 2019. 

№ 1 (169). С. 128-132. 

2. Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории 

и практики. Том 1/Под редакцией В.Н. Лопатина. - М.: Юрайт, 2012. 312 c. 

3. Леанович Е. Б. Международная охрана интеллектуальной соб-

ственности / Е.Б. Леанович. - М.: ИВЦ Минфина, 2015. 400 c. 

4. "Правовая защита интеллектуальной собственности. Проблемы 

теории и практики". Сборник материалов III Международного IP форума - 

М.: РГ-Пресс, 2015. 392 c. 

5. Щербачева, Л. В. Гражданско-правовая регламентация интеллек-

туальной собственности в России на современном этапе / Л.В. Щербачева 

- М.: Юнити-Дана, 2014. 144 c. 

6. Рожкова, М.А. Интеллектуальная собственность. Основные ас-

пекты охраны и защиты. Учебное пособие / М.А. Рожкова. - М.: Проспект, 

2017. 618 c. 

 

 

УДК 347                                                                             

М. А. Катаев  

                                                                                   

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается ряд юридических 

проблем, возникающих в связи с применением новых образовательных 

технологий, с которыми педагогические работники сталкиваются еже-

дневно. Некоторые из этих проблем связаны с прогулами в Интернете, за-

конодательством об авторском праве в онлайн и дистанционном обуче-

нии.  

Ключевые слова: Образование, технологии в сфере образования, 

законодательство в области образования, правовое регулирование образо-

вания. 

 



 148 

M. A. Kataev 

                                                        

LEGAL ASPECTS OF REMOTE EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES 

 

Abstract: This article discusses a number of legal problems arising in 

connection with the use of new educational technologies that teachers face on a 

daily basis. Some of these issues relate to truancy, online and distance learning 

copyright laws, and the use or non-use of assistive technology.  

Keywords: Education, technologies in the field of education, legislation 

in the field of education, legal regulation of education, legal aspects of 

educational technologies. 

                                                                               

Инновационные технологии необходимы в образовательной среде, 

поскольку они помогают учащимся стать частью технологического гло-

бального общества 21 века. Руководители  учреждений, как на уровне 

среднего, так и на уровне высшего образования должны принимать реше-

ния в отношении инновационных технологий, необходимых для конкрет-

ного предмета в связи с целями обучения, а также заниматься разработкой 

процесса составления бюджета и организацией подготовки преподавате-

лей к освоению инновационных технологий.  

Основные проблемы дистанционного обучения с использованием се-

ти Интернет некоторые ученые связывают с организационными вопроса-

ми, касающимися технологии разработки и внедрения компьютерных си-

стем и приложений с точки зрения дидактики, а также со сложностью по-

строения компьютерных сетей и составления программных продуктов. 

М.В. Храмова и М.С. Чванова видят проблему дистанционного обу-

чения в самой технологии обучения, которая не может в полной мере рас-

крыть индивидуальность человека. Дистанционное обучение с обширным 

набором анимации, аудио, видео, графики, технологично по своей сути. 

Такая технологичность предполагает достижение определенных стандар-

тов в обучении, что плохо согласуется с понятием индивидуальности че-

ловека, полной свободой выбора своей жизни во всей ее полноте, в т. ч. и 

в выборе форм обучения [1, с.30]. 

Е.В. Малюкова и О.Н. Апанасенко, анализируя опыт дистанционно-

го образования в России, выделяют несколько насущных проблем данной 

формы обучения.  

Во-первых, проблема идентификации личности студента при выпол-

нении аттестационных заданий. Данный вопрос является наиболее акту-

альным и имеет нравственный аспект. Это связано с тем, что от имени 

студента, обучающегося дистанционно, контрольные работы и зачетные 

задания могут выполнять и пересылать в образовательные учреждения 
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любые лица, компетентные в той или иной области науки. 

Во-вторых, как показывает практика, часть студентов, получающих 

дистанционное образование, приезжает в образовательное учреждение 

непосредственно на сдачу государственного экзамена и защиту диплом-

ной работы, а другая часть студентов, фактически, защищает диплом и 

сдает государственный экзамен в дистанционном формате [2, с.23-31.]. 

Одной из наиболее острых проблем в сфере дистанционного образо-

вания является ограничение в контактах студентов с преподавателем [3, с. 

12].  

Г.М. Малиновская отмечает, что трудности дистанционного обуче-

ния связаны с отсутствием очного общения обучающихся с педагогами, 

жесткой самодисциплины и сознательности, а также с технической осна-

щенностью и подбором квалифицированных специалистов, способных 

разрабатывать интерактивные обучающие курсы [4]. 

По мнению Е.Р. Орловой и Е.Н. Кошкиной, можно выделить следу-

ющие проблемы, характерные для нынешнего состояния дистанционных 

образовательных технологий в России: проблема внедрения дистанцион-

ных технологий в обучение.  Проблема финансирования, проблема каче-

ства дистанционного обучения, проблема информирования обучающихся 

о наличии качественных дистанционных курсов (отсутствие сайта в Ин-

тернете), проблема организации систем дистанционного обучения, про-

блема отсутствия системы обучения преподавателей с использованием 

ИКТ, отсутствие методик для эффективной реализации дистанционного 

обучения [5, с. 194]. 

Бесспорно, со временем меняются формы работы, условия, стандар-

ты, но для того чтобы обязать преподавателей выполнять несвойственные 

им трудовые функции, как минимум, следует создать необходимые усло-

вия. При учебной нагрузке преподавателя за ставку заработной платы (900 

часов), включая методическую, научную и другие виды работ, ни о какой 

полноценной разработке электронного образовательного контента речи 

быть не может. Притом, далеко не каждый преподаватель обладает доста-

точным уровнем квалификации для выполнения таких задач. 

Совершенно очевидно, что в сегодняшних экстремальных условиях 

имеются факты злоупотребления положением со стороны работодателя по 

отношению к преподавателям в виде завышенных требований, более того, 

на бесплатной основе. Поскольку снижения учебной нагрузки в современ-

ных обстоятельствах ждать не приходится, выполнение преподавателями 

дополнительной работы должно осуществляться на основании граждан-

ско-правового договора авторского заказа с соответствующей оплатой. 

Работа в электронной образовательной среде в настоящий момент 

только усугубила ситуацию с занятостью педагога. Нагрузка на препода-

вателя выросла многократно. Наряду с подготовкой к лекциям, также тре-
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буется обеспечить каждый вид занятия необходимыми методическими ма-

териалами и сделать их понятными для студентов. Возникает необходи-

мость постоянных проверок выполненных студентами работ, хотя на это 

времени в учебной нагрузке не предусмотрено. Фактически полный рабо-

чий день и сверх него преподаватель работает в интернете, превышая 

установленные нормы рабочего времени, что является нарушением его 

трудовых прав. 

Примечателен также факт отсутствия в дополнительных соглашени-

ях с преподавателями, в связи с переходом на удаленный режим работы, 

условий о выплате компенсации работнику за использование своих ресур-

сов для выполнения трудовых обязанностей (электроэнергия, интернет, 

амортизация оборудования и др.). Согласно ст. 188 ТК РФ при использо-

вании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах 

личного имущества работнику выплачивается компенсация за использо-

вание, износ (амортизацию) инструмента, оборудования, личного транс-

порта и других технических материалов, и средств, принадлежащих ему, а 

также возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер 

компенсации определяется соглашением сторон трудового договора в 

письменной форме. Согласие работодателя в таком случае определено по 

умолчанию. Однако возмещение подобных расходов в дополнительных 

соглашениях не предусмотрено, что вызывает ряд вопросов. Существует 

еще один правовой аспект, о котором следует упомянуть. При проведении 

занятий в форме вебинаров руководство образовательного учреждения 

нередко требует, чтобы осуществлялась видеозапись с показом изображе-

ния преподавателя. Далеко не все преподаватели, особенно женщины, же-

лают видеть на мониторе свое искаженное изображение. С точки зрения 

восприятия есть разные подходы к этому моменту, но с точки зрения пра-

ва есть однозначный ответ. 

Согласно п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и 

дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фо-

тографии, а также видеозаписи) допускаются только с согласия этого 

гражданина, за исключением установленных этой же статьей случаев. Та-

ким образом, никто не может заставить преподавателя без его согласия 

производить такие видеозаписи [6]. 

Таким образом, вынужденный переход к массовому дистанционному 

обучению однозначно выявил проблемы в организации образовательного 

процесса в целом, а также вопросы, требующие скорейшего решения в ча-

сти их нормативного закрепления. Следует признать, что нормативная 

правовая основа не соответствует современным вызовам и требует ее об-

думанной реформации с учетом полученного опыта и для достижения ра-

зумных целей. 
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1 июля 2020 года в России состоялось голосование по Закону «О по-

правке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании ре-

гулирования отдельных вопросов организации и функционирования пуб-

личной власти». На сайте Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ [1] размещена сравнительная таблица действующей редакции Консти-

туции РФ и текст одобренного Федеральным Собранием закона. 

Безусловно, при внимательном прочтении предлагаемых поправок 

становится понятно, в чем суть, тем более, что в самом названии акцент 

совершенно правильно сделан на публичной власти. 

Показательны слова главы Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации Э.А. Памфиловой: «Мы все понимаем, что проце-

дура, прошедшая в соответствии с ныне действующей Конституцией, уже 

легитимизирует те поправки, которые приняты.  

Она уже абсолютно легитимна, исходя из того, что [эти поправки 

приняты] легитимно избранными Госдумой, Советом Федерации и наши-

ми легитимно избранными законодательными собраниями субъектов […].  

Можно только с большим уважением отнестись к тому, что Прези-

дент РФ на этом не остановился — его политическая воля и желание 

услышать в данном случае не предусмотренное ныне действующей Кон-

ституцией мнение народа дополнительно» [2]. Назвать выступление Гла-

вы ЦИК России политически дальновидным и безупречным с точки зре-

ния конституционного права трудно. История даст оценку ее словам, а 

пользователи Интернета уже дали много отзывов и мнений. 

В первую очередь, обращусь к новой статье 67.1, пункт 2 которой 

говорит о «сохранении памяти предков, передавших нам идеалы и веру в 

Бога». Возникает вопрос – веру в какого Бога передали нам наши предки, 

учитывая, что Конституцией Россия провозглашена светским государ-

ством (ст. 14)? 

В поправках неоднократно упоминается многонациональность. Ци-

тируем ст. 68: «...входящего в многонациональный союз равноправных 

народов Российской Федерации», «культура в Российской Федерации яв-

ляется уникальным наследием ее многонационального народа». А в ст. 69 
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говорится, что «государство защищает культурную самобытность всех 

народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует со-

хранение этнокультурного и языкового многообразия». 

Таким образом, с одной стороны, признается этнокультурное много-

образие Российской Федерации, а равно и то, что нашими предками была 

передана вера в различных богов, но утверждается, что все же передана 

вера в некоего одного Бога.  

Подтверждением этому является указание с заглавной буквы, что го-

ворит о единстве и уникальности того Бога, в которого передана вера 

нашими предками, а если мы обратимся к пункту 1 ст. 68 Конституции, в 

котором сказано о том, что «государственным языком Российской Феде-

рации на всей территории является русский язык как язык государствооб-

разующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных 

народов Российской Федерации», то можно сделать вывод о том, какую 

именно веру и в какого бога передали нам наши предки, и о каких именно 

предках идет речь. 

Соответствует ли данное заявление духу конституции многонацио-

нального и многоконфессионального светского государства? Это спорный 

вопрос, так как многочисленные народности России получали от своих 

предков веру в разных богов, равно как и атеизм, если, конечно, мы не от-

рицаем конституционно закреплённую свободу совести. Вероятно, более 

корректной была бы формулировка «веру в бога». Написание со строчной 

буквы показало бы, что имеется в виду вера каждой национальности, 

проживающей в стране. 

Любая религия — это в том числе еще и культура. В пункте 4 ст. 68 

провозглашается, что «культура в Российской Федерации является уни-

кальным наследием ее многонационального народа». Вновь мы говорим о 

многонациональном народе. Допустимо ли при этом упоминать в Консти-

туции Бога? Найдутся пытливые умы, которые на подобных спорных те-

зисах в Основном законе государства смогут создать различные социаль-

ные или конфессиональные конфликты, поэтому такие формулировки не-

допустимы. Поэтому отсылок к религии в конституции, на наш взгляд, не 

должно быть. 

Интересными, с точки зрения идеологических воззрений, выступают 

также изменения в ст. 69: «2. Государство защищает культурную само-

бытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, 

гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. 3. 

Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам за рубе-

жом в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохра-

нении общероссийской культурной идентичности». Здесь авторы попра-

вок вновь возвращаются к этнокультурному и языковому многообразию, а 

также говорят об общероссийской культурной идентичности. Однако 
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«общероссийская культурная идентичность» как термин российским 

научным сообществом еще не изучалась. Рассматривались вопросы «рос-

сийской культурной идентичности» [3, с.69-82], «российской гражданской 

идентичности» [4], «гражданской и культурной идентичности» [5, с. 39-

42]. 

Станет ли «общероссийская культурная идентичность» новой идео-

логической доктриной России? Исходя из логики вносимых поправок, мы 

получим жесткую, русскую идентичность. Уже встречается термин «здо-

ровый национализм» как синоним патриотизма. Наверное, этот термин 

допустимо обсуждать в научном плане. Но что случится, если кто-то по-

пытается реализовать его на практике? Фашистские режимы начинали со 

«здорового национализма». 

С идеологической точки зрения отрадно отметить, что в Конститу-

цию вводится термин «молодежная политика», что должно дать толчок 

развитию системы государственной молодежной политики в Российской 

Федерации. 

Вернемся к правам человека. Мы можем сколько угодно ругать за-

гнивающий запад за его толерантность и прочее, но факт остается фактом: 

Россия входит в мировое сообщество и должна считаться с базовыми, 

естественными правами человека. Ситуацию, в которой мы сейчас нахо-

димся, на наш взгляд, нельзя назвать хорошей с точки зрения междуна-

родных отношений, но, внося некоторые жесткие формулировки в Кон-

ституцию, мы рискуем еще больше отдалить от себя другой цивилизован-

ный мир. 

Поправка в статью 72 защищает «брак как союз мужчины и женщи-

ны». Почему бы не остановиться на формулировке «защита института 

брака», а в остальном законодательстве делайте что хотите. В 2017 году 

Европейский суд по правам человека признал закон о запрете пропаганды 

гомосексуализма среди детей дискриминационным. Но это был закон, 

направленный на частный случай, и важность его трудно оспорить. 

В ст. 114 прописано, что «Правительство Российской Федерации 

обеспечивает сохранение традиционных семейных ценностей». Это пра-

вильная формулировка для Основного закона, которая никого не задевает, 

так как традиционные ценности меняются вместе с традицией. Используя 

такие формулировки, мы можем сохранять консервативность. 

Присутствуют в предлагаемых поправках и откровенные лозунги. 

Вот статья 751: «...для взаимного доверия государства и общества, гаран-

тируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, ... 

обеспечиваются … социальное партнерство...». Кто такой человек труда, 

что такое социальное партнерство? Лозунги, красивые слова – то, чему в 

Конституции вряд ли место. 

В требованиях к должностным лицам прописывается «запрет откры-
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вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации». Насколько оправдано включение подобных за-

претов в Основной закон государства? Федеральным законодательством 

все это уже регулируется. 

И в СМИ, и в научной литературе подмечено, что такое ограничение 

не распространяется на членов семей перечисленных должностных лиц, а 

без этого поправка теряет смысл, и само закрепление такой нормы в Кон-

ституции является признанием того, что значительная часть правящей 

элиты является угрозой национальной безопасности России. Эти поправки 

ничего кардинально не изменят [6; 7, с. 39; 8; 9].       

Новая статья 79.1: «Российская Федерация принимает меры по под-

держанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспече-

нию мирного сосуществования государств и народов, недопущению вме-

шательства во внутренние дела государства». Логика статьи указывает на 

то, что мы заявляем о возможности применения силы, если кто-либо вме-

шается в чьи-либо внутренние дела. Возможно, что формулировка 

«...недопущению вмешательства во внутренние дела государств» полнее 

бы легитимировала применение силы в отношении агрессоров в целях за-

щиты демократических институтов в мире (хороший ответ США). 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ устали быть 

«членами» и наконец-то станут сенаторами, что логично. 

Полнота президентской власти становится неоспоримой. Однако 

нельзя подстраивать институциональные принципы под личность. Наобо-

рот, личность должна подстраиваться по институциональные принципы. В 

противном случае можно получить серьезные негативные последствия, 

когда «хорошую» личность сменит «плохая» личность. 

Предусмотрена неприкосновенность для Президента РФ, прекра-

тившего исполнение полномочий, а также пожизненное сенаторство. 

Впрочем, пожизненное сенаторство введено как институт не только для 

экс-президента. Президент назначает до тридцати сенаторов, семь из ко-

торых – пожизненные. А ведь это исключительно монархический инсти-

тут. Спорным является назначение пожизненных сенаторов и потому, что 

нелогично, когда Президент, ограниченный в своих полномочиях двена-

дцатью годами, назначает пожизненных сенаторов. А что делать следую-

щим президентам? Ждать смерти пожизненных сенаторов? Очень проти-

воречивая и провокационная поправка. 

В ст. 93 прописана процедура лишения неприкосновенности. В 

пунктах 1 и 2 идет разделение между Президентом РФ и Президентом РФ, 

прекратившим исполнение своих полномочий. Но п. 3 ст. 93 гласит, что 

«решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской Феде-

рации от должности, о лишении неприкосновенности Президента Россий-
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ской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, должно 

быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения 

Государственной Думой обвинения против Президента Российской Феде-

рации». Возникает вопрос: почему предложение закончено? Логично было 

бы написать: «... или Президента Российской Федерации, прекратившего 

исполнение своих полномочий». В противном случае получается колли-

зия: решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности Прези-

дента РФ, прекратившего исполнение своих обязанностей, возможно 

только после выдвижения Государственной Думой обвинения против дей-

ствующего Президента РФ. 

Можно сделать вывод, что написаны поправки «на скорую руку» и 

что это последняя масштабная реформа Конституции, которая еще больше 

обостряет внутренние противоречия ее текста и максимально приближает 

российское общество и государство к необходимости принятия новой 

Конституции [10].   

Лозунги и «традиционные» поправки должны подействовать на мас-

сового избирателя (нельзя не упомянуть про официальный рекламный ро-

лик, где однополая семья, представленная в очень непривлекательном 

формате, усыновляет ребенка, выпущенный в рамках агитации за поправ-

ки в Конституцию, или кошечек и собачек, и прочее). Возможно, это рас-

чет на то, что все наиболее сложные и основные моменты будут не заме-

чены или, как минимум, не акцентированы избирателем. Многие ли ста-

нут изучать десятки страниц поправок? Вопрос риторический. 

Некоторые скороспелые поправки чреваты в будущем осложнения-

ми социальной ситуации в стране и различными конфликтами, способ-

ствуют максимально эффективному разжиганию недовольства внутри 

страны в целях дальнейшего разделения страны в международных интере-

сах. 
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Abstract: The author develops the acute topic of preserving the rights 

and guarantees of preschool children who receive education in non-state 

educational organizations. In some regions of the Russian Federation, decisions 

on obtaining benefits for children with disabilities and children with special 

health conditions are made differentially, based on the organizational and legal 

form of the educational organization. 
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Право на образование в соответствии с Конституцией РФ имеют все 

граждане России. Для особой категории граждан дошкольного возраста 

(дети с особыми возможностями здоровья, дети-инвалиды) государством 

гарантируются государственная поддержка в соответствии со ст. 7 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1], особые 

условия получения образования, разработаны отдельные законодательные 

акты [2], устанавливающие порядок осуществления образовательной дея-

тельности и порядок предоставления льгот.   

Государственным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования совместно с органами социальной защиты населения и орга-

нами здравоохранения, статьей 19 Закона «О социальной защите инвали-

дов в РФ» [3] вменена обязанность обеспечивать получение инвалидами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. При этом зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» установлен ряд льгот для 

детей-инвалидов при получении дошкольного образования, как то: осво-

бождение от родительской платы детей–инвалидов, посещающих государ-

ственные и муниципальные образовательные организации (часть 3 статьи 

65), предоставление бесплатного двухразового питания (часть 7 статьи 

79).  

Порядок же предоставления самих льгот устанавливается регио-

нальными и местными органами власти. И поскольку льготы для такой ка-

тегории детей устанавливаются на федеральном уровне, значит финанси-

рование данных статей расходов образовательных организаций, которые 

посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды, должно происходить за счет 

средств бюджета (федерального, регионального и/или местного – в зави-

симости от уровня принятого законодательного нормативного акта). 

Одним словом, механизм получения гражданами указанных льгот 

может быть реализован двумя способами: 

1. компенсация расходов образовательной организации, которая 

предоставляет положенные льготы (не взимает родительскую плату, 

предоставляет бесплатное двухразовое питание), путем предоставления 

субсидии на возмещение произведенных затрат; 

2. компенсация таких расходов непосредственно родителям детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов (некая монетизация льгот). Т.е. родители оплачи-
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вают все полагающиеся расходы образовательной организации, а затем 

получают денежные средства как компенсацию произведенных расходов. 

Оба эти способа предоставления льгот жизнеспособны, проблема их 

реализации находится лишь в отработке внутриведомственного обмена 

информацией (между органами государственной власти, местного само-

управления, образовательной организацией и непосредственно родителя-

ми). 

Отметим, что в Российской Федерации развита система дошкольного 

образования не только в образовательных организациях (муниципальных 

и/или государственных). Программу дошкольного образования реализуют 

и частные образовательные организации, имеющие соответствующую ли-

цензию и аккредитацию. Родители вправе выбирать дошкольную образо-

вательную организацию в соответствии со своими предпочтениями, исхо-

дя из условий (кадровых, материально-технических и пр., включая место-

расположение детского сада), созданных в детском саду именно для реа-

лизации необходимой адаптированной образовательной программы или 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида. 

Поскольку, как мы уже отметили, порядок предоставления льгот де-

тям с ОВЗ и детям-инвалидам устанавливается нормативными актами ре-

гионального и местного уровней, в них, как правило, указано, что все 

льготы предусмотрены лишь при условии посещения муниципальной или 

государственной образовательной организации. 

Приведем несколько примеров. 

Так, Закон Самарской области от 09.12.2019 № 125-ГД "Об област-

ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" преду-

сматривает предоставление субсидии из областного бюджета [4]: 

1) государственным бюджетным образовательным учреждениям на 

осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, плата за присмотр и уход за кото-

рыми в указанных учреждениях с родителей не взимается; 

2) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований в Самарской области по созданию в общеоб-

разовательных организациях условий для инклюзивного образования де-

тей-инвалидов (в том числе на приобретение оборудования, создание уни-

версальной безбарьерной среды, разработку проектно-сметной докумен-

тации и получение положительного заключения государственной экспер-

тизы на проектно-сметную документацию); обустройство и приспособле-

ние приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного 

образования детей (муниципальных имущественных комплексов, находя-

щихся в пользовании государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений) с целью обеспечения их доступности для инвалидов. 
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Аналогичная практика и в г. Москве и Московской области, где 

предусматривается обеспечение бесплатным горячим двухразовым пита-

нием всех детей-инвалидов, обучающихся в государственных (муници-

пальных) образовательных организациях (п. 2.4 Приказа Департамента 

образования г. Москвы от 30.12.2010 № 2168; п. п. 2, 4.2.2 Приложения № 

1 к Постановлению администрации Рузского городского округа МО от 

06.08.2020 № 2287; п. п. 2 - 5, 6.5 Порядка, утв. Постановлением админи-

страции Можайского городского округа МО от 23.06.2020 № 1369-П). 

Постановление Администрации городского округа Тольятти Самар-

ской области от 23.05.2019 № 1428-п/1 "Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского окру-

га Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного об-

разования" предусматривает льготный  размер платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

 Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, в которой родители, име-

ющие детей с ОВЗ и/или детей-инвалидов, не имеют возможности вос-

пользоваться своими правами на поддержку со стороны государства.  

Ущемляются их права в получении необходимой их ребенку каче-

ственной адаптированной образовательной программы. То есть, если 

вблизи места жительства такой семьи не имеется государственного или 

муниципального детского сада с группами необходимой компенсирующей 

направленности, но есть частный детский сад со всеми необходимыми для 

такого ребенка условиями, родитель стоит перед выбором: либо посещать 

частный детский сад и получать необходимые коррекционные услуги, но 

платить за это непомерную плату, либо искать какой-то государственный 

или частный детский сад, расположенный вне зоны комфортного пребы-

вания и даже может не с теми условиями, но зато бесплатно, с гарантией 

государства. 

В этой непростой ситуации, дискриминирующей права на поддержку 

со стороны государства не только граждан, имеющих детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов, но и частные образовательные организации, реализующие 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования, 

но не получающие никакой государственной поддержки на создание не-

обходимых условий, когда они вынуждены брать плату с родителей детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. Налицо нежелание органов государственной 

власти искать выходы для создания комфортных условий для детей-

инвалидов, ограничивая их права на получение доступного и, главное, 

бесплатного дошкольного образования и своевременной коррекционной 
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помощи ребенку. 

Деятельность частных образовательных организаций, направленная 

на работу с органами власти по убеждению в необходимости внесения из-

менений в соответствующие нормативные акты, чтобы включить наравне 

с муниципальными и государственными организациями и частные образо-

вательные организации, не привела к результату. Региональные и местные 

органы власти игнорируют существование частного сектора в образова-

тельном пространстве  в части работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами.  

Ответы чиновников, направляемые по запросам частных образова-

тельных организаций, в основном сводились к отсутствию правовых ос-

нований для внесения изменений в действующие региональные норматив-

ные акты и к отсылке к праву учредителей образовательной организации 

устанавливать льготы детям-инвалидам и детям с ОВЗ, взяв на себя бремя 

этих расходов, гарантированных государством. 

В этой связи видится единственный выход, который бы устроил как 

родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, так и образовательные органи-

зации, а именно: процесс бюджетного финансирования гарантированных 

льгот необходимо выстроить иначе, т.е. не как субсидирование муници-

пальных образовательных организаций, а индивидуально, как компенса-

ция расходов родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, получающих до-

школьное образование по адаптированным программам в образовательной 

организации, имеющей соответствующую лицензию и условия для реали-

зации адаптированной образовательной программы и для осуществления 

программы реабилитации/абилитации для детей-инвалидов. Иными сло-

вами, родители стали бы оплачивать все услуги детского сада наравне со 

всеми и получать компенсацию расходов на основе отчетных документов 

в соответствующих государственных структурах.  

Таким образом, за каждым ребенком–инвалидом и ребенком с ОВЗ 

сохранились бы государственные гарантии, обеспечивались бы права 

несовершеннолетних граждан, предусмотренные Конституцией РФ и фе-

деральным законодательством. Кроме этого, появилась бы возможность 

грамотного планирования расходов, связанных с указанными гарантиями. 
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Еще в 2009 году Президент Российской Федерации Дмитрий Анато-

льевич Медведев заявил: «От качества подготовки юристов действительно 

зависит очень многое; это вопрос, который не относится к сугубо корпо-

ративным». «Далее, он отмечает, что «если не до конца грамотный юрист 

помогает компании, юридическому лицу, это, конечно, плохо, это может 

создать проблемы для предприятия», - сказал Медведев на встрече с юри-

стами. - Но если такой выпускник оказывается в кресле следователя, адво-

ката или, что еще хуже судьи, это может иметь очень серьезный негатив-

ный эффект для всей страны» [1]. 

В п. 4.3.1.  федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования - по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция (уровень бакалавриата)» [2] требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению программы бака-

лавриата, а именно минимальный перечень материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, 

включает в себя учебный зал судебных заседаний, а также специализи-

рованные аудитории, оборудованные для проведения занятий по 

криминалистике и информационным технологиям. 

В соответствии с п. 25 Постановления Правительства РФ от 

18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной де-

ятельности» государственная аккредитация проводится по результатам 

аккредитационной экспертизы, предметом которой является определение 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным 

для государственной аккредитации образовательным программам феде-

ральным государственным образовательным стандартам. 

При этом в п. 27 вышеуказанного Постановления Правительства РФ 

указано, что в проведении аккредитационной экспертизы участвуют экс-

перты, имеющие необходимую квалификацию в области заявленных к 

государственной аккредитации образовательных программ [3]. 

Из-за не совсем точных требований к материально-техническому 

обеспечению в федеральных государственных образовательных стандар-

тах высшего образования и примерных основных образовательных про-

граммах во время проведения аккредитационных экспертиз не всегда име-

ет место объективная оценка со стороны экспертов. 

Субъективная оценка со стороны экспертов в 10% является несозна-
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тельной, т.к. они не всегда знают, по каким критериям оценивать матери-

ально-техническое обеспечение образовательной организации. 

Иногда образовательная организация высшего образования при про-

ведении аккредитационной экспертизы для подтверждения наличия учеб-

ного зала судебных заседаний предоставляет клетку, стол и 2 стула, а вме-

сто специализированной аудитории, оборудованной для проведения заня-

тий по криминалистике, – «криминалистический чемоданчик». 

Таким образом, предлагается конкретизировать требования к мате-

риально-техническому обеспечению, закрепленному во ФГОС ВО - бака-

лавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" в пример-

ных основных образовательных программах с учетом предложенных кри-

териев. 

Учебный зал судебных заседаний.  

П. 7.2, 7.5 – 7.7. Приказа Минстроя России от 15.08.2018 N 524/пр 

«Об утверждении СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Прави-

ла проектирования» [4] выделяет следующие зоны участников судопроиз-

водства залов судебных заседаний для рассмотрения уголовных, граждан-

ских и административных дел: 

- оборудованных рабочих мест судьи или коллегии судей;  

- оборудованного рабочего места секретаря судебного заседания;  

- истца и его представителей (адвокатов);  

- ответчика и его представителей (адвокатов);  

- столов для представителей сторон, прокуроров, адвокатов;  

- кафедры для допроса свидетелей;  

- мест присяжных заседателей (в залах, предназначенных для прове-

дения судебных заседаний с участием присяжных заседателей);  

- лиц, содержащихся под стражей; 

- конвоя;  

- судебного пристава. 

Также в соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации»[5]к учебному залу судебных заседаний предлагается доба-

вить: 

- изображение Государственного герба Российской Федерации; 

- Государственный флаг Российской Федерации; 

- мантия судьи. 

Специализированные аудитории, оборудованные для проведе-

ния занятий по криминалистике  

К специализированным аудиториям, оборудованным для проведения 

занятий по криминалистике, отсутствуют требования со стороны феде-

ральных органов исполнительной власти. Однако, по нашему мнению, для 

формирования практических навыков и умений обучающихся образова-

тельной организации при реализации программы необходимо следующее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
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минимальное оборудование для:  

- осуществления криминалистической фотографии, видео- и звуко-

записи;  

- криминалистического исследования материальных следов;  

- криминалистического исследования внешнего облика человека;  

- криминалистического исследования документов и рукописных тек-

стов. 
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КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Аннотация. В настоящей статье выявлены роль и значение консти-

туционного закрепления права граждан на образование, как приоритетно-

го естественного права каждого гражданина. Также, проведен историче-

ский экскурс становления и развития права на образование не только на 

уровне российского государства, но и на международном уровне и рас-

крыто содержание статьи Конституции РФ, закрепляющей право граждан 
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HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE 

CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS TO EDUCATION 

 

Abstract. This article reveals the role and significance of the 

constitutional consolidation of the right of citizens to education, as a priority 

natural right of every citizen. Also, a historical excursion to the formation and 

development of the right to education was conducted not only at the level of the 

Russian state, but also at the international level, and the content of the article of 

the Constitution of the Russian Federation, which enshrines the right of citizens 

to education, was disclosed. 

Key words: the right to education, the Constitution of the Russian 

Federation, the Universal Declaration of Human Rights, the Convention on the 

Rights and Freedoms of Man and Citizen.  

 

Образование является актуальным объектом исследования и споров 

во все времена, так как образует важнейшее составляющее социальной, 

экономической и духовной жизни современного общества. Хотя можно 

поспорить с тем, что интересующим объектом образование является толь-

ко на современном этапе развития общества, ведь образование и подходы 

к системе образования были извечными интересующими вопросами. По-

этому данная статья и автор ставит перед собой задачу рассмотрения ста-

новления конституционного права на образование в историческом контек-

сте, не только на региональном уровне, но и на международном. 

Под образованием подразумевается процесс развития и саморазви-

тия личности, связанный с овладением социально значимым опытом чело-

вечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и 

эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое условие со-

хранения и развития материальной и духовной культуры [1]. 

Согласно п.1 ст. 2 ФЗ «Об Образовании» под образованием понима-

ется единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретае-

мых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуаль-

ного, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-
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сионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. 

В российском законодательстве нет единого определения права 

граждан на образование. Это связано с многообразием подходов и точек 

зрения о понятии право на образование. Например, В.И. Шкатулла опре-

деляет право на образование как «основное и естественное право, имею-

щее своей целью удовлетворение потребностей человека в информации и 

непосредственно в самом образовании» [2, с. 5]. Е. Д. Волохова считает, 

что право на образование есть свобода получения образования «в соответ-

ствии с убеждениями родителей, собственными желаниями и возможно-

стями» [3, с.11]. По мнению Д. А. Ягофарова, право на образование – это 

совокупность прав и обязанностей, то есть «правообязанность» [4, с. 54]. 

Т. В. Жукова определяет право на образование с позиций науки граждан-

ского права как одно из неимущественных прав участников гражданского 

правоотношения, реализация которого основана на принципах равенства, 

автономии воли и имущественной самостоятельности субъектов [5, с. 47]. 

Право на образование, закрепленное в Конституции РФ, является 

универсальным правом. В системе конституционных прав и свобод право 

на образование занимает особое место и значение. Учитывая особую зна-

чимость образования, Российская Федерация признала образование как 

приоритетную область. До окончательного закрепления в Конституции 

РФ, право на образование прошло длительный исторический путь своего 

становления и развития в современном виде. Возникает необходимость 

исторического анализа международных актов, как почвы в дальнейшем 

для развития конституционного или внутригосударственного права на об-

разование.  

Впервые право на образование было закреплено во Всеобщей декла-

рации прав человека 1948 года, принятие ее имело важное значение, после 

окончания Второй мировой войны,  которая, определяет, что «Каждый че-

ловек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным 

по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. 

Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и про-

фессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее об-

разование должно быть одинаково доступным для всех на основе способ-

ностей каждого». «Образование должно быть направлено к полному раз-

витию человеческой личности и к увеличению уважения к правам челове-

ка и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопо-

ниманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и рели-

гиозными группами» [6].  

Закрепление права на образование, стало объединяющим фактором 

для государств, которые входили в состав ООН. Это был период раздроб-

ленности, после Второй Мировой войны. Таким образом, закрепление 
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права на образование, стало императивным ориентиром в области образо-

вания, который должны были соблюдать все государства, что также спо-

собствовало единой стандартизации области образования на международ-

ном уровне.   

14 декабря 1960 г. Генеральная конференция ООН по вопросам об-

разования, науки и культуры приняла Конвенцию о борьбе с дискримина-

цией в области образования [7].  

Согласно ст. 1 этой Конвенции запрещается проявление любой дис-

криминации в области образования, в частности: закрытие для какого-

либо лица или группы лиц доступа к образованию любой степени и типа; 

ограничение образования для какого-либо лица или группы лиц низшим 

уровнем образования; создание или сохранение раздельных систем обра-

зования или учебных заведений для каких- либо лиц или группы лиц по 

общему правилу; создание положения, несовместимого с достоинством 

человека, в которое ставится какое-либо лицо или группа лиц, стремящих-

ся к получению образования, не допустимо [8, с.58].  

 Как фундаментальное естественное право, право на образование по-

лучило свое дальнейшее развитие в ч. 1 ст. 13 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г, которая гласит 

««Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на образование. Они соглашаются, что образование должно быть 

направлено на полное развитие человеческой личности и создание ее до-

стоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным 

свободам. Они далее соглашаются в том, что образование должно дать 

возможность всем быть полезными участниками свободного общества, 

способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми 

нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и со-

действовать работе Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира» [9, с.302].  

 В 1945 г. в Лондоне на конференции была создана Организация 

объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). Это специализированное учреждение ООН, в которую вхо-

дило 180 государств. Основной стратегией ЮНЕСКО было обеспечение 

каждому гражданину качественного образования, укрепление мира между 

государствами путем сотрудничества по вопросам образования, науки и 

просвещения, сохранение культурного наследия государств путем укреп-

ления связи между ними, разработка программ по ликвидации неграмот-

ности. 

В ст. 14 Хартии Европейского Союза об основных правах (2000) 

написано: «Каждый человек имеет право на образование, а также право на 

доступ к системе профессионального обучения и повышения квалифика-

ции. Данное право включает в себя возможность бесплатно получать обя-
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зательное образование. Свобода создания образовательных учреждений 

при соблюдении демократических принципов, а также право родителей 

определять характер образования и обучения своих детей в соответствии 

со своими религиозными, философскими и педагогическими взглядами 

обеспечивается согласно национальным законам, которые регулируют 

осуществление этих прав» [10]. 

Право на образование было также закреплено в Европейской соци-

альной хартии, как в международном акте регионального характера, ос-

новные положения данного акта касались профессиональной ориентации 

и профессиональной подготовки. О праве на образование говорится и в 

Европейской конвенции о правах и свободах человека и гражданина. Кон-

венция гласит, что «никому не может быть отказано в праве на образова-

ние». Это означает что, право на получение образования, имеют все граж-

дане, независимо от пола, расы, национальной принадлежности и т.д.  

Конвенция о правах ребенка, которая была утверждена резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 году, содержит немалое количество 

норм, касающихся права на образование. Нормы Конвенции содержат по-

ложения о введении бесплатного и обязательного начального образования, 

о поощрении различных форм образования, об обеспечении высшего об-

разования, согласно способностям, соблюдении школьной дисциплины, о 

поощрении международного сотрудничества в области образования.  

В России право на образование получило закрепление в Конститу-

ции РСФСР 1918 года, где устанавливалась необходимость предоставить 

рабочим и беднейшим крестьянам всестороннее и бесплатное образование 

(ст. 17); Конституция СССР 1936 года провозгласила право на образова-

ние и предусмотрела гарантии его обеспечения (ст. 121); Конституция 

СССР 1977 года существенно расширила систему этих гарантий (ст. 45) 

[11, с.5]. Необходимо заметить, что право на образование периода суще-

ствования советской власти, намного отличается от того права, закреп-

ленного в современных международных актах и Конституции РФ. В ос-

новном акты советского периода регламентировали право на образование 

именно касаемо детей крестьян, рабочих. А принцип получения образова-

ния, независимо от социального статуса и материального положения, 

опускался.  

Историографический анализ права на образование, начатый на меж-

дународном ровне, а потом и в период существования советской власти не 

может быть оставлен без анализа и рассмотрения права на образование, 

закрепленного в Конституции Российской Федерации 1993 года.  

Право на образование закреплено в ст.43 Конституции, которая гла-

сит «каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступ-

ность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профес-

сионального образования в государственных или муниципальных образо-
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вательных учреждениях и на предприятиях. Каждый вправе на конкурс-

ной основе бесплатно получить высшее образование в государственном 

или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Ос-

новное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяю-

щие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные обра-

зовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования» [12]. 

Норма определяющая, что каждый имеет право на образование, за-

крепленная впервые во Всеобщей декларации прав человека, а в последу-

ющем и в Конституции РФ, стала способствовать к сближению образова-

тельных стандартов Российской Федерации и европейских государств, 

обеспечивая при этом высокий уровень образования. Право на образова-

ние предполагает возможность получения образования всеми гражданами 

государства, независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания, 

языковой принадлежности и т.д., иначе говоря, это всеобщее естественное 

право, которым наделяется гражданин с момента рождения.  

Общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муни-

ципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, закреплен-

ная в Конституции ставит запрет на дискриминацию в сфере образования. 

Общедоступность и бесплатность обеспечиваются благодаря созданию 

социальных, экономических условий органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов РФ, а также органами мест-

ного самоуправления, что позволяет в полной мере удовлетворить по-

требности гражданина в получении образования.  

Право каждого гражданина на конкурсной основе бесплатно полу-

чить высшее образование в государственном или муниципальном образо-

вательном учреждении и на предприятии означает, что получение образо-

вания зависит от подготовленности и качества знаний выпускника, кото-

рый поступает в ВУЗ. Это значит, что полученное необходимое количе-

ство проходных баллов и удачная сдача вступительных экзаменов, дает 

возможность абитуриенту поступить на ту специальность, которую он вы-

брал на бесплатной основе.  

Получение основного общего образования в Российской Федерации 

является обязательным согласно Конституции РФ.  Это конституционная 

обязанность касается до достижения гражданином 15 лет, то есть до окон-

чания 9 классов. А в дальнейшем, продолжение образования, то есть 

окончание 10 и 11 классов, является правом по выбору. Обеспечение по-

лучения основного общего образования возлагается на родителей, а при 

их отсутствии на опекунов(попечителей), усыновителей и (удочерителей). 

В Российской Федерации устанавливаются государственные образо-



 171 

вательные стандарты, включающие федеральный и национально-

региональный компоненты. Данный стандарт состоит из обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ, максималь-

ного объема учебной нагрузки обучающихся, требований к уровню подго-

товки учеников. Порядок разработки, утверждения и введения в действие 

стандартов определяется Правительством РФ. Однако стандарт основного 

общего образования устанавливается федеральным законом. Стандарты 

разрабатываются на конкурсной основе и уточняются не реже одного раза 

в десять лет также на основе конкурса, который объявляется Правитель-

ством РФ. Для обучающихся с отклонениями в развитии государством 

устанавливаются специальные стандарты [13, с. 58-59]. 

В Российской Федерации поддерживаются различные формы обра-

зования. В Российской Федерации возможно получение образования в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях, в 

очной, очно-заочной и заочной формах, а также в форме семейного обра-

зования и самообразования с прохождением аттестации в форме экстерна-

та. Последние две формы – это формы освоения общеобразовательной 

программы на дому (в семье) и самостоятельно. 

Таким образом, рассмотрение конституционного права в историче-

ском аспекте позволяет нам сделать вывод, что Российская Федерация, как 

социальное государство, право на образование и защиту прав граждан на 

образование сделала приоритетной задачей на современном этапе своего 

развития. Образование стало основным показателем развития экономики, 

социальных и политических сфер общества. 

Российская Федерация взяла правильный курс в развитии образова-

ния, поддерживая и применяя международные стандарты. Можно сказать 

система образования Российской Федерации, может поспорить с любой 

европейской системой образования. Законодательство в сфере образова-

ния разработано основательно, но есть предпосылки и необходимость его 

дальнейшего усовершенствования. 
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В 60-70 гг. ХIХ в., при переходе к свободному рыночному хозяйству 

и усложнению финансовых отношений в отечественном законодательстве 

увеличилось количество правовых норм, регулирующих отношения по 

формированию государственных доходов и производству государствен-

ных расходов, был введен единообразный порядок составления государ-

ственной росписи, завершился процесс становления единой системы госу-

дарственного финансового контроля. 

Увеличения числа указанных норм привело к созданию новой отрас-

ли российского права - финансового права, рассматриваемого как сово-

купность правовых норм, регулирующих хозяйственную (финансовую) 

деятельность государственной власти. На фоне теоретического осмысле-

ния предпринимаемых правовых мер происходило становление самостоя-

тельной финансово-правовой науки, цель которой состояла «не в движе-

нии денег как таковых, но деятельности государственной администрации 

во имя общего блага» [1, с. 70].  

По мнению современных исследователей, [2, с. 237; 3, с. 29] боль-

шинство ведущих специалистов в сфере финансового права того периода 

в первую очередь включали в круг финансово-правовых отношений от-

ношения, связанные с формированием государственных доходов и осу-

ществлением государственных расходов, составлением бюджетной роспи-

си и развитием структуры органов финансового управления. Кроме ука-

занных институтов в качестве составных частей предмета финансового 
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права также рассматривались способы покрытия чрезвычайных потребно-

стей (учение о государственном кредите), устройство земского и общин-

ного финансового хозяйства. 

Во второй половине ХIХ в. бюджет официально назывался «госу-

дарственной росписью доходов и расходов», хотя в научной литературе 

уже фигурировало понятие «бюджет». Так, С.Ю. Витте рассматривал 

бюджет как «составляемую финансовым управлением на определенный 

период времени роспись (смету) ожидаемых доходов и предстоящих рас-

ходов, рассмотренная законодательным органом и утверждаемой верхов-

ной властью» [4, с. 436]. 

На смену формального закрепления в «расписании доходов и расхо-

дов» первой половины девятнадцатого столетия соответствующих статей 

государственного бюджета пришел «бюджетный закон», содержащий 

конкретные правовые основания для получения средств, необходимых не 

только для покрытия текущих расходов каждого отдельного ведомства, но 

и для «улучшения и расширения вверенных ему дел сообразно с растущи-

ми потребностями государственной жизни» [5, с. 59-60]. 

Бюджетная реформа 60-ых гг. ХIХ в. стала исходным пунктом для 

развития российского бюджетного законодательства. Неоспоримая заслу-

га выдающегося государственного деятеля и законотворца В.А. Татарино-

ва заключается в том, что он первым в России предложил систематиче-

скую централизацию управления государственными финансами путем 

объединения в единую систему трех подсистем: единого государственного 

бюджета, кассового (казначейского) исполнения бюджета и бюджетного 

контроля. В итоге в российском законодательстве впервые была закрепле-

на структура бюджетного процесса, которая включала в себя четыре эта-

па: 1) составление проекта бюджета; 2) рассмотрение и утверждение 

бюджета; 3) исполнение бюджета; 4) составление и проверка бюджетной 

отчетности. 

Введение единообразного порядка составления государственной 

бюджетной росписи, реализация идеи нового кассового устройства и 

установление единой независимой контрольно-бюджетной инстанции по-

требовало разработки существенных организационно-правовых мер по со-

вершенствованию деятельности органов государственного финансового 

управления и, прежде всего, органов Государственного казначейства. 

Предназначением казначейских органов Российской империи по-

прежнему оставалось «движение казенных сумм по приходам и расхо-

дам». В соответствии с этими органами Государственного казначейства в 

первую очередь отводилась роль ключевых участников бюджетного про-

цесса. 

Если казначейства (Главное и местные) как государственные кассы 

Министерства финансов занимались приемом, хранением и выдачей де-
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нежных средств, счетоводством приходов и расходов, передачей доходов 

из мест получения в места расходования; то Департамент Государственно-

го казначейства во взаимодействии с губернскими казенными палатами 

осуществлял управление движением бюджетных средств и производил 

внутриведомственный контроль за его правильностью и своевременно-

стью, а также занимался составлением итоговой кассовой отчетности. 

На стадии составления бюджета за Департаментом государственного 

казначейства сохранялась обязанность по проверке ведомственных смет и 

формированию общей государственной росписи наступающего финансо-

вого года. 

Правовые нормы, регулировавшие деятельность органов Государ-

ственного казначейства в рамках законодательно оформленного бюджет-

ного процесса второй половины ХIХ в., базировалось на выработанных 

бюджетной реформой принципах. 

В «Сметных правилах» [6], утвержденных 22 мая 1862 г., нашел свое 

отражение принцип полноты и единства бюджетного фонда. Введение 

данного принципа означало: 

- включение в бюджетную роспись всех государственных доходов и 

расходов, за исключением специально определенных «порядком законо-

дательным»; 

- установление и законодательное закрепление единообразного по-

рядка составления и утверждения ведомственных смет и общей государ-

ственной росписи наступающего бюджетного года, которая в итоге при-

обретала статус закона. 

Еще одной особенностью указанного правового акта явилось за-

крепление окончательной трансформации приказного принципа специали-

зации доходов в принцип специализации кредитов, суть которого заклю-

чалась в строго целевом использовании ассигнованных средств, выделен-

ных без определения источников доходов. В развитие данного принципа 

законодатель установил четкие правила исполнения смет министерств и 

главных управлений, которые не только допускали расходы, показанные в 

открытых кредитах, но и определяли строгий порядок запроса сверхсмет-

ных кредитов. 

Полное и однообразное изложение ведомственных смет, установле-

ние порядка запроса сверхсметных кредитов значительно облегчало Де-

партаменту государственного казначейства решение задачи по оценке 

обоснованности и правильности сметных и сверхсметных ведомственных 

назначений с учетом сбалансированности государственного бюджета. В 

соответствии с новыми правилами Департамент составлял отзывы на 

представления «по испрошению» сверхсметных кредитов, которые затем 

утверждались министром финансов. Разработанные правила пользования 

сметными кредитами также уточняли и дополняли процедуру возврата в 
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казну неиспользованных денежных средств. 

Своеобразным планом развития системы органов Государственного 

казначейства на долгие годы стали разработанные в начале 1863 г. Специ-

альной комиссией во главе с В.А. Татариновым «Правила о порядке по-

ступления государственных доходов и производстве государственных 

расходов», более известных как «Кассовые правила». С момента поэтап-

ного введения в действие нового кассового устройства (с 1 января 1864 г.) 

и до его повсеместного распространения «Кассовые правила» так и не бы-

ли утверждены в законодательном порядке, но признавались действую-

щими на время «опыта единства кассы» и периодически корректировались 

путем заключения межведомственных соглашений. 

Базовым началом нового кассового устройства стало «сосредоточе-

ние всех денежных средств в руках одного Министерства Финансов, кото-

рое, взимая все государственные доходы, удовлетворяло бы из них всех 

прямых кредиторов казны непосредственно, по предписаниям мини-

стерств распорядительных, визируемых Министерством Финансов» [7, с. 

3]. Иначе говоря, на Департамент Государственного казначейства, заведо-

вавший кассовой частью Министерства, всецело возлагались обязанности 

по беспрепятственному продвижению всех задействованных государ-

ственных средств до реальных получателей в строгом соответствии с 

установленными требованиями: местами, объемами и сроками поступле-

ния доходов и производства расходов. 

Соблюдение принципа, получившего в научной литературе название 

«принцип единства кассы», обусловило необходимость периодического 

принятия решений по коррекции трехуровневой структуры системы орга-

нов Государственного казначейства, совершенствованию организации и 

«предметов действий» отдельных казначейских органов, развитию отно-

шений распорядительных управлений с Департаментом Государственного 

казначейства в процессе исполнения государственной росписи, оптимиза-

ции процедур приема доходов и производства расходов. 

По мнению И.С. Иловайского с применением двух начал нового кас-

сового устройства Российской империи - начала единства фонда государ-

ственных доходов и начала единства кассы, а также с учреждением 31 мая 

1860 г. Государственного банка началось фактическое и систематическое 

применение и третьего его начала - «начала соучастия банка в кассовой 

службе государства» [8, с. 423]. Следует уточнить, что создание Государ-

ственного банка, которому впоследствии была отведена роль «хранителя 

сумм государства», послужило исходным моментом для дальнейшего за-

конодательного закрепления функционального взаимодействия Банка с 

органами Государственного казначейства.  

Следствием такого взаимодействия также стало значительное 

усложнение содержания еще одного направления деятельности казначей-
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ских органов – участия в денежно-кредитной политике государства. В 

рассматриваемый период оно не только ограничивалось эмиссией (реали-

зацией) казначейских билетов и управлением Департаментом Государ-

ственного казначейства монетной и пробирной частями (1879-1894 гг.) [9]. 

Открытие при всех уездных и губернских казначействах сберегательных 

касс [10], а затем и предоставление местным казначействам, приписанным 

к отделениям Государственного банка, возможности проведения про-

стейших банковских операций [11, с. 46] привело к тому, что многие каз-

начейства функционировали не исключительно как подразделения Депар-

тамента государственного казначейства, но и как сберегательные или бан-

ковские учреждения. 

Следующим принципом функционирования деятельности казначей-

ских органов в указанный период можно назвать принцип усиления внеш-

него (вневедомственного) контроля казначейств.  

Новые тенденции в развитии системы государственной отчетности, 

сформировавшиеся в ходе бюджетной реформы 60-ых гг. предусматрива-

ли окончательное сложение Департаментом Государственного казначей-

ства несвойственных ему контрольно-ревизионных функций и предостав-

ление Государственному контролю исключительного права производить 

по подлинным документам ревизию распорядителей бюджетных средств и 

осуществлять проверку действий всех государственных касс (включая 

казначейства) с внедрением элементов предварительного контроля и вне-

запной проверки кассовой наличности. 

С окончательным сложением Департаментом Государственного каз-

начейства несвойственных ему контрольно-ревизионных функций и пере-

дачей контрольных функций казенных палат губернским учреждениям 

Государственного контроля - контрольным палатам упразднялись кон-

трольно-счетные подразделения Департамента Государственного казна-

чейства, Главного казначейства и казенных палат. 

Уездные и губернские казначейства, отнесенные согласно «Кассо-

выми правилами» 1863 г. соответственно к приходным и расходным кас-

сам (позднее всем казначействам были предоставлены одинаковые права 

по приему доходов и производству расходов [12, с. 2-5]), в свою очередь 

освобождались от ведения сметной бухгалтерии и составления отчетности 

по приходам и расходам сумм государственных доходов. 

Предварительный контроль государственных касс в противовес 

остальным началам бюджетной реформы дальнейшего распространения 

не получил. В то же время Главное казначейство подлежало проверке от-

четности по кассовым оборотам и внезапному освидетельствованию 

наличных сумм со стороны соответствующего органа Государственного 

контроля (с 1864 г. - со стороны Временной ревизионной комиссии, пре-

образованной с 1883 г. в Департамент гражданской отчетности). Подоб-
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ные функции в отношении местных казначейств, выполняли контрольные 

палаты. 

Следовательно, казначейства, которые по-прежнему подчинялись 

контролю со стороны чиновников Министерства финансов, а на местах – 

еще и надзору губернаторов или (назначаемых ими должностных лиц, бы-

ли подвергнуты жесткому финансовому контролю, который осуществлял-

ся органами Государственного контроля.  

Забегая вперед, следует дополнить, что в 1900 г. были установлены 

правила, по которым местные казначейства, располагавшиеся в городах, 

где не было учреждений Государственного банка, также подвергались 

счетной проверке производимых ими банковских операций [13, с. 400-

403]. 

В заключение хочется отметить, что в ходе бюджетной реформы 60-

ых годов XIX в., ставшей исходным пунктом для развития российского 

бюджетного законодательства, были выработаны следующие базовые 

принципы деятельности органов Государственного казначейства: единства 

и полноты государственного бюджета, единства кассы, специализации 

кредитов, функционального взаимодействия Государственного банка с 

казначейскими органами, усиления вневедомственного контроля казна-

чейств. 

Закрепление указанных принципов в действующем законодательстве 

второй половины XIX в. повлекло за собой необходимую коррекцию и 

значительное усложнение содержания направлений деятельности органов 

Государственного казначейства, которые в новых реалиях прежде всего 

рассматривались как ключевые участники бюджетного процесса. Соблю-

дение указанных принципов обусловило потребность в выработке право-

вых решений по совершенствованию организации и функциональному 

развитию казначейских органов, а также по расширению и укреплению их 

взаимосвязи с иными государственными органами Российской империи. 
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УДК 347              С.Э. Несмеянова  

 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ1 

 

Правосознание, как сложный процесс оценки личностью себя, своих 

действия, своего отношения к нормам права, существующим в обществе, 

постоянно нуждается в развитии и регулировании. 

Развитие правосознания напрямую связано собственно с идеологией, 

культурой, правовыми нормами и средствами их обеспечения (наличием в 

необходимом количестве, например, правоохранительных органов, сило-

вых структур). Большое значение играют социальная сфера, информаци-

онные технологии. Во всех названных сферах в условиях развития ин-

формационных технологий и формирования информационного общества, 

                                                           
1 *Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований в рамках научного проекта номер 18-29-16204.   
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важным является вопрос создания соответствующих условий для исполь-

зования новых информационных технологий, в том числе в целях разви-

тия взаимодействия государства и гражданского общества, обеспечения 

сбалансированности прав и обязанностей граждан, повышения уровня до-

верия к публичной власти. Новые возможности, компьютерные техноло-

гии стали местом реализации традиционных и новых форм взаимодей-

ствия между гражданами и властью. Все государственные органы, в том 

числе правоохранительные сейчас принимают через интернет ресурсы об-

ращения граждан, распространяют срочную информацию, предоставляют 

все больше услуг, наблюдают и прогнозируют развитие интернет-

пространства, в том числе для принятия и обоснования своих решений, 

вовлекают граждан в сферу обсуждения публично-властных решений. 

Компьютерные технологии сегодня используются практически во 

всех сферах существования современного общества: политика, оборона, 

развлечения, образование, медицина и многое другое. При этом необхо-

димо учитывать, что развитие интернета способствует распространению 

самой разной информации, приводящей порой к деформации правосозна-

ния. Поэтому говоря об информационной среде, следует отметить, что се-

годня государство реализует много проектов не только по информацион-

ной трансформации, перенесению многих услуг, функций в цифру, но и 

по контролю цифровой среды. Так, например, Роскомнадзор на постоян-

ной основе контролирует интернет ресурсы с целью предупреждения рас-

пространения ограниченной законодательством информации, в частности, 

защиты персональных данных. 

За несколько последних лет развитие получили федеральные проек-

ты «Безопасный город», «Умный город», которые в том числе направлены 

на обеспечение мер безопасности, особенно в местах большого скопления 

людей, больших людских потоков. Федеральная программа общественной 

системы видеонаблюдения способствует безопасности передвижения 

граждан, транспортных средств, разрешению споров в случае совершения 

правонарушений. В частности, Постановлением Правительства РФ № 

1139 предусмотрены дополнительные требования к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей, что должно обеспечить 

интеграцию различных систем безопасности. Развитие получают отдель-

ные сферы. Например, должное внимание уделено обеспечению безопас-

ности и оповещению объектов туристической индустрии в целях защиты 

прав туристов и оказанию им помощи в рамках проекта «Безопасный го-

род» и иных ресурсов. 

Но все же новые коммуникационные технологии наиболее ярко ме-

няют сферу коммуникации между гражданами и властью, когда наряду с 

традиционными формами демократии, взаимодействия развитие получает 

так называемая электронная демократия. Именно посредством интернета 
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все больший круг людей вовлекается в политические процессы, участвует 

в политической жизни страны. При этом, участниками этих процессов 

становятся нередко представители молодого поколения, подчас, дети, ко-

торые более легко вовлекаются в новые политические процессы. Более то-

го, политики, партии, работающие через социальные сети, оцениваются 

молодым поколением как более открытые, прогрессивные, продвинутые, 

современные. Политики, политические партии сегодня тоже осознают 

возможности интернет технологий и стараются через компьютерные тех-

нологии наладить отношения именно с представителями молодого поко-

ления. 

В любом случае, новые технологии позволяют перевести политиче-

ские процессы, диалог с представителями власти, механизмы прямой де-

мократии на новый уровень. За счет информационных технологий разви-

тие получают такие направления, как открытое правительство, новые 

формы гражданских инициатив, самоорганизация граждан, сетевая ком-

муникация, проведение интернет-голосования и опросов, онлайн дискус-

сий и др. Все названные варианты новых технологий уже применяются и 

развиваются в России. В 2010 г. информационная система «Демократор», 

позволяющая гражданам направлять коллективные обращения в органы 

публичной власти и отслеживать состояние работы по таким обращениям 

была признана лучшим ИТ-проектом для госсектора. С 2012 г. развитие 

получила доктрина государственного управления, позволяющая гражда-

нам получать доступ к документам и действиям государства с целью воз-

можности эффективного общественного контроля за государственным 

управлением в виде открытого правительства. В 2013 г. была создана и 

начала функционировать онлайн-платформа «Российская общественная 

инициатива». Первые выборы с применением технологии блокчейн были 

проведены в сентябре 2019 г. при проведении выборов в Московскую го-

родскую думу. 

Таким образом, внедрение новых цифровых коммуникаций форми-

рует новые механизмы для расширения возможностей отдельных граждан, 

групп населения участвовать не только в реализации своих прав и свобод, 

но и в развитии диалога с властью, различными политическими структу-

рами, органами публичной власти. 

Как было отмечено выше, новые цифровые коммуникации нередко 

несут отрицательные последствия (пропаганда насилия, экстремизма, тер-

роризма), особенно на не вполне сформировавшиеся личности подрост-

ков, для которых большое влияние оказывает социальная среда, семья, об-

разовательные учреждения, формирующиеся политические убеждения. 

Поэтому следует очень внимательно относится к роли сети интернет и 

влиянию интернет ресурсов на формирование политических взглядов мо-

лодежи. 
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В условиях появления все новых цифровых коммуникаций, развития 

сети интернет, необходимо определить концептуальные подходы в их 

влиянии на политическую, и не только, ориентацию молодежи, формиро-

вания ее политической культуры. 

 

 

УДК 347                Л.А. Нудненко   

                                       

К  ВОПРОСУ  О  КОНСТИТУЦИОННОЙ  РЕФОРМЕ  2020  года 

 

Аннотация:   В  статье  на  основе    анализа   поправок,  внесенных  

в  Конституцию  РФ  в  2020  г.  сделан вывод, что немалая доля из них 

носит формальный характер и закрепляет либо сложившуюся практику 

правоприменения, либо популярные у населения идеологические и поли-

тические установки.    Новая редакция  Конституции  РФ  представляет 

собой в некоторой степени модифицированную Конституцию, изменив-

шую отчасти порядок функционирования системы публичной власти и за-

крепившую ряд социальных, политических и экономических гарантий для 

населения страны.  

Ключевые  слова:  Конституция,  поправки,  публичная  власть,  

Совет  Федерации,  Конституционный  Суд  РФ,  местное  самоуправле-

ние. 

 

L. A. Nudnenko 

                                              

ON THE ISSUE OF CONSTITUTIONAL REFORM IN 2020 

 

Abstract: Based on the analysis of the amendments made to the 

Constitution of the Russian Federation in 2020, the article concludes that a 

considerable proportion of them are formal in nature and consolidate either the 

established practice of law enforcement or popular ideological and political 

attitudes. The new version of the Constitution of the Russian Federation is to 

some extent a modified Constitution, which has partly changed the functioning 

of the system of public power and fixed a number of social, political and 

economic guarantees for the population of the country. 

Keywords: Constitution, amendments, public authority, Federation 

Council, Constitutional Court of the Russian Federation, local self-government. 

 

2020  год  ознаменовался  внесением  206  поправок  в  Конституцию  

РФ,  содержание  и  порядок  внесения  которых  стали  темой    для ост-

рых и горячих споров. С 25 июня по 1 июля 2020 года проводилось Обще-

российское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
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РФ. По результатам голосования, 77,92% проголосовавших избирателей 

одобряют внесение поправок, явка составила 67,97%.  

Содержание поправок, как и процесс и правовой статус голосования, 

вызвало широкую дискуссию в обществе.  Доля тех кто был не согласен с 

поправками в целом и доля тех, кто не проголосовал вообще из-за того, 

что им не понравились  какие-то  конкретные поправки в Конституцию  

РФ,  составляет порядка 58% избирателей. Высказывалась  идея об  орга-

низации  отдельного  голосования  по каждой поправке,  которая  не  была  

принята. 

Организация  голосования по поправкам в Конституцию была очень 

прогрессивным маркетинговым ходом. Многие фирмы получили от этого 

очень большие дивиденды: ярким примером являлась программа «Милли-

он призов». Москвичи, пришедшие на избирательные участки, получали 

сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его 

необходимо было  отправить  СМС-сообщение на номер 7377, и это дава-

ло избирателям от одной тысячи до 5 тысяч бонусов, а также участие в ло-

терее на выигрыш «супер призов». 1 бонус равнялся 1 рублю. В  результа-

те многие  москвичи  для  участия  в  лотерее  потратили 20-20 минут сво-

его времени, чтобы сходить на избирательный участок в своем районе и 

поставить галочку в бюллетени. Количество магазинов, желающих полу-

чить большую прибыль от этого гениального  маркетингового хода пере-

валивало за несколько сотен.  

Предложенные  на  голосование  поправки можно разделить на две 

группы: декларативные и реальные. Первые посвящены провозглашению 

таких принципов, как охрана народных традиций, исторической правды, 

защита трудовых прав граждан, устойчивый экономический рост и т.п.  

Вторая группа — расширение полномочий Президента,  Конституционно-

го  Суда  РФ,  изменение структуры   и порядка  формирования  Совета  

Федерации  Федерального  Собрания  РФ и  ряд  мер    по укреплению 

«вертикали власти». 

В  числе «декларативных» поправок  в Конституцию – это первое 

упоминание Бога в тексте Основного закона.  «Российская Федерация, 

объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передав-

ших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Рос-

сийского государства, признает исторически сложившееся государствен-

ное единство». В  данной поправке идет речь об исторической связи вре-

мен, об объединяющих страну ценностях.  Однако  ни в коем случае не 

стоит искать   в  этой  поправке  уход от принципа светского государства и 

навязывание религии.  Наоборот, эта норма больше об объединении, о ду-

ховном укреплении нашего государства и нашего народа, но никак не о 

навязывании какой-либо религии или унификации мировоззрения граждан 

нашей страны.  
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В части 2 статьи 67.1  Конституции  РФ провозглашено «историче-

ски сложившееся государственное единство», запрещаются  действия  

направленные на отчуждение части территории РФ или призывы к таким 

действиям,  а также запрещаются действия, направленные на отчуждение 

части территории РФ или призывы к таким действиям Следует предполо-

жить, что  эта  поправка направлена на предотвращения активизации се-

паратистских тенденций  по  всех  их  проявлениях.  Например, спорам о 

статусе ряда островов, которые Япония относит к своей территории, по-

ложен конец в связи с данной поправкой в Конституции.  

Широко обсуждалась поправка статьи 68 о государственном языке, 

которая уточняет, что русский язык является языком государствообразу-

ющего народа. И хотя уточняется, что русский народ входит в «многона-

циональный союз равноправных народов Российской Федерации», не  

всем  было  понятно, в чем необходимость декларации подобного статуса 

государственного языка. Нет никаких сомнений в том, что русский этнос 

исторически образовал российскую государственность, а также в том, что 

русские доминируют на территории РФ численно,   в  России  преимуще-

ственно используется  русский язык. Высказывались  вопросы, не являют-

ся ли иные многочисленные  народы,  населяющие  Российскую  Федера-

цию в той же степени «государствообразующими» в условиях современ-

ной России, вне зависимости от своей численности? Так или иначе, об-

суждаемая поправка вызвала вопросы у представителей некоторых рос-

сийских народностей, в отдельном случае мотивировав их не голосовать 

за одобрение поправок.  

В части 2 статьи 69 государство обязуется защищать культурную 

самобытность народов и этнических общностей, «гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового многообразия».   Можно  предположить,  

что  данная поправка была внесена  для исключения неправильных интер-

претаций тезиса о государствообразующем народе. В предыдущей редак-

ции статья 69 содержала в себе лишь гарантию прав малочисленных наро-

дов, в то время как редакция  этой  статьи  2020  года предоставляет ана-

логичную гарантию всем народам.  

В новой редакции Конституции, в части 3 статьи 67.1, устанавлива-

ется, что в России чтят память защитников Отечества, а также защищается 

историческая правда. В некоторой степени с данным конституционным 

положением соотносится статья 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма. С 

учетом колоссального значения Победы в Великой Отечественной войне в 

истории России следует признать, что идея об отражении войны в Основ-

ном законе страны более чем основательна. В ходе работы над проектом 

поправок член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию 

сенатор Алексей Пушков предлагал в преамбуле закрепить статус России 

как страны, победившей нацизм.  
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Предложение не было реализовано, вероятно, ввиду логической не-

точности, так как страной, победившей нацизм, является СССР, где, по-

мимо РСФСР, было 15 республик (на момент начала Великой Отечествен-

ной войны всего – 16, вместе с Карело-Финской ССР), каждая из которых 

в той или иной степени принимала участие в борьбе с нацистской агресси-

ей, как бы ни фальсифицировали эти исторические события в некоторых 

государствах-бывших республиках Советского Союза. И все же в новой 

версии Конституции, применительно, в первую очередь, к Победе над 

нацизмом, равно как и к иным значимым событиям в истории России, 

утвердили защиту исторической правды.  Память о Великой Отечествен-

ной Войне, является безусловно важным моментом. Этот праздник позво-

ляет почувствовать единство народа страны.   Национальная идентичность 

не должна выстраиваться на базе только одного события, она должна ос-

новываться на общих ценностях. Память о прошедшей войне - это     мо-

ральный долг и обязанность прошлым поколениям за возможность жить 

сейчас. 

Было бы несправедливо не упомянуть социальные гарантии, обеспе-

чиваемые нововведенными положениями Конституции. Наибольшее вни-

мание со стороны общественности было уделено поправке, изложенной в 

части 5 статьи 75 об установлении МРОТ не ниже прожиточного миниму-

ма по РФ. Такая норма была закреплена еще в 2019 году в статье 1 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда», теперь она дублируется в Кон-

ституции. Пунктом 6 данной статьи гарантируется индексация пенсий не 

реже раза в год, хотя они и до принятия поправок индексировались еже-

годно. Следующий пункт гарантирует обязательное социальное страхова-

ние, адресную социальную поддержку и индексацию социальных выплат. 

В целом статья носит формальный характер, закрепляя уже осуществляе-

мый социальный курс государства, отраженный в нормативно-правовых 

актах более низкого порядка и в практической деятельности. 

Следует  отметить,  что  индексация не всегда и не для всех влечет за 

собой увеличение выплат в реальном денежном выражении. Яркий при-

мер – пенсионеры, размер пенсии которых ниже прожиточного минимума.   

Поправка в Конституцию относительно индексации пенсий не затронет 

многих граждан, поскольку существуют проблемы с возрастом дожития 

(не все доживут до пенсии) и ужесточением требований для выхода на 

пенсию (не всем хватит пенсионных баллов и трудового стажа).  

Поскольку обсуждаемая поправка не закрепляет возраст выхода на 

пенсию (то есть его новое повышение юридически остается возможным), 

не решает вопросов относительно проблем с отказом в назначении пенсии 

(то есть дальнейшее ужесточение правил выхода на пенсию также не ис-

ключается), не запрещает формальный подход к индексированию пенсий 

(то есть реальная индексация на практике затронет немногих), очевидно, 
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что данная норма является популистской, и ее основной целью  было  

склонить граждан к принятию всего пакета поправок.     Полагаем  воз-

можным  согласиться  с  мнением ученых,  которые  считают,  что  данное  

конкретное  положение  более  соответствует  статусу  Федерального  за-

кона. 

В статьях 68 и 69 подчеркивается значимость культуры Российской 

Федерации и то, что она охраняется государством. Статья 72 была расши-

рена информацией о том, что в совместном ведении РФ и ее субъектов 

находятся вопросы, касающиеся «защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства; защиты института брака как союза мужчины и женщины; созда-

ния условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осу-

ществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о роди-

телях». 

Реальные  поправки    в  Конституцию  РФ  направлены  на регули-

рование  компетенции  парламента,  президента, судебных  органов,  про-

куратуры, статуса  должностных  лиц  в  Российской  Федерации [1.  С.3-

9].   В  Конституции  РФ  было  уточнено   правовое  положение  местного  

самоуправления  посредством  признания  органов  местного  самоуправ-

ления  частью  единой  системы  публичной  власти, приведения  норм  

главы  8  Конституции  РФ  в  соответствие  с  нормами  Федерального  за-

кона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»  

2003  г.  №131,  который  за  прошедшие  10  лет  претерпел  изменения  в  

порядке  формирования  органов  местного  самоуправления,  а  также  ор-

ганизации  территориальной  основы  местного  самоуправления  [2.  С.37-

40]. 

Как верно отмечает Председатель Конституционного Суда РФ В. 

Зорькин: «У нашей Конституции есть недостатки. В их числе — отсут-

ствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу 

исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении 

полномочий между Президентом и Правительством... Но подобные недо-

статки вполне исправимы путем точечных изменений» [3].  

Был  ли  достигнут  должный  баланс  в  системе  сдержек  и  проти-

вовесов  между  законодательной  и  исполнительной  властью  в  резуль-

тате  внесения  поправок  в  Конституцию  РФ  2020  года? 

Наиболее обсуждаемое изменение в данной категории – ограничение 

президентских сроков: если ранее одно лицо не могло занимать должность 

президента более двух сроков подряд, то отныне никто не может быть 

президентом более двух сроков вообще.  Изменились требования к канди-

датам – теперь на должность президента может претендовать гражданин, 

постоянно проживающий в России на протяжении 25 лет (вместо 10 ра-

нее) и не имеющий иностранного гражданства или вида на жительство.  

Увеличение требуемого срока проживания в России  для  кандидата  на  



 187 

должность  президента  выгляди  справедливым, потому как гражданин, 

имеющий намерение возглавить государство, должен иметь исчерпываю-

щее представление о состоянии страны, которое невозможно получить, не 

находясь в ней длительное время. 

Рассматривая полномочия  в  политической  сфере, можно сделать 

вывод, что в результате внесенных поправок Президент РФ формально 

становится и руководителем Правительства. 

В  соответствии  со  статьей  83  Конституции  РФ  Президент  Рос-

сийской  Федерации  назначает  после  утверждения  Государственной  

Думой  Председателя  Правительства.  Термин  «после  утверждения Гос-

ударственной  Думой»  появился в  Конституции  РФ  в  редакции  2020  

г.,  что  дало  повод для  заключений  отдельных  политологов  о  повыше-

нии  роли  Государственной  Думы в  формировании  Правительства  РФ,  

расширении  ее  полномочий.  Однако  согласно части  4  статьи 111  Кон-

ституции  РФ после  трехкратного  отклонения  представленных  кандида-

тур  Председателя  Правительства  РФ  Государственной  Думой  Прези-

дент  РФ   вправе  самостоятельно назначить  Председателя  Правитель-

ства  РФ,  распустить  Государственную  Думу  и   назначить  новые  вы-

боры.   

Учитывая  содержание  приведенной  нормы  части  4  статьи 111  

Конституции  РФ  вывод  о  повышении  роли  Государственной  Думы  в  

формировании  Правительства  РФ  представляет  неубедительным [4.  С. 

38].  Данная  норма  не  способствует  реальному  повышению  роли  Фе-

дерального  Собрания  РФ  в  системе  сдержек  и  противовесов,  являю-

щихся  необходимой  составляющей  принципа  разделения  властей. 

Если ранее Президент мог отправить в отставку все Правительство, 

то теперь он может отправить в отставку отдельно Председателя, с  сохра-

нением  состава  Правительства.  Кроме  того,  он   вправе  назначать на 

должности и освобождать от них руководителей федеральных органов ис-

полнительной власти,  что  еще  сильнее  укрепляет  его  руководство  

Правительством. 

Согласно ст.83  Конституции  РФ Президент получил право само-

стоятельно назначать региональных прокуроров и инициировать отстра-

нение судей Верховного и Конституционного судов. 

Существенно  изменился    состав  Совета  Федерации,  в  котором  

кроме  двух  представителей  от  каждого  субъекта  РФ (по  одному  от 

законодательной  и  исполнительной  властей),  появятся не  более  30  

представителей  Российской  Федерации,  назначаемых  Президентом  РФ,  

из  которых  не  более  семи  могут  быть  назначены  пожизненно.  Также 

в  перспективе в  состав  Совета  Федерации  войдет Президент  РФ,  пре-

кративший  исполнение  своих  полномочий  в  связи  с  истечением   сро-

ка  его  пребывания  в  должности  или  досрочно  в  случае  его  отставки 
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– пожизненно.   

Таким  образом,  если ранее  в  составе  Совета  Федерации  законо-

дательная  и  исполнительная  власть  были  представлены  равным  чис-

лом  его  членов,  то  теперь  налицо  преобладание сенаторов  Российской  

Федерации  от  исполнительной  власти,  которая  находится  под  «общим  

руководством  Президента  РФ» [2. С. 37-40]. 

В  Конституцию  РФ  были  внесены  поправки,  направленные  на  

противодействие  коррупции  и  иных  преступлений,  совершаемых  выс-

шими  должностными  лицами.  Им запрещено  открывать  и  иметь  счета 

(вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  ино-

странных  банках,  расположенных  за  пределами  территории  Россий-

ской  Федерации. Эти  запреты  в  Конституции  РФ  повторены  семь  раз,  

применительно  к  Президенту  РФ,  депутатам  Государственной  Думы  и  

сенаторам  Российской Федерации,  членам  Правительства  РФ,  судьям  

судов  РФ,  прокурорам,  высшим  должностным  лицам  субъектов  РФ.  

Учитывая,  что  эти  запреты  применительно  к  перечисленным  высшим  

должностным  лицам имелись  в  федеральных  законах,  регулирующих  

их  правовой  статус,  возникает  сомнение  в  целесообразности  их  по-

вторения  в  Основном  законе  государства. 

К  числу  политических  поправок  относятся  поправки,  регулиру-

ющие  процедурные  вопросы  деятельности  палат  Федерального  Собра-

ния  РФ,  (статьи 95, 97, 98, 100), Правительства   РФ (статьи 110, 111, 112, 

113- 115, 117), Конституционного Суда   РФ (статьи 118, 125, 126, 

128,129) и др.  В  их  числе:  проведение  консультаций  по  предложен-

ным  Президентом  РФ  кандидатурам   высших  должностных  лиц  про-

куратуры,  высших судебных  органов,  руководителей  федеральных  ор-

ганов  исполнительной  власти;  прекращение  по  представлению  Прези-

дента  РФ  полномочий  судей  Конституционного  и  Верховного  судов  

РФ,  председателей,  заместителей  председателей  и  судей  кассационных  

и  апелляционных  судов  в  случаях  предусмотренных  Конституцией  

РФ.     

Подводя итоги, хотелось бы вновь отметить, что крайне непросто 

сформировать консолидированное мнение о 206 поправках, которые кос-

нулись 41 статьи Конституции (5 были добавлены). В то же время на ос-

нове рассмотрения некоторых поправок можно сделать вывод, что нема-

лая доля из них носит формальный характер и закрепляет либо сложив-

шуюся практику правоприменения, либо популярные у населения идеоло-

гические и политические установки. Таким образом, новая редакция пред-

ставляет собой в некоторой степени модифицированную Конституцию, 

изменившую отчасти порядок функционирования системы публичной 

власти и закрепившую ряд социальных, политических и экономических 

гарантий для населения страны.  
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ЧЕЛОВЕК И ПРАВО: ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ 

ОПРЕДЕЛЕННОСТИ КОНЦЕПТА «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 1 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема юридической пози-

тивации человеческой личности в концептах «лицо» или «субъект права» 

и обратный процесс демифологизации «юридического человека» в рамках 

современного конституционализма. Автор полагает, что «возвращение к 

человеку» в современном конституционном дискурсе связано, в первую 

очередь, с признанием самостоятельного субстанционального характера 

прав и свобод человека. 

Ключевые слова: человек, субъект права, права и свободы, право-

вая реальность, реальность права, конституционализм. 
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HUMAN AND LAW: THE PROBLEM OF GELAL CERTAINLY AND 

LEGAL SECURITY 

 

Annotation.The article addresses the problem of the legal positivity of 

the human person in the concepts of "person" or "subject of law" and the 

reverse process of demythologization of the "legal person" within the 

framework of modern constitutionalism. The author believes that the "return to 
                                                           
1 Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 19-011-00418 А 

«Конституционный принцип правовой определенности в механизме реализации прав и сво-

бод человека». 
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man" in modern constitutional discourse is primarily connected with the 

recognition of the independent substantive nature of human rights and 

freedoms. 

Key words: person, subject of law, rights and freedoms, legal reality, 

reality of law, constitutionalism. 

 

Лично у меня буквальная формулировка статьи 2 Конституции Рос-

сийской Федерации - "человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью" всегда вызывала смешанные чувства: уж очень разноплано-

вые понятия здесь объединяются в порядке перечисления. Права и свобо-

ды - это юридический концепт, лежащий в основе правового статуса субъ-

екта права, т.е. "человека юридического". Человек же сам по себе пред-

ставляет собой биологическое существо и получает юридическую концеп-

туализацию как "лицо" или "субъект". Это понятие является неоперацио-

нальным для юриспруденции. О человеке как таковом закон говорит толь-

ко в том случае, когда он выступает объектом какого-либо действия, име-

ющего юридическое значение: "похищение человека", "трансплантация 

органов человека" и т.п. 

Кроме того, в классическом понимании "права человека" охватыва-

ют собой ряд конкретных юридических правомочий: свобода слова, право 

на жилище, право на образование и т.п. Однако "набор" этих прав и сво-

бод, закрепленных конституционными текстами и международными до-

кументами также представляет собой "юридическую мистификацию", ос-

новное содержание которой составляют именно юридические права, но не 

сам человек! Иными словами, нельзя указать "в одном ряду" человека и, 

например, право на жилище - это разнопорядковые понятия. Именно по-

этому, упоминание человека наряду с правами и свободами порождает 

определенный когнитивный диссонанс. 

В этой связи весьма интересной является концепция формирования 

«юридической реальности», предложенная известным конституционали-

стом, Судьей Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджи-

евым. Очень интересно, что возникновение этой специфической правовой 

реальности Гадис Абдуллаевич Гаджиев связывает с появлением в рим-

ском праве понятия "persona" как отправной точки юридической мифоло-

гизации реальности. Слово "персона" буквально означает  маску актёра, 

играющего определённую роль.  

Карл Густав Юнг охарактеризовал понятие "персона" как архетип, 

выражающий связь (компромисс) между индивидуальным и социальным - 

это роль индивида, которую пишет социум. Появление концепта "персо-

на" связано с социальной фрагментацией человеческой личности. Юнг в 

этом смысле писал: "Отсутствие единства с самим собой есть признак ци-

вилизованного человека" [1]. Как отмечается в философско-
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психологической литературе, "собственное значение персоны суть отра-

жение цивилизованного, а значит, сегментированного общества. Оно, увы, 

уже не целостно, не целостен и включенный в систему соответствующих 

ему отношений человек" [2, с.147]. 

Юриспруденция в принципе не в состоянии оперировать понятиями 

реальной личности со всеми ее индивидуальными страстями и интереса-

ми, как математика не может охватить мир реальных явлений, где нет 

идеального круга, прямой или точки. Поэтому юриспруденция так же, как 

и математика создает свой концептуально-категориальный аппарат, по-

средством которого формирует собственную "картину мира": появляется 

субъект права, субъективные права и обязанности, психические пережи-

вания замещаются понятиями умысла и т.п.  

Представляется, что именно в этом смысле Г.А. Гаджиев говорит о 

существовании «реальности права», которая образует "правовое концеп-

туальное пространство", т.е. "юридизированную действительность" как 

"результат юридического мышления" или "юридическую картину мира" 

[3]. Эта юридическая картина мира представляет, своего рода, юридиче-

скую мифологизацию действительности на основе создания априорных 

концептов - юридических понятий, которые выполняют функцию медиа-

ции по отношению к объективной реальности. В рамках этой реальности 

нет места человеку как таковому: вместо него появляется субъект права – 

носитель абстрактных прав и обязанностей.  

Кстати, в данной реальности нет и «прав человека»: даже сам термин 

"права человека" характерен только для конституционного и, пожалуй, 

международного права - в текущем же, отраслевом законодательстве, как 

правило, речь идет о правах собственника, работника, подозреваемого и 

т.п. Поскольку человек как таковой объективно отсутствует в «реальности 

права», замещается «лицом» или «субъектом», то и «права человека» не 

могут быть порождением этой юридической среды – для их возникнове-

ния необходим акт трансгрессии за пределы «реальности права». 

Но наряду с конструктом «реальности права» Г.А. Гаджиев считает 

необходимым выделять концепт «правовая реальность». Это два различ-

ных «слоя» онтологического бытия права. Первое вполне соответствует 

мифологизированному представлению о праве, которое складывается в 

границах догмы права: «Реальность права для многих юристов прошлого 

и настоящего — это реальность действующего законодательства, а также 

правоотношений, возникающих между людьми при применении этого за-

конодательства». В этой реальности блуждают все нормативистские тео-

рии права. «Правовая реальность» - более глубокий слой бытия права, в 

котором оно находит точку своего зарождения и развития. То, что сейчас 

принято называть правами человека также рождается в глубине правовой 

реальности. «Объективные закономерности их генезиса — это тоже часть 
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правовой реальности, хотя говорить при этом о реально существующем 

праве еще рано, поскольку оно существует в потенциально возможном, 

свернутом виде. То, что относят к сфере весьма условного понятия «есте-

ственное право», является частью правовой реальности» [4, с. 193]. 

Правовая реальность в целом, по мнению Гадиса Абдуллаевича, 

включает в себя несколько "измерений", однако ее "сердцевиной", цен-

тром является " конституционно-правовое концептуальное пространство", 

поскольку понятийный ряд, формируемый в данном пространстве являет-

ся наиболее "широким" и универсальным по отношению к другим отрас-

лям права.  

При этом характеристика "конституционно-правового концептуаль-

ного пространства" дается им в коннотации не к национальной конститу-

ции, а к универсальному явлению конституционализма: "пространство 

конституционно-правовой реальности не может быть ограничено рамками 

одного государства". Его образуют общечеловеческие конституционные 

ценности и, в том числе, "объективная система основных прав и свобод".  

Гаджиев Г.А. отмечает, что элементы конституционно-правового 

пространства начинают возникать уже после Великой французской рево-

люции и в американских колониях, однако как "единое для цивилизован-

ных наций" явление оно появляется уже после второй мировой войны.  

"Оно возникло, когда был достигнут важнейший консенсус по поводу ос-

новных прав и свобод человека" [5, с.9].  

Возникнув "в гуще жизни" естественные права и свободы "могут 

быть охарактеризованы как непоименованные в тексте конституций, т. е. 

официально не признанные до поры до времени" [7, с.18]. Конституцион-

ное признание ("конституционная позитивация") естественных прав пере-

водит такие непризнанные "протоправа" из явлений правовой реальности 

в область реальности права. При этом данный процесс трансляции право-

вых притязаний в конституционные права носит перманентный характер. 

"Представления о справедливости, развивающаяся этика постоянно бро-

сают вызов позитивному закону, требуя официального признания все но-

вых прав, преследуя цель сделать их реальностью права. Признаем ли мы 

наличие таких прав, существующих в правовой действительности? Вопрос 

о существовании прав указывает на различия между правовой реально-

стью и реальностью права" [6, с. 32].  

При общем согласии с концепцией Г.А. Гаджиева, можно отметить, 

что описанная им "реальность права" в отношении прав и свобод челове-

ка, по сути, представляет собой именно конституционно-правовую реаль-

ность. Было бы логично продолжить эту "цепочку" и предположить, что 

следующим "звеном" будет позитивация указанных прав в текущем зако-

нодательстве, в результате которой появятся "имущественные", "земель-

ные", "трудовые" и другие права. Однако это совсем не так: позитивное 
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текущее законодательство не "развертывается" из конституционно-

правовых норм, не является их содержательной конкретизацией. Сторон-

ники идеи "конкретизации" Конституции в системе норм отраслевого за-

конодательства не дают себе труда внимательно взглянуть на это самое 

законодательство. Между тем, совершенно очевидно, что, например, 

гражданское право содержит больше референций к римскому частному 

праву, чем к действующей Конституции РФ, а Трудовой кодекс в основ-

ной своей массе воспроизводит основные институты КЗоТ.  

Это вполне объяснимо, поскольку позитивная юридическая реаль-

ность существует до конституций и современных представлений о кон-

ституционализме. Можно сказать, что конституции "приходят" в уже 

сформировавшийся мир юридической реальности, а потому не могут 

явиться "платформой" для ее возведения "с основания". Более того, кон-

ституция как форма позитивации именно "правовой реальности" прав и 

свобод человека (мы не рассматриваем здесь аспект властеотношений, ко-

торый является в большей степени "инструментальным") трансцендентна 

по отношению к позитивной юридической реальности. Отсюда, на наш 

взгляд, истоки полемики между конституционалистами, которые отстаи-

вают субъективный характер конституционных прав и представителями 

отраслевой науки (например, цивилистами), которые указывают на невоз-

можность непосредственного пользования этими правами [8, с. 12-16]. 

Для представителя гражданского права право собственности - это, прежде 

всего, документ, удостоверяющий законность обладания вещью и ему со-

вершенно непонятно каким образом человек может обладать данным пра-

вом "от природы" с момента рождения. Для конституционалиста - это 

субъективное притязание к государству, требующее уважения к приобре-

тенной (в том числе, потенциально) собственности, возлагающее на него 

обязанность осуществлять правовое регулирование таким образом, чтобы 

данное право было гарантировано.  

Нормативные конструкции позитивной юридической реальности 

(законы, подзаконные акты, инструкции и т.п.) говоря словами Гуссерля, 

"заслоняют" жизненный мир, создают особое пространство жизни и дея-

тельности человека. Конституции и основные международные акты гаран-

тируют нам свободу передвижения, но все мы знаем, что в городской чер-

те эта свобода ограничена тротуаром, а переход дороги в неположенном 

месте образует состав правонарушения. Поэтому свобода передвижения в 

рамках юридической реальности превращается в свободу передвижения 

по тротуару. Несмотря на определенную гиперболизированность этой ал-

люзии, нельзя не признать, что в реальной повседневной жизни мы поль-

зуемся не правами человека и не конституционными правами, а теми пра-

вомочиями, которые предоставляются нам позитивным законодатель-

ством.  



 195 

Отмеченная трансцендентность конституционных прав по отноше-

нию к системе отраслевого законодательства и "отраслевым" субъектив-

ным правам и обязанностям, совсем не означает, что данные правовые фе-

номены существуют в "параллельных реальностях". Линейка также транс-

цендентна по отношению к чертежу на листе бумаги, находится вне его 

плоскости, однако, очевидно выполняет по отношению к нему определен-

ную важную функцию. Подобным же образом конституционно-правовая 

реальность выполняет нормирующую и соизмеряющую функцию по от-

ношению к отраслевому законодательству и частным субъективным пра-

вам. Собственно, именно благодаря этой трансцендентности к позитивной 

юридической реальности конституции и оказываются способны выступать 

в качестве эталона или "мерила" для прочих правовых явлений.  

Однако, сам процесс «конституционной позитивации» основных 

прав здесь вторичен: он не осуществляется «на пустом месте», чтобы не 

говорили сторонники «конституционной идентичности».  

Только признание прав человека в качестве собственной субстанци-

ональной реальности дает достаточную энергию для акта трансгрессии за 

пределы юридической реальности к «жизненном миру» человека. Именно 

права человека послужили "общим знаменателем" для интеграции самых 

различных государств в единое конституционно-правовое пространство.  

Это связано с тем, что основные права и свободы обладают соб-

ственной онтологической реальностью, не зависящей от позитивации в 

каких-либо правовых актах. Выдающийся советский правовед С.С. Алек-

сеев говорил о переходе от традиционного представления о субъективных 

правах к «праву человека», обладающему собственной онтологической 

реальность как об одном из важнейших «поворотов» в развитии юриспру-

денции. «Обретение же правами человеками непосредственно юридиче-

ского значения и действия (и тем более их воплощение в юридических 

конструкциях и специфических юридических принципах) означает, что 

они возвышаются до уровня объективного права – процесс, в результате 

которого и они сами, права человека как субъективные явления, становят-

ся полнокровными юридическими правами, со всем набором юридических 

средств, механизмов, юридических процедур» [9]. 

После осознания самостоятельной реальности прав человека "пупо-

вина" между ними и позитивным правом оказалась разорвана: вдруг выяс-

нилось, что "математика права" не в силах преодолеть многообразие и 

сущностную неопределенность "жизненного мира".  Единое конституци-

онное пространство, прежде всего, как пространство общепризнанных 

прав и свобод состоялось как демифологизация человека - возвращение от 

"персоны" к человеку.  
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О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ 

С ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В представленной статье на одном частном примере 

проанализирован подход российского Правительства к поддержке эконо-

мики. Автором использованы теоретические наработки конституционной 

экономики, а также тест на пропорциональность. На этой концептуальной 

основе сделан вывод о необходимости фундаментального изменения по-
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литики в этой сфере. 
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GOVERNMENTAL POLITICS OF ECONOMY SUPPORT FROM 

CONTITUTIONAL ECOMOMICS STANDPOINT 

 

Abstract. The Russian Government approach to the economy support is 

analyzed on one example in this article. The author uses constitutional economy 

achievements as well as proportionality test. On this base the conclusion about 

necessity of fundamental change of politics in this field is made.  

Key words: Constitutional economy, proportionality test, 

constitualization, positive discrimination. 

 

Современная ступень правового развития характеризуется каче-

ственно новым уровнем экспансии конституционно-правовых норм в эко-

номику. Очень ярко эту идею выразил Н.С. Бондарь, охарактеризовав ее 

как «конституционализацию экономического пространства» [1]. О схожих 

явлениях пишет Е.Н. Дорошенко, подчеркивая, что конституционное пра-

во устанавливает нормы, раскрывающие содержание основных принципов 

устройства государства и общества, в контексте пенсионного, бюджетного 

права, права социального обеспечения [2, с. 61]. 

Т.Д. Зражевская и С.А. Савченко характеризуют рассматриваемый 

процесс как «формирование новой правовой культуры, основой которой 

стал правокультурный статус Конституции России» [3, с.43].  

Закономерным в этой связи представляется появление новой науч-

ной дисциплины «конституционная экономика», которая анализирует раз-

личные положения и принципы Конституции, с той точки зрения, как они 

детерминируют правовое регулирование экономических процессов в об-

ществе [4, с.45]. Предметом конституционной экономики являются обще-

ственные отношения, возникающие при вмешательстве публичной власти 

в частную экономическую деятельность [5, с. 11]. 

Хорошо известны проблемы, с которыми сталкивается российская 

экономика в настоящее время: замедление роста доходов граждан, отток 

капитала, снижение инвестиций. В этих условиях вполне понятно и 

оправдано желание Правительства каким-то образом простимулировать 

экономический рост. Однако, если придерживаться концептуального под-

хода конституционной экономики, то вот это «каким образом» имеет 

ключевое значение, и должно соответствовать конституционным требова-

ниям. 
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В этой связи конституционно-правовой анализ экономического ак-

тивизма российского государства в условиях кризиса может быть пре-

красным экспериментом по тестированию работоспособности подходов 

конституционной экономики. 

Автор настоящей статьи, являясь приверженцем конституционной 

экономики, полагает, что Конституция Российской Федерации 1993 года 

содержит весь необходимый арсенал правовых средств и инструментов, 

при использовании которых возможно добиться позитивного результата в 

экономике. Однако методологически правильно будет сначала в двух сло-

вах отметить, какие именно требования к государственной политике в 

экономической сфере предъявляет Конституция. 

Одна из первых в истории отечественной науки исследователей 

«экономической конституции» Г.Н. Андреева предложила разграничивать 

все нормы об экономике на 4 группы. Прежде всего, это нормы об основ-

ных экономических правах и свободах личности. Во-вторых, правила, 

устанавливающие границы свободы личности в экономической сфере. В-

третьих, по мнению Г.Н. Андреевой, важное место в конституционных 

текстах занимают принципы разрешения социальных конфликтов в эко-

номической сфере. И в-четвертых, многие конституции закрепляют роль 

государства, его экономическую политику и компетенцию государствен-

ных органов в сфере экономики [6, с. 29]. 

По мнению О.Е. Кутафина, конституционно-правовыми ориентира-

ми для развития экономики являются нормы о: социальном рыночном хо-

зяйстве, свободе экономической деятельности и труда, добросовестной 

конкуренции [7, с. 67]. 

Г.А. Гаджиев исходит из подразделения «экономической конститу-

ции» на три группы норм. В его понимании конституционное регулирова-

ние экономики осуществляется посредством закрепления основных эко-

номических прав и свобод человека и гражданина; установления экономи-

ческого конституционного публичного порядка (данная конструкция 

включает в себя принципы государственного регулирования экономиче-

ской деятельности; ограничение экономических прав и свобод предпри-

нимателей; полномочия федеральных органов власти и органов власти 

субъектов Федерации в сфере государственного регулирования предпри-

нимательства [8, с. 161; 9, с. 1]); а также конституционных принципов в 

сфере экономики. К последним профессор Г.А. Гаджиев относит нормы о 

свободе экономической деятельности, о едином экономической простран-

стве, о свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств, о 

поддержке конкуренции, о многообразии и равной правовой защите раз-

личных форм собственности, о социальном характере государства, о зна-

чении общепризнанных принципов и норм международного права [9, с. 

11-12].  
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Содержание конституционных норм, регулирующих экономические 

отношения – большая, неисчерпаемая тема, однако, полагаем, что в пер-

вом приближении для целей настоящей статьи тема раскрыта. 

Теперь попробуем дать характеристику действий российских вла-

стей по поддержке экономики в свете высказанных концептуальных по-

ложений. 

Беглый взгляд на отечественную экономическую политику позволя-

ет выделить один ее системообразующий признак: наше государство по-

стоянно пытается что-то внедрить, ускорить и даже – не побоимся этого 

слова – навязать бизнесу. Не углубляясь в совсем уже далекое прошлое 

(перестроечное «ускорение» – пример именно этой модели), отметим яр-

кие вехи последнего десятилетия. Провозглашение задачи построения ин-

новационной экономики; развитие нанотехнологий; внедрение искус-

ственного интеллекта на государственном уровне; создание всевозможных 

технопарков, инновационных долин – все это пример государственного 

активизма, когда государство пытается с помощью административного 

ресурса и средств налогоплательщиков обеспечить качественное (интен-

сивное) развитие экономики [10]. Обычно это сопровождается выделени-

ем льгот и особых преференций тем компаниям, которые готовы разви-

вать инновации, нанотехнологии или иные желаемые государством 

направления. 

В периоды кризисов активизм государства еще более обостряется. В 

качестве примера предлагаем последние инициативы экономического 

блока Правительства.  

Так, в апреле 2021 года на сайте Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации была опубликована новость: Правительство 

России запускает в этом году новый единый механизм поддержки инве-

стиций в регионах. Механизм нацелен прежде всего на поддержку сред-

них по размерам проектов [11]. Среди прочего, обращает на себя внима-

ние такая мера, предлагаемая Правительством: «создание важнейшего для 

бизнеса консультационного механизма – коммуникации инвесторов со 

структурами власти в регионах. Речь идет о так называемых «инвестици-

онных комитетах». 

В 2021 году планируется внедрить данные стандарты в пяти пилот-

ных регионах: Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской и 

Тульской областях. В 2022 году предполагается использовать стандарт 

сопровождения инвестиционных проектов не менее чем в 15 регионах. 

Не секрет, что «коммуникации со структурами власти» – это голов-

ная боль для любого инвестора. Автор настоящей статьи как практикую-

щий юрист мог бы рассказать десятки примеров из своей профессиональ-

ной практики, когда банальное оформление земельного участка, на кото-

рое по закону отведено 30 дней, занимает несколько лет. О тех сложно-
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стях, с которыми застройщики сталкиваются при подключении своих 

площадок к коммуникациям, не приходится и говорить. Представляется, 

что для властей самого высокого уровня данная проблема тоже понятна. 

Поэтому мы регулярно видим гневные окрики Президента или Правитель-

ства, требующих от чиновников упростить процедуры выдачи разрешений 

на строительство, регистрации имущества.  

Приведенная выше инициатива Правительства – это явление того же 

порядка. Очевидно, осознавая сложность приведения институтов управле-

ния в порядок, власти вводят, по существу, чрезвычайный механизм 

управления – инвестиционные комитеты. Философия данного проекта 

проста: бизнес сталкивается с колоссальными бюрократическими препо-

нами на пути развития, мы это знаем и сожалеем об этом, так как страна 

заинтересована в инвестициях, однако провести серьезные реформы 

управленческого аппарата, которые повысили бы его эффективность, для 

нас затруднительно. Поэтому мы предлагаем своего рода ad-hoc институт 

(а если употреблять менее красивые термины – чрезвычайный институт) 

для избранных, чтобы получить хоть какой-то эффект. 

Следует заметить, что данная инициатива не является новеллой – 

скорее, она обобщает уже наработанный опыт.   

Так, например, Закон Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД «Об 

инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности 

в Самарской области» [12] предусматривает право инвесторов, реализую-

щих на территории Самарской области инвестиционные проекты стоимо-

стью 300 миллионов рублей и более, получить куратора инвестиционного 

проекта. Государственный куратор оказывает инвестору содействие в ре-

шении процедурных вопросов реализации инвестиционного проекта на 

территории Самарской области, в том числе оказывает содействие в орга-

низации и проведении презентации инвестиционных проектов (часть 7 ст. 

9 Закона). 

То есть, сухой остаток такого подхода довольно прост: те, у кого 

есть деньги на крупные проекты (в Самарской области, например, от 300 

миллионов рублей), получат эффективный способ решения бюрократиче-

ских проблем, а те, у кого таких денег нет, будут бороться со своими 

сложностями по старинке. 

Одним из основных элементов экономического публичного порядка, 

о котором написано выше, является конституционный принцип равенства. 

Он предполагает не только запрет на дискриминацию, но и запрет на 

предоставление неоправданных льгот и преференций (так называемая по-

зитивная дискриминация). 

Нам уже приходилось писать о концепции позитивной дискримина-

ции и недопустимости неоправданного предоставления льгот и преферен-

ций [13, с. 45-52]. Не повторяя свою аргументацию, отметим лишь общий 



 201 

вывод: государственная помощь, предоставляемая с целью выровнять 

фактическое положение экономических агентов при условии, что это по-

ложение по каким-то причинам является изначально неравным, представ-

ляет собой позитивную дискриминацию, допустимую согласно нормам 

российской Конституции. В случае же, если меры государственной под-

держки не имеют обоснования в изначальном неравенстве, они антикон-

ституционны. 

Рассматриваемые проекты Правительства можно оценить и с других 

методологических позиций. В последние годы популярным аналитиче-

ским инструментом как в практике российского Конституционного Суда, 

так и в практике международных судебных институтов, стал так называе-

мый тест на пропорциональность. 

Подробно исследована суть теста на пропорциональность в глубокой 

работе Моше Коэн-Элия и Иддо Порат, которые описывают его как двух-

этапный процесс [14, с. 61]. На первом этапе устанавливается сам факт 

ограничения права, на втором – легитимность цели, которую преследова-

ли публичные власти [14, с. 61]. Ограничение права должно отвечать трем 

критериям: уместность (то есть связь между ограничением и целью огра-

ничения), необходимость (из всех возможных средств достижения цели 

было выбрано то, которое в наименьшей степени затрагивает право) и 

пропорциональность в узком смысле – ущерб частного лица должен быть 

меньше выгоды властей [14, с. 61]. 

Считаем, что предоставление льготы тем или иным лицам можно 

рассматривать как ограничение права иных лиц (его конкурентов). В са-

мом деле, ситуацию, при которой две компании реализуют похожие про-

екты, но одна из компаний имеет государственного куратора, который 

помогает ей продираться сквозь бюрократические джунгли, а вторая ком-

пания такого куратора не имеет и вынуждена всего добиваться своими си-

лами, можно рассматривать как ограничение прав второй компании (как 

минимум, права на честную конкуренцию). 

Цель такого ограничения – стимулирование инвестиций, создание 

новых рабочих мест, повышение налоговой базы – можно рассматривать 

как легитимную. А вот с критериями уместности и необходимости возни-

кают проблемы. Вместо того чтобы улучшать инвестиционный климат в 

целом, снимать бюрократические барьеры для всех участников экономи-

ческой жизни, правительство предлагает создать некие ВИП-условия для 

отдельных, наиболее крупных инвесторов. 

Ну и конечно, довольно странно все это смотрится с точки зрения 

элементарного принципа справедливости. Общество вправе рассчитывать 

на последовательную, системную работу властей по выстраиванию каче-

ственных институтов власти. Однако вместо этого фактически оно полу-

чает чрезвычайные институты ручного управления, призванные добиться 
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хоть какого-то результата. 

Отдельный вопрос, выходящий за рамки предмета данной статьи – 

уместно ли это чрезвычайное управление в условиях кризиса. Ведь как мы 

знаем со времен Гуго Гроция, право делится на право войны и право мира. 

Возможно, в современных условиях войной являются пандемия короно-

вируса, санкционное давление на нашу страну, и в такой обстановке ка-

кие-то отступления от жестких догм уместны. 

Однако подчеркнем это еще раз, наши власти последовательно вы-

страивают систему ad-hoc управления. Считаем, что это противоречит 

конституционным ценностям и императивам. 

Отдельно считаем необходимым отметить, что мы не ставим вопрос 

о неконституционности любых форм поддержки бизнеса. Нет, напротив, 

создание льгот и преференций в некоторых ситуациях вполне оправданно 

и закономерно. Так, например, фармакологическая компания, вкладыва-

ющая большие деньги в разработку нового лекарства, может рассчитывать 

на финансовую отдачу только через несколько лет после первых вложе-

ний (таков цикл производства в фармакологии). Понятно, что она нахо-

дится в объективно более уязвимой ситуации, чем, например, предприятие 

по розничной продаже пива, которое может получить первую прибыль 

вскоре после открытия. Безусловно, разработчик лекарства вправе претен-

довать на какие-то льготы от государства. Однако это могут быть льготы 

налогового характера; скидки, отсрочки, рассрочки уплаты арендной пла-

ты за пользование государственным имуществом, другие меры, но уж 

точно не выделение персонального куратора, решающего проблемы бю-

рократии. 

Таким образом, мы полагаем, что для стимулирования и развития 

экономики Правительству не нужно «придумывать велосипед». Содержа-

щиеся в Конституции нормы экономического порядка (обеспечение сво-

боды конкуренции, равенства, воплощение ценностей правового государ-

ства, подчинение всех действий органов власти нормам права и др.), если 

они будут воплощены на практике, вполне достаточны для создания бла-

гоприятной экономической среды.  
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КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые позиции Конститу-

ционного Суда РФ и Конституционного Суда РА. Отмечена и проанали-

зирована их роль в сфере защиты прав и свобод граждан. На основе про-

веденного исследования выявляется влияние правовых позиций Консти-

туционного Суда РФ и Конституционного Суда РА на повышение право-

вой грамотности граждан обоих государств в сфере судебной защиты их 

прав и свобод. 

Ключевые слова: правовые позиции, конституционное судопроиз-

водство, судебная защита, правовая грамотность. 
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FORMATION OF AN UNDERSTANDING OF THE CONTENT OF 

JUDICIAL PROTECTION OF CITIZENS ' RIGHTS AND FREEDOMS 

IN THE LEGAL POSITIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF 

THE RUSSIAN FEDERATION AND THE CONSTITUTIONAL COURT 

OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AS A MEANS OF IMPROVING 

LEGAL LITERACY 

 

Abstract. The article considers the legal positions of the Constitutional 

Court of the Russian Federation and the Constitutional Court of the Republic of 

Armenia. Their role in the protection of citizens ' rights and freedoms is noted 

and analyzed. On the basis of the conducted research, the influence of the legal 

positions of the Constitutional Court of the Russian Federation and the 

Constitutional Court of the Republic of Armenia on improving the legal literacy 

of citizens of both states in the field of judicial protection of their rights and 

freedoms is revealed. 

 

Keywords: legal positions, constitutional legal proceedings, judicial 

protection, legal literacy. 

 

Конституционный Суд Российской Федерации и Конституционный 

Суд Республики Армения наделены особым конституционным правовым 

статусом, обусловленным их местом и ролью в системе органов государ-
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ственной власти, и обладают исключительной компетенцией по осуществ-

лению конституционного правосудия (статья 125 Конституции РФ; статья 

167 Конституции РА). Конституционные суды обоих государств призваны 

обеспечивать верховенство и непосредственное действие Основного зако-

на, в связи с чем, они принимают свои итоговые решения по существу во-

проса (в данном случае по вопросу соответствия примененного в конкрет-

ном деле нормативного правового акта Конституции страны в связи с об-

ращениями граждан) в форме постановлений. Данные судебные акты за-

нимают особое место в правовой системе государств, как по содержанию 

и праворегулирующему значению, так и по правовым последствиям.  

Регулируемые ими отношения касаются всех субъектов правоотно-

шений и всех сфер общественной жизни. Развитие правовой грамотности 

населения России и Армении также происходит под влиянием именно та-

ких решений Конституционного Суда России и Конституционного Суда 

Армении. Так, по мнению профессора Г.Г. Арутюняна, решения Консти-

туционного Суда РА восстанавливают нарушенное конституционное рав-

новесие, отмечая при этом, что принципиальное значение имеет воздей-

ствие решений Конституционного Суда РА на общественные интересы 

[16, с. 103-104.]. Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин 

полагает, что каждое решение Конституционного Суда РФ оказывает 

определенное влияние на общество. Посредством практики Конституци-

онного Суда право одновременно выполняет как функцию стабилизации, 

так и функцию развития (динамики), что позволяет сохранять стабиль-

ность в обществе и вместе с тем не препятствовать инновациям.  

Решения Конституционного Суда РФ выполняют роль нормативной 

основы в правовой системе, служат ориентиром в правотворчестве и пра-

воприменении, а правовые позиции, содержащиеся в них, по своей сути 

влияют на состояние всей правовой системы страны [18], а также на пра-

вопонимание гражданами текущего законодательства в динамике, что в 

свою очередь выступает элементом повышения юридической грамотно-

сти. 

Конституционные суды обоих государств, в своих решениях рас-

крывают содержание нормативных правовых актов путем обоснованного 

и достоверного выражения истинных мыслей и целей законодателя, за-

ключенных в толкуемой норме. В конституционном судопроизводстве ис-

следуется истинное, действительное  содержание правовой материи с 

опровержением мнимых представлений о содержании оспариваемой нор-

мы [20, с.147.]. В них выявляется подлинный конституционно-правовой 

смысл нормы и тем самым устраняется правовая неопределенность в ее 

интерпретации [19, с.86]. При этом, правовая определенность связана с 

соблюдением принципа доверия граждан к закону и действиям государ-

ства, со стабильностью правового регулирования и недопустимостью вне-
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сения произвольных изменений в действующую систему норм1.  

Решая вопрос о конституционности закона, органы конституционно-

го  контроля исходя из системы базовых конституционных принципов 

(толкуя их в совокупности) создают правовые позиции, логически обу-

словленная правовая последовательность которых приводит к искомому 

выводу – характерному судебному правовому акту. Разработанные кон-

ституционным судом научно-доктринальные правовые позиции [17, с.1], 

выраженные в  мотивировочной части судебного акта, зачастую носят 

правотворческий характер и, соответственно, раскрывают истинное со-

держание и иногда выявляют новый смысл нормативных правовых актов, 

регулирующих права граждан, в том числе и право на судебную защиту. 

В правовых позициях Конституционного Суда РФ заложен ключ к 

разрешению социальных конфликтов. Мотивировочная часть постановле-

ний, содержащая правовые позиции относительно рассматриваемого дела, 

способствует пониманию природы и сути возникшего социального проти-

воречия, помогает понять реальное значение правовых выводов, которые 

содержатся в резолютивной части, и конституционный смысл рассматри-

ваемого положения, а также сформировать соответствующие конституци-

онные ориентиры у участников правоотношений [21, с.107].  

Сущность правовых позиций органа судебного конституционного 

контроля, по мнению Конституционного Суда Республики Армения, со-

стоит в обеспечении четкости содержания, принципов и особенностей вы-

двинутого постановлениями конституционного суда правового регулиро-

вания, а также реализации правил объективного и субъективного поведе-

ния. 

Иногда раскрывая и выявляя иной смысл восприятия конституцион-

ных установлений и их применение в правоприменительной практике, 

конституционный суд формирует обновленное понимание права на судеб-

ную защиту и других прав, им обеспечиваемых и непосредственно с ним 

связанных.  

В этой связи на практике выраженные в постановлениях Конститу-

ционного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Респуб-

лики Армения правовые позиции направлены как на уяснение подлинного 

смысла самого права граждан на судебную защиту, так и на реализацию 

других прав и свобод, им обеспечиваемых в соответствии с конституци-

онными установлениями, что позволяет правильно сформировать понима-

ние содержания судебной защиты прав и свобод граждан в комплексе.  

Таким образом, можно выделить две основные сферы направленно-

сти правовых позиций на формирование содержания судебной защиты 
                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 г. № 9-П. [Электронный ресурс]// 

Конституционный Суд РФ. Режим доступа: URL: http://www.ksrf.ru/ru/. – (дата обращения 

10.08.2018) 
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прав и свобод граждан через реализацию права граждан на судебную за-

щиту: первая направлена на раскрытие содержания и установления под-

линного смысла самого права на судебную защиту; вторая направлена на 

установление подлинного смысла и надлежащей реализации других прав 

и свобод, обеспечиваемых в рамках реализации права граждан на судеб-

ную защиту. Поскольку в правовых позициях раскрывается более широ-

кий смысл правовых норм и иногда даже проявляется их новое видение и 

понимание, то и у граждан и у судов, соответственно, появляется и боль-

ше возможностей (а иногда и принципиально новые возможности) их 

применения в рамках судебной защиты прав и свобод. 

Для понимания обозначенных теоретических высказываний необхо-

димо рассмотреть, как на практике правовые позиции Конституционных 

Судов России и Армении раскрывают, расширяют и тем самым формиру-

ют понимание содержания права граждан на судебную защиту, а также и 

некоторых других прав, с ним связанных, тем самым повышая правовую 

грамотность в современном гражданском обществе. 

В постановлениях от 28 ноября 2007 года ПКС-7191; от 16 октября 

2012 года ПКС-10522 Конституционный Суд РА выразил правовые пози-

ции относительно эффективности реализации права на обжалование су-

дебного акта. Бездействие суда, отметил орган судебного конституцион-

ного контроля, в отношении направляемых ему заявлений делает невоз-

можным правосудие, оно становится недоступным для людей. (См. также 

по этому вопросу Постановление Конституционного Суда РА от 09 апреля 

2007 года ПКС-6903). Относительно исчисления срока обжалования су-

дебного акта суд отметил, что нормативный правовой акт, наделяющий 

суды возможностью действовать только по своему усмотрению, признавая 

уважительным либо нет пропуск сроков, полноценно не гарантирует эф-

фективную реализацию права на судебную защиту. Данные обстоятель-

ства подтверждаются и действующей на тот момент судебной практикой 

Республики Армения. Как отмечается в решении Совета председателей 

судов РА от 22 декабря 2000 года № 36,4 некоторые суды в нарушение 

установленных законом сроков с опозданием отправляют приговоры, ре-

шения и постановления гражданам, имеющим право обжалования, что 

лишает их возможности подачи жалоб в вышестоящие суды в предусмот-

ренные законом сроки.  

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РА от 28.11.2007 г. ПКС-719. [Электронный ре-

сурс]// Конституционный Суд РА. Режим доступа: URL: http://www.concourt.am/.  
2 Постановление Конституционного Суда РА от 16.10.2012 г. ПКС-1052. [Электронный ре-

сурс]// Конституционный Суд РА. Режим доступа: URL: http://www.concourt.am/.  
3 Постановление Конституционного Суда РА от 09.04.2007 г. ПКС-690. Электронный ре-

сурс]// Конституционный Суд РА. Режим доступа: URL: http://www.concourt.am/.  
4 Там же. 
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Таким образом, путем системного анализа действующего закона, а 

также правоприменительной практики Конституционным Судом Армении 

было установлено, что в подобных ситуациях пропущенный срок должен 

считаться уважительным, а установленный законом срок для обжалования 

должен исчисляться с момента получения гражданином судебного акта. 

Правовые позиции, изложенные в данном Постановлении, послужили ос-

нованием для внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Армения (части 1 и 2 статьи 380), а также для корректировки 

правоприменительной практики, что, несомненно, повлияло на содержа-

ние самого права на судебную защиту. 

В ряде постановлений Конституционный Суд России (См.: Поста-

новления от 3 февраля 1998 года № 5-П1; от 5 февраля 2007 года № 2-П2 ; 

от 08 июня 2015 года № 14-П) изложил правовые позиции, в которых де-

тализировал и расширил содержание конституционного права на судеб-

ную защиту. Так, Суд указал, что для исправления допущенной судом 

ошибки при рассмотрении дела и вынесении по нему решения могут быть 

использованы все предусмотренные законом процедуры (производство по 

пересмотру судебных актов, вступивших в законную силу, в кассацион-

ном порядке, в порядке надзора и по новым или вновь открывшимся об-

стоятельствам). Развивая эту мысль, Конституционный Суд в Постановле-

нии от 08 июня 2015 года № 14-П3, закрепил вывод о том, что эффектив-

ность судебной защиты связана и с установленным законом сроком обра-

щения в суд с заявлениями и возможностью его восстановления в случае, 

если пропуск срока обусловлен уважительными причинами. Суд отметил, 

что само по себе несоблюдение сроков обращения не должно являться ос-

нованием для отказа в принятии заявлений граждан. Кроме того, оценивая 

правоприменительную практику судов по рассматриваемому делу, Кон-

ституционный Суд выявил неправомерность отказа судебных инстанций в 

иске о компенсации морального вреда на основании пропуска срока об-

ращения в том случае, когда соответствующее требование было подано 

отдельным иском.  

На основании данных правовых позиций судебное истолкование ос-

нования для отказа в рассмотрении иска о компенсации морального вреда, 

причиненного гражданину незаконными действиями (решениями) госу-

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 03.02.1998 г. № 5-П. [Электронный ресурс]// 

Конституционный Суд РФ. Режим доступа: URL: http://www.ksrf.ru/ru/.  
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 г. № 2-П. // Российская газета – 

2007. – 14 февраля – № (4294) 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.06.2015 г. № 14-П «По делу о проверке 

конституционности части первой статьи 256 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданки Т.И. Романовой». [Электронный ресурс]// Кон-

ституционный Суд РФ. Режим доступа: URL: http://www.ksrf.ru/ru/.  
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дарственных органов, в случаях, когда факт такого нарушения уже уста-

новлен вступившим в законную силу другим решением суда, в связи с 

пропуском законодательно установленного срока обращения в суд, было 

признано неправомерным, а часть первая статьи 256 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации – не соответствующей 

Конституции РФ.  

Казалось бы и в России, и в Армении процессуальные сроки законо-

дательно установлены, регламентировано их применение, но тем не менее 

конституционные суды обоих государств выявили несколько иное их 

применение, иной смысл их законодательного установления в рамках су-

дебной защиты прав и свобод граждан.  

Формирование, установление подлинного смысла и надлежащей ре-

ализации других прав и свобод, обеспечиваемых в рамках реализации 

права граждан на судебную защиту, можно отметить в следующих право-

вых позициях.  

Расширяя возможности судебной защиты прав граждан посредством 

пересмотра судебных актов, Конституционный Суд РФ изложил правовую 

позицию относительно возможности такого пересмотра для лиц, не яв-

лявшихся участниками конституционного судопроизводства.  

Как уже отмечалось, спецификой постановлений Конституционного 

Суда является то, что они распространяются на неограниченный круг лиц, 

то есть сами постановления и выраженные в них правовые позиции могут 

быть использованы также и гражданами, не являвшимися участникам 

конституционного судебного процесса, если в их деле судом применен 

нормативный правовой акт, признанный не соответствующим Конститу-

ции, по делам других граждан, обращавшихся в Конституционный Суд. 

Однако в судах общей юрисдикции у данной категории граждан зачастую 

возникают затруднения с пересмотром их дел.  В связи с чем, Конститу-

ционным Судом России в Определении от 24 ноября 2016 № 2498-О1, в 

Определении от 5 февраля 2004 года № 78-О2 были сформулированы пра-

вовые позиции относительно возможности пересмотра по вновь открыв-

шимся обстоятельствам судебных постановлений в связи с вынесением 

Конституционным Судом Российской Федерации решения по обращениям 

лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства3.  

В системе судебной защиты прав и свобод Республики Армения 

вплоть до 2014 года отсутствовала полноценная законодательная регла-

ментация института возмещения нематериального ущерба. Отреагировав 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 24.11.2016 г. № 2498-О. [Электронный ресурс]// 

Конституционный Суд РФ. Режим доступа: URL: http://www.ksrf.ru/ru/.  
2 Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2004 г. № 78-О. Там же. 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 24.11.2016 г. № 2498-О. [Электронный ресурс]// 

Конституционный Суд РФ. Режим доступа: URL: http://www.ksrf.ru/ru/.  
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на необходимость обеспечения полноценности регламентирования данно-

го института исходя из целостности защиты прав и свобод человека, Кон-

ституционный Суд РА отметил необходимость его закрепления на законо-

дательном уровне. В отсутствие такого, указал Суд, невозможно обеспе-

чивать разумное и справедливое возмещение причиненного лицу мораль-

ного вреда, что в свою очередь препятствует эффективной реализации га-

рантированных Конституцией Республики Армения прав и свобод челове-

ка. Обосновывая необходимость такого закрепления, Суд подчеркнул, что 

само по себе закрепление каждого права уже предполагает не только за-

щиту этого права и установление ответственности в случае его наруше-

ния, но и возмещение ущерба, причиненного в результате его нарушения. 

Только в этом случае система защиты прав и свобод будет полноценной и 

эффективной.  

Так, благодаря правовым позициям Конституционного Суда Респуб-

лики Армения, выраженным в Постановлении от 5 ноября 2013 года ПКС-

11211, которым Суд признал неконституционной ч. 2 ст. 17 Гражданского 

кодекса Республики Армения ввиду отсутствия в ней закрепления мо-

рального вреда в качестве разновидности вреда и возможности обеспече-

ния возмещения такового, что препятствовало эффективной реализации 

прав граждан на доступность суда и справедливое правосудие, в Граждан-

ский кодекс Республики был внедрен институт требования денежного 

возмещения в случае причиненного нематериального вреда2. В настоящее 

время граждане Республики в рамках судебной защиты своих прав и сво-

бод могут требовать и компенсацию морального вреда. 

В другом Постановлении3, детализируя право требования морально-

го вреда, Конституционный Суд Республики Армения указал, что право на 

возмещение вреда исходя из конституционных установлений распростра-

няется как на имущественный, так и на неимущественный вред, причи-

ненный лицу, вследствие нарушения прав и свобод, закрепленных Кон-

ституцией РА. Ввиду этого лицо безоговорочно может требовать возме-

щение причиненного ему вреда во всех случаях, когда установлен факт 

нарушения всех основополагающих прав, закрепленных  Конституцией. 

Рассмотренные практические ситуации применения и понимания 

нормативных правовых актов судами общей юрисдикции в сфере защиты 

прав и свобод граждан, а затем их понимание и возможное применение 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РА от 05.11.2013 года ПКС-1121. [Электронный ре-

сурс]// Конституционный Суд РА. Режим доступа: URL: http://www.concourt.am/.  
2 После принятия данного Постановления изменения были внесены Законом РА от 19.05.2014 

г. HO-21 «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РА», а также Законом 

РА от 21.12.2015 г. НO-184 «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РА». 
3 Постановление Конституционного Суда РА от 07.11.2017 г. ПКС-1383.[Электронный ре-

сурс]// Конституционный Суд РА. Режим доступа: URL: http://www.concourt.am/.  
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через призму конституционного правосудия позволяет обозначить раз-

ность восприятия конституционного смысла содержания права граждан на 

судебную защиту и прав, ею обеспечиваемых, между обычными судами и 

Конституционным Судом РФ и Конституционным Судом РА. Более того, 

специфичность конституционного судопроизводства, выражающаяся в 

возможности с его помощью изменять правовое регулирование обще-

ственных отношений, несомненно, сказывается на содержании судебной 

защиты прав и свобод граждан и ее понимании с учетом выявленного кон-

ституционными судами нового смысла нормативных правовых актов. 

Приведенные правовые позиции конституционных судов обоих госу-

дарств разрешили такие важные проблемы содержания права на судебную 

защиту и прав, ею обеспечиваемых, как правильное применение судебных 

сроков, обжалование и пересмотр судебных актов, надлежащее исполне-

ние судебных решений с учетом индексации присужденных сумм, воз-

можность возмещения морального вреда.  

Однако это лишь верхушка айсберга: впоследствии конституцион-

ному правосудию предстоит разрешать еще многие вопросы, касающиеся 

содержания одного из важных конституционных прав – права на судеб-

ную защиту, поскольку в действующем законодательстве России и Арме-

нии, так или иначе, в процессе правоприменения выявляются пробелы и 

коллизии, результатом чего может быть неправильное понимание, приме-

нение нормативных правовых актов, и как следствие, ущемление права на 

судебную защиту и снижения уровня правовой грамотности населения, 

поэтому обозначенная проблема будет всегда актуальной для исследова-

ния.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию некоторых ос-

новополагающих злободневных и актуальных вопросов, связанных с по-

рядком роспуска Национального Собрания Республики Армения. В рам-

ках статьи были изучены существующие в данной сфере теоретические 

подходы, соответствующий зарубежный опыт, в результате чего пред-

ставлены предложения относительно конституционных изменений, 

направленных на внедрение новых механизмов роспуска законодательно-

го органа нашего государства.  
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Annotation. This article is devoted to the study of some fundamental 

topical and topical issues related to the procedure for the dissolution of the 

National Assembly of the Republic of Armenia. Within the framework of the 

article, the existing theoretical approaches in this area, the relevant foreign 

experience were studied, as a result of which proposals were presented 
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regarding constitutional changes aimed at introducing new mechanisms for the 

dissolution of the legislative body of our state. 

Keywords: parliamentary form of government, competence of the 

president, dissolution of parliament, government. 

 

Вследствие политических событий, произошедших в апреле 2018 го-

да, возникли определенные правовые вопросы, в частности, по какой 

структуре должна проходить процедура роспуска Национального Собра-

ния Республики Армения, носителя законодательной власти, чтобы другая 

важнейшая ветвь государственной власти – исполнительная власть не пре-

терпела глубокого кризиса.  

В результате конституционного референдума, состоявшегося 6 де-

кабря 2015 года в нашей стране, Республика Армения, среди прочих изме-

нений, перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской 

форме правления. В связи с особенностями этой формы правления полно-

мочия парламента, Национального Собрания РА были значительно рас-

ширены.   

В контексте вышеизложенного, прежде всего, необходимо понять, 

как термин «парламентская форма правления» в целом воспринимается и 

интерпретируется в теории. 

Таким образом, парламентская республика – форма правления, при 

которой парламент (как высшая представительская и законодательная 

власть) формирует высшую исполнительную власть (правительство) и 

контролирует ее деятельность. Глава государства (в парламентской рес-

публике президент) также избирается парламентом. Он обладает правом 

роспуска парламента, полномочиями формирования правительства (уча-

стия в процессе назначения главы правительства) и законодательной дея-

тельности (подписывает законы, принимает декреты и т.д.), является вер-

ховным главнокомандующим вооруженными силами страны. Правитель-

ство формируется из представителей партий, обладающих большинством 

в парламенте, и несет ответственность перед парламентом. Парламентское 

большинство может распустить правительство. Правительство, в свою 

очередь, при поддержке президента может добиться роспуска парламента 

и проведения новых парламентских выборов [1, с. 76]. 

В парламентской республике не действует принцип разделения вла-

стей в чистом виде, поскольку с правовой точки зрения законодательная 

власть обладает большим приоритетом и более широкими полномочиями 

для контроля деятельности Правительства, однако, на практике в вопросе 

управления страной определенную роль играет Правительство. Прави-

тельство имеет большое влияние на парламент, поскольку Правительство 

представляет парламентское большинство, а глава Правительства, как 

правило, политический руководитель парламентского большинства [2, с. 
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104].  

Подвергая правовому анализу определение, данное академиком В. 

Нерсесянцем, становится ясно, что глава государства, то есть Президент 

Республики, обладает полномочием роспуска парламента посредством 

собственного правового акта, указа. Пожалуй, с теоретической точки зре-

ния, однозначно, можно утверждать, что это железный, сдерживающий и 

противовесный инструментарий по отношению и к парламенту, и дея-

тельности главы правительства, избранного этим парламентом.  

Как становится очевидным из определения, данного профессором А. 

Гамбаряном, глава Правительства в основном является политическим ли-

дером парламентского большинства, следовательно, бесспорно, что роко-

вые и судьбоносные решения для страны выносятся в рамках полномочий 

главы правительства. В результате роспуска парламента данный вариант 

также защищает правительство от каких-либо политических колебаний. 

Исходя из того, что эта работа посвящена основополагающим злободнев-

ным и актуальным конституционно-правовым проблемам роспуска Наци-

онального Собрания РА, необходимо понять, как на практике осуществля-

ется роспуск парламента РА.  

Таким образом, согласно Конституции РА, в редакции от 06.12.2015 

года, роспуск Национального Собрания Республики Армения может быть 

осуществлен при двух условиях, наличие, одного из которых уже доста-

точно для роспуска парламента. Оба условия касаются Правительства: это 

возможно или в случае, если не избран глава Правительства, или не 

утверждена программа Правительства.  

Первое условие закреплено во 2-ом, и 3-ем пунктах статьи 149 Кон-

ституции РА («Выборы и назначение премьер-министра»), согласно кото-

рым, в случае подачи в отставку премьер-министра или в других случаях, 

когда вакансия поста премьер-министра остается свободной, после приня-

тия отставки Правительством, в течение семи дней фракции Национально-

го Собрания имеют право выдвигать кандидатов на должность премьер-

министра. Национальное Собрание избирает премьер-министра большин-

ством голосов от общего числа депутатов. В случае, если премьер-

министр не избран, спустя семь дней после голосования, проводятся но-

вые выборы премьер-министра, в которых имеют право участвовать кан-

дидаты на пост премьер-министра, выдвинутые, по крайней мере, одной 

третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избран 

большинством голосов от общего числа депутатов, Национальное Собра-

ние распускается в силу закона [3]. То есть, мы сталкиваемся с нежела-

тельной действительностью, что если, в связи с интересами государства и 

общества, крайне необходим роспуск Национального Собрания в срочном 

порядке, то это возможно и реально исключительно в случае ослабления 

исполнительной власти.   



 216 

Что касается второго случая роспуска Национального Собрания РА, 

то необходимо отметить, что он закреплен в пункте 3 статьи 151 Консти-

туции РА («Программа правительства»), согласно которому, если Нацио-

нальное Собрание не одобряет программу Правительства, и согласно 2-ой 

и 3-ей частям статьи 149 Конституции, не избирает нового премьер-

министра, то Национальное Собрание распускается в силу закона.  Если 

Национальное Собрание избирает премьер-министра, однако, опять-таки 

не одобряет программу Правительства, то Национальное Собрание рас-

пускается в силу закона [3]. 

Таким образом, в результате изучения и анализа вышеприведенных 

конституционно-правовых положений становится очевидным, что роспуск 

Парламента в нашей стране обусловлен исключительно провалом дея-

тельности действующего Правительства или наличием «конфликта» во-

круг вопроса избрания главы нового формирующегося правительства. 

Республика Армения, будучи парламентской республикой, не преду-

смотрела полномочия роспуска Национального Собрания со стороны Пре-

зидента Республики (кто является главой государства [3]), что четко и од-

нозначно закреплено в теории. Известные политические события, про-

изошедшие в апреле 2018 года, доказали, что Конституция РА не содер-

жит достаточных условий для роспуска Национального Собрания.   

В рамках данной статьи, учитывая необходимость изучения между-

народного опыта, предлагаем ознакомиться с правовыми положениями 

конституций ряда парламентских республик, регулирующих порядок ро-

спуска национальных парламентов.      Таким образом, согласно статье 93 

Конституции Республики Македония, Правительство может выдвинуть 

Вопрос доверия перед Собранием (Парламентом). Данный процесс преду-

сматривает следующее: или распускается Парламент, или Правительство 

подает в отставку [5]. Сейчас рассмотрим данный вопрос на примере Ал-

бании. Согласно пункту 4 статьи 96 Конституции Республики Албания, 

президент Республики распускает Кувенд (Парламент), если последний не 

избрал премьер-министра после соответствующих процедур [6]. Согласно 

пункту 4 статьи 63 Основного закона Федеративной Республики Герма-

ния, Президент может распустить Бундестаг (Парламент), если последний, 

согласно требованиям Основного закона, не избрал Федеративного Канц-

лера [7]. Согласно параграфу 2 статьи 13 Конституции Ирландии, Прези-

дент по предложению Премьер-министра и созывает, и распускает палату 

Представителей. [8]. 

Таким образом, изучив и проанализировав международный опыт, 

приходим к выводу, что роспуск парламента главой государства в основ-

ном связан с деятельностью исполнительной власти в случае, если не из-

бран премьер-министр, или вопроса доверия Правительства и т.д.   

Исходя из этого, основываясь на основных подходах и точках зре-
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ния, представленных в теории, а также на результатах проведенного нами 

исследования зарубежного опыта вокруг данного вопроса, можем резю-

мировать, что в связи с роспуском Национального Собрания необходимо 

внести ряд поправок и дополнений в Конституцию РА. Первая часть до-

полнений должна обязательно коснуться института Президента Республи-

ки, его компетенции, поскольку последнего необходимо наделить полно-

мочием распустить парламент в разумных условиях и случаях.  

Необходимо отметить, что теоретически президент государства мо-

жет распустить законодательный орган, если он избран народом, то есть, 

имеет основной мандат. В то время, как, согласно Конституции РА, пре-

зидент избирается Национальным Собранием, обладает второстепенным 

мандатом, то возложить на него полномочие роспуска представительского 

органа, не столь разумно. А самороспуск не решает и не может решить 

возникшую задачу в полном объеме.  

Согласно вышеизложенному, прежде всего, необходимо изменить 

порядок избрания Президента: избрание Президента Республики должно 

осуществляться не только со стороны парламента, а в этих выборах долж-

ны, в какой-то степени, участвовать и руководители органов местного са-

моуправления посредством создания одной общей избирательной колле-

гии, например, в Германии в избрании Президента участвуют по три 

представителя от Бундестага и Ландтага [7]. 

В результате коренного изменения вышеуказанной процедуры воз-

можно будет наделить Президента Республики Армения полномочиями 

роспуска Национального Собрания РА.   

Учитывая тот факт, что Конституция РА в редакции 2015 года не 

предоставляет широких возможностей для роспуска Национального Со-

брания, считаем, что необходимо обратиться к Конституции РА в редак-

ции 2005 года и проанализировать статьи относительно роспуска Нацио-

нального Собрания.   

Таким образом, согласно статье 74.1 Конституции РА в редакции от 

2005 года, Президент Республики распускает Национальное Собрание, ес-

ли Национальное Собрание дважды подряд в течение двух месяцев не 

одобряет программу Правительства. 

Президент Республики может распустить Национальное Собрание 

по предложению Председателя Национального Собрания или Премьер-

министра, если: 

а) Национальное Собрание в течение трех месяцев очередной сессии 

не принимает решение по проекту закона, признанного постановлением 

Правительства неотложным; 

б) в течение очередной сессии более трех месяцев не созываются за-

седания Национального Собрания; 

в) в течение очередной сессии более трех месяцев Национальное Со-
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брание не принимает какого-либо решения по обсуждаемым им вопросам 

[4]. 

Конституция в прежней редакции предусматривала 4 случая, при ко-

торых можно было осуществить роспуск Национального Собрания, и 

ключевой фигурой в этих случаях выступал глава государства – Прези-

дент. Правда, согласно содержанию Конституции РА, в редакции 2005 го-

да, РА являлась полупрезидентской, она включала в себя лучшие положе-

ния и президентской, и парламентской формы правления. Согласно тексту 

Конституции, в редакции 2015 года, все равно Президент РА является гла-

вой Республики, и он должен иметь полномочия, которые позволят ему 

исполнять компетенции Конституционной фемиды, спонсора. Президент 

РА должен в рамках Конституции контролировать деятельность законода-

тельной и исполнительной властей. Вследствие политических событий, 

произошедших в апреле 2018 года в Армении, сложилась ситуация, когда 

легальный парламент больше не представлял интересы народа – един-

ственного и бесспорного источника власти, с какой целью был сформиро-

ван.  Основополагающая конституционно-правовая задача роспуска 

Национального Собрания напрямую связана с полномочиями Президента 

РА.  

Прежде всего, необходимо расширить эти компетенции и предоста-

вить последнему выполнить свой Конституционный долг и котролировать 

деятельность законодательной и исполнительной властей, при необходи-

мости и осуществить роспуск Национального Собрания Республики.   

 

ВЫВОДЫ 

Проанализировав конституционные нормы Республики Армения, ре-

гулирующие основополагающую задачу роспуска Национального Собра-

ния, мы пришли к выводу, что невозможно осуществить роспуск Нацио-

нального Собрания без ослабления Исполнительной власти. Мы считаем 

также недопустимым связывать роспуск парламента исключительно с 

«неизбранием» главы исполнительной власти  или неодобрением им.  

Исследовав также опыт роспуска парламентов других парламент-

ских республик, предлагаем:  

• Наделить Президента Республики Армения следующими пол-

номочиями: 

Президент Республики по решению Национального Собрания или 

предложению премьер-министра может осуществить роспуск Националь-

ного Собрания, если: 

а) Национальное Собрание выносит решение о самороспуске; 

б) после неодобрения программы Правительства премьер-министр 

Республики обращается к Президенту для роспуска Национального Со-

брания. Президент Республики, в свою очередь, или осуществляет роспуск 
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Национального Собрания или принимает отставку Правительства.  

• Если Национальное Собрание дважды не избирает премьер-

министра Республики, Президент Республики: 

а) распускает Национальное Собрание и назначает внеочередные 

парламентские выборы;  

б) одного из выдвинутых кандидатов назначает премьер-министром 

Республики.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2020  

№ 66 новая коронавирусная инфекция (COVID-19) была включена в пере-

чень заболеваний, представляющих опасность для окружающих[1].  

Новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отведена 16-я позиция 

в соответствующем перечне, который утвержден постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, пред-

ставляющих опасность для окружающих». 

Стремительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфек-

цией вынудил Российскую Федерацию и субъекты Российской Федерации 

принять ряд мер, направленных на борьбу с ее распространением, которые 

по своему характеру можно отнести к разряду чрезвычайных. 

Так, субъекты Российской Федерации ввели на своей территории 

режим повышенной готовности и установили ряд ограничений в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

В свою очередь, это вызывало критику и недовольство среди населе-

ния, а также непонимание и острые споры среди представителей юриди-

ческого сообщества, в том числе в части превышения нормотворческой 

компетенции со стороны субъекта Российской Федерации 

Правовой основой для подобных действий субъектов Российской 

Федерации в сложившихся условиях стал блок правовых актов, который 

разберем на примере Самарской области. 

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Феде-

рации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
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ности государства [2]. 

Согласно пункту «з» части 1 статьи 72 Конституции РФ осуществле-

ние мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 

ликвидация их последствий находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимае-

мые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федераль-

ным законам (части 2, 5 статьи 76 Конституции РФ). 

Следовательно, в случае совместного ведения России и субъектов 

РФ (ст. 72 Конституции РФ) действует принцип субординации (субъекты 

Федерации вправе принимать правовые решения под условием, что они не 

противоречат федеральным решениям по тем же вопросам) [3]. 

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» к полномочиям органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации по предметам совместного ведения отнесено решение во-

просов предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни 

и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях [4]. 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального 

закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации вводят режим повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и 

сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций [5]. 

Необходимо также отметить, что подпунктом «а» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 в целях 

дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со статьей 

80 Конституции РФ высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации с учетом положений настоящего Указа, предписано исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Россий-

ской Федерации, обеспечить определение в границах соответствующего 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/7222
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/7602
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/7605
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12117177/2630205
consultantplus://offline/ref=9326E2A6F8C1F4BC9C757D24CB0D32408BBD1D4D9D8518C838254AC22A47F8CEB708C536DF73B769D0A4A6F434V64FM
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субъекта Российской Федерации территорий, на которых в случае необхо-

димости может быть продлено действие ограничительных мер, направ-

ленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Статьёй 59 Устава Самарской области от 18.12.2006 № 179-ГД ис-

полнительную власть Самарской области осуществляет Губернатор Са-

марской области, Правительство Самарской области, министерства Са-

марской области и иные органы исполнительной власти Самарской обла-

сти [6]. В соответствии со статьей 63 Устава Самарской области от 

18.12.2006 № 179-ГД, Губернатор Самарской области является высшим 

должностным лицом Самарской области, возглавляющим Правительство 

Самарской области. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) постановлением Губернатора Самарской области от 

16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV» (далее – постановление Губернатора Самарской области № 

39) на территории Самарской области для органов управления и сил тер-

риториальной подсистемы Самарской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен 

режим повышенной готовности. 

Постановлением Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 

150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19) на территории Самарской области» (далее – поста-

новление Губернатора Самарской области № 150) определен комплекс 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Таким образом, постановление Губернатора Самарской области  

№ 150 принято высшим должностным лицом в пределах его компетенции 

и с соблюдением требований к форме, порядку принятия и ведения в дей-

ствие, направлены на защиту прав неопределенного круга лиц на жизнь и 

здоровье, которые требуют приоритетной защиты перед всеми иными 

конституционными правами, ограничительные меры приняты при нали-

чии предусмотренных законом оснований для ограничения прав на свобо-

ду передвижения в пределах Российской Федерации, носят временный ха-

рактер, вызванный особыми условиями, обусловленными опасностью 

распространения коронавирусной инфекции. 

Следовательно, ограничения, установленные постановлением Гу-

бернатора Самарской области № 150, согласуются с конституционно зна-

чимыми целями ограничения прав и свобод человека и гражданина, 

оправданы необходимостью создания условий для предупреждения воз-
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никновения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Самарской области.  

Кроме того, на территории Самарской области, в рамках установ-

ленного комплекса ограничительных мер, для граждан, проживающих на 

территории Самарской области, ввели обязательное использование 

средств индивидуальный защиты.  

В ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, большое практическое значение имеет системное и комплекс-

ное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по недопущению распространения COVID-2019, в числе ко-

торых такая важная профилактическая мера, как ношение гражданами ма-

сок в качестве средства защиты «барьерного» типа. 

В соответствии с подпунктом «у» пункта 1 статьи 11 Федерального 

закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации устанавливают обязательные для ис-

полнения гражданами и организациями правила поведения при введении 

режима повышенной готовности. 

Учитывая данный фактор, постановлением Губернатора Самарской 

области от 30.06.2020 № 150, исходя из сложившейся на территории Са-

марской области эпидемиологической ситуации, в числе вводимых огра-

ничительных мер предусматривается обязательное ношение масок в об-

щественных местах (в частности, в объектах розничной торговли). 

Поэтому при наличии принятого в установленном порядке норма-

тивного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность 

ношения маски в определенных местах, подобное требование становится 

императивным предписанием, подразумевающим как его безусловное со-

блюдение всеми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привле-

чения виновных в его несоблюдении лиц к соответствующему виду ответ-

ственности. 

Соответственно в том случае, когда введен так называемый «масоч-

ный режим», любое появление физического лица в общественном месте 

без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), 

направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, 

жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-

эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на террито-

рии, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуа-

ции, или в зоне чрезвычайной ситуации. 

В случае нарушения гражданами-потребителями обязанности ис-

пользовать средства защиты органов дыхания, администрация хозяйству-

ющих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, 

consultantplus://offline/ref=56EAC31A2F207B0F538B7EFC99F399F01EA83AF84337197355A0583EB4B51C40A09824A46EE3A0EC1B5AA10701E26556AC60651D3255E841A85EK
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вправе применять действия, направленные на ненасильственное воспре-

пятствование в посещении торговых объектов и доступе к товарам в целях 

их приобретения. 

При этом такие действия со стороны хозяйствующих субъектов от-

вечают принципу разумности поведения участников гражданских право-

отношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заклю-

чения публичного договора, каковым является договор розничной купли-

продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Граж-

данского кодекса Российской Федерации). 

Данная позиция соответствует разъяснениям Роспотребнадзора пра-

вовых аспектов отказа потребителям в допуске на торговые объекты без 

средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их 

обязательного использования. 

При этом граждане, не выполняющие требования о ношении масок 

при посещении общественных мест, введенных в установленном порядке 

правил поведения при введении режима повышенной готовности на тер-

ритории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной си-

туации, или в зоне чрезвычайной ситуации, могут быть привлечены к ад-

министративной ответственности по части 1 статьи 20.61 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

Среди представителей юридического сообщества неоднократно упо-

миналось, что важным является не само по себе перечисление полномочий 

высших должностных лиц субъектов в федеральных и региональных ак-

тах, и тем более не их количество, а реальная возможность реализовывать 

данные полномочия, которые будут свидетельствовать об эффективной 

деятельности высших должностных лиц субъектов и обеспечении выпол-

нения необходимых функций [7]. 

Таким образом, превышение нормотворческой компетенции со сто-

роны субъекта Российской Федерации в части введения режима повышен-

ной готовности и установления комплекса ограничительных мер отсут-

ствует, поскольку федеральный законодатель в рассматриваемой сфере 

правоотношений предоставил регионам такие полномочия. 

Сложившаяся ситуация показала эффективную деятельность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках сдер-

живания распространения новой коронавирусной инфекции и свидетель-

ствует о самостоятельности регионов в решении организационных вопро-

сов управления. 
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          Правовой статус избирательной комиссии, процедуры ее создания, 

ее статус в национальной институциональной системе, профессионализм и 

сознательное отношение членов комиссии к выполнению своих обязанно-

стей играют непосредственную роль в обеспечении ее высокого уровня. 

Высококвалифицированные представители масс гарантируют, что граж-

дане свободно выражают свои пожелания на выборах и достоверно опре-

деляют результаты. [1] 

Категории избирательного права граждан находятся в центре рос-

сийского избирательного права. Законы, которые нельзя отнести к ряду 

принятых государством законов, стали предметом гарантированных вы-

боров в середине двадцатого века. Однако стандартная формулировка 

термина «гарантия избирательного права граждан» появилась только в не-

которых странах СНГ в 1990-е годы (Россия, Узбекистан, Туркменистан). 

В этих странах приняты одноименные законы, которые необходимы для 

проведения выборов.  

Соответствующие характеристики правовой организации избира-

тельного процесса в нашей стране формировались путем избрания госу-

дарственной власти субъектов и органов местного самоуправления Рос-

сийской Федерации с конца 1993 г. по начало 1994 г. При этом в свое вре-

мя это сопровождалось массовыми нарушениями избирательного законо-

дательства и избирательного права граждан. Чтобы ответить на эту тен-

денцию и защитить права на референдумы и выборы в государственные 

органы, был разработан первый федеральный закон об основных гаранти-

ях избирательного права граждан в Российской Федерации. Приоритетная 

цель его названия - анонсировать, что указывает на развитие всего буду-

щего избирательного законодательства. [2] 

Демократия правительства и органов местного самоуправления, сво-

бодные и регулярные выборы и референдумы являются высшими и пря-

мыми проявлениями власти народа. Государство гарантирует свободу во-

леизъявления граждан на выборах и референдумах, защиту демократиче-

ских принципов и норм избирательного права, а также право участвовать 

в референдумах. 

Статус законов и постановлений, защищающих право граждан на го-

лосование, еще не идеален. Это проявляется в юридическом определении 

объема избирательной законодательной базы, в разработке и реализации 

условий и механизмов избирательной системы в нормативном аспекте, а 

также в неэффективности практики разделения защиты граждан. 

Субъекты Российской Федерации приняли три федеральных рамоч-

ных закона в 1994, 1997 и 2002 годах. Важно отметить, что нормативные 
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положения обычно имеют внутренние противоречия. Фактически, законо-

дательный (представительный) орган государственной власти Российской 

Федерации в субъектах Российской Федерации не является гражданином. 

Право голоса обеспечивает дополнительную защиту. В то же время су-

дебная практика подчеркивает, что такой вид надзора является правом 

компетентного органа, а не обязанностью, которая никогда не будет спо-

собствовать региональным инициативам в области нормотворчества. 

Кроме того, субъекты Российской Федерации часто предоставляют до-

полнительные гарантии под видом требований, ограничивающих консти-

туционные права граждан на участие в управлении делами государства. 

Исторически идея предоставления гражданам дополнительных га-

рантий избирательных прав репрезентативна. Это находит отражение в 

защите прав коренных малочисленных народов. Из-за отмены квот для 

репрезентативных групп права этих коренных народов утратили свое зна-

чение.  

За очень немногими исключениями, законы субъектов Российской 

Федерации только сегодня повторяют основные гарантии избирательного 

права граждан, закрепленные в федеральных правилах, и отсутствуют 

условия, правила и вспомогательные процедуры, обеспечивающие испол-

нение соответствующих прав. Это означает обновление концепции разде-

ления властей между Федерацией и ее субъектами в обеспечении избира-

тельного права граждан. [3] 

Таким образом, защита избирательных прав по-прежнему играет 

роль так называемого «единства разнообразия» в науке. Ученые объявили, 

что изучение гарантий как объекта исследования будет сведено к анализу 

всех других типов избирательного права. Хотя современное нормативное 

определение этого термина направлено на все аспекты осуществления 

права голоса, оно не исключает «порядок величины» этого понятия, что 

подтверждается множеством случайных толкований. 

Также тот факт, что избирательное законодательство чрезвычайно 

обременительно и содержит большое количество нормативных актов, 

несовместимых друг с другом и с другими отраслями права, а кроме того, 

с результатами каждых масштабных выборов оно тщательно проверяется. 

Выборы, такая ситуация никогда не поможет обеспечить качественный 

избирательный процесс. Профессиональная и высокостабильная работа, 

включая систему избирательных комиссий, будет осуществляться в соот-

ветствии с положениями Постановления 11-П Конституционного Суда 

Российской Федерации от 13 апреля 2017 года. Все вышеперечисленное 

требует нового научного понимания качества правового статуса избира-

тельной комиссии; в качестве отправной точки для размышлений в этом 

направлении можно снова обратиться к толкованию Конституционного 

Суда Российской Федерации. [2] 
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Таким образом, разговор об участии в деятельности избирательной 

комиссии является формой права участвовать в управлении делами госу-

дарства в соответствии с Конституцией. Конституционный Суд Россий-

ской Федерации указал, что избирательная комиссия «в основном работа-

ет для защиты интересов государства, право голоса граждан, которое со-

ответствует статье 2 Конституции Российской Федерации, в соответствии 

со статьями. Согласно Конституции их права и свободы, имеют высшую 

ценность, признание и соблюдение их, а также защита права человека, 

права и гражданские свободы среди наиболее важных из них. 

Поэтому и избирательная комиссия, и представительный орган госу-

дарственной власти, и органы местного самоуправления представляют 

народ. Здесь, согласно конституции, суверенным и единственным источ-

ником власти в стране является народ, а народ осуществляет власть 

напрямую или через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления (статья 3 Конституции России). Мы можем сказать: по 

закону отношения между «государственным народным агентством» юри-

дически такие же, как отношения между «избирательной комиссией изби-

рателей». 

Например, по мнению В.М. Баера и Е.Х. Лойта гарантии избира-

тельных прав являются одним из основных прав человека в современном 

мире и правом устанавливать все формы государственной власти. [3, с. 26] 

Таким образом, формирование и деятельность всех ветвей государ-

ственной власти является результатом воли народа. Для системы избира-

тельных комиссий описанная выше ситуация является абсолютно пра-

вильной. Общие условия формирования избирательной комиссии изложе-

ны в статьях 20, 22 и 29 Основного закона о безопасности. Среди них сле-

дует подчеркнуть принцип партийности, и в соответствии с этим принци-

пом кандидаты для приоритетного назначения в комитет должны быть из 

кандидатов, предложенных политической партией. 

Как указано в статье 2 Федерального закона, «политическая партия» 

- это общественное объединение, целью которого является предоставле-

ние гражданам возможности участвовать в политической жизни общества 

путем формирования и выражения своей политической воли. Участвовать 

в выборах и представлять интересы граждан в органах государственной 

власти и управления.  Избрание списка кандидатов от партии в парламент 

предполагает поддержку партии в народе.  

Согласно тому же Федеральному закону о «политических партиях» 

оставшиеся партии также представляют интересы определенных групп 

людей, объединенных общей политической точкой зрения. 

На самом деле, к сожалению, все чаще члены комитета, назначенные 

по предложению политической партии, не участвуют в работе своего 

учреждения и видят свои задачи только тогда, когда они контролируют 
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работу учреждения и получают копию учреждение или заключительный 

документ последующего отчета. Для решения этой проблемы рекоменду-

ется исключить партийные принципы при формировании избирательной 

комиссии. Комитет должен быть беспристрастным и играть объективную 

и справедливую арбитражную роль, а «партийные» члены комитета часто 

нарушают требования легитимности и объективности, прежде всего за-

щищая интересы своих сторон, а не защищая интересы других.  

В настоящее время существует достаточно тем для выдвижения кан-

дидатов в Избирательную комиссию, включая беспартийные обществен-

ные собрания, органы местного самоуправления и избирательные комис-

сии. [1] 

Практика организации работы избирательной комиссии в этот пери-

од показывает, что к созданию избирательной комиссии необходимо при-

влекать представителей всех общественных организаций и профессий. 

Обратить внимание на ключевые моменты в вышеуказанных критериях, 

то есть предложения кандидатов для формирования комитета должны по-

даваться на основе региональных принципов (место жительства) и про-

фессионализма (от трудовых собраний). В то время основным критерием 

создания избирательной комиссии был социальный состав населения со-

ответствующего района. 

В наши дни, когда кандидатуры членов избирательных комитетов 

обычно неизвестны избирателям, а приглашения из других регионов навя-

зываются учреждениям, входящим в состав комитетов, такая правоприме-

нительная практика кажется очень важной.  

 С этой точки зрения наиболее правильным утверждением является 

текст, согласно которому членами участковой избирательной комиссии 

должны быть назначены граждане, проживающие или работающие на 

территории соответствующего избирательного участка или хотя бы в со-

ответствующей региональной администрации. В настоящее время анало-

гичные методы приняты при назначении присяжных в судах общей юрис-

дикции. 

Принципы формирования региональной избирательной комиссии 

должны быть такими же. Кроме того, ввиду существенной разницы в ха-

рактере должностных обязанностей по сравнению с региональными коми-

тетами, необходимо на законодательном уровне заменить все региональ-

ные избирательные комиссии на постоянные. Это решит все вопросы, свя-

занные с подготовкой и удержанием персонала, качеством проделанной 

работы и ответственным отношением к исполнению обязанностей. 

В этих целях необходимо сделать председателей территориальных 

избирательных комиссий штатными работниками аппарата избирательной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации, предусмот-

рев данную должность в реестре должностей государственной граждан-
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ской службы. Это позволит достигнуть следующего:  

- сформировать и закрепить обученные и заинтересованные в про-

фессиональной работе кадры составов территориальных комиссий (с уче-

том всех гарантий, предоставляемых государственным гражданским слу-

жащим, ответственности за добросовестное выполнение своих обязанно-

стей);  

- избежать необходимости замещения председателями территори-

альных комиссий государственных должностей субъектов Российской 

Федерации, исключить сопутствующие этому расходы из регионального 

бюджета (как в настоящее время предусмотрено Законом об основных га-

рантиях).  

В отношении порядка формирования участковых избирательных ко-

миссий совершенно излишним представляется формирование и ведение 

резерва составов участковых избирательных комиссий. Помимо того, что 

для этой работы необходимы большие организационные усилия, также 

требуются бюджетные средства для обучения состава резерва.  

В то же время у подавляющего большинства политических партий 

нет людских ресурсов даже для предложений в составы всех участковых 

комиссий, не говоря уже о резерве. Действующим законодательством 

установлена другая гарантия правомочности работы участковой комиссии, 

в том числе, в день выборов, в виде запрета на подачу заявления о сложе-

нии полномочий члена комиссии за 10 и менее дней до дня голосования 

(подпункт «а» пункта 6 статьи 29 Закона об основных гарантиях). 

Исследование вопросов осуществления и гарантирования избира-

тельных прав граждан в России приводит к выводу, что их правовая осно-

ва нуждается в обновлении правового регулирования. В Федеральном за-

коне 2002 г. целесообразно расширить перечень нормативных актов, 

учреждающих дополнительные гарантии избирательных прав граждан, 

уточнить порядок реализации активного избирательного права ряда кате-

горий граждан (работающих вахтовым методом, студентов очной формы 

обучения), расширить масштабы института самовыдвижения кандидатов, 

усовершенствовать гарантии избирательных прав граждан при проведе-

нии предвыборной агитации, изменить систему финансового обеспечения 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации со смешанной 

на федеральную, создать гарантии, не допускающие произвольного изме-

нения полномочий избранных лиц, уточнить концепции совмещения вы-

боров и единых дней голосования, включить статьи о комплексном регу-

лировании особенностей избирательного процесса законодательством 

субъектов РФ. 
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Правовой статус избирательной комиссии, процедуры ее создания, 

ее статус в национальной институциональной системе, профессионализм и 

сознательное отношение членов комиссии к выполнению своих обязанно-

стей играют непосредственную роль в обеспечении ее высокого уровня. 

Высококвалифицированные представители масс гарантируют, что граж-

дане свободно выражают свои пожелания на выборах и достоверно опре-

деляют результаты. [1] 

 Категории избирательного права граждан находятся в центре рос-
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сийского избирательного права. Законы, которые нельзя отнести к ряду 

принятых государством законов, стали предметом гарантированных вы-

боров в середине двадцатого века. Однако стандартная формулировка 

термина «гарантия избирательного права граждан» появилась только в не-

которых странах СНГ в 1990-е годы (Россия, Узбекистан, Туркменистан). 

В этих странах приняты одноименные законы, которые необходимы для 

проведения выборов.  

Соответствующие характеристики правовой организации избира-

тельного процесса в нашей стране формировались путем избрания госу-

дарственной власти субъектов и органов местного самоуправления Рос-

сийской Федерации с конца 1993 г. по начало 1994 г. При этом в свое вре-

мя это сопровождалось массовыми нарушениями избирательного законо-

дательства и избирательного права граждан. Чтобы ответить на эту тен-

денцию и защитить права на референдумы и выборы в государственные 

органы, был разработан первый федеральный закон об основных гаранти-

ях избирательного права граждан в Российской Федерации. Приоритетная 

цель его названия - анонсировать, что указывает на развитие всего буду-

щего избирательного законодательства. [2] 

Демократия правительства и органов местного самоуправления, сво-

бодные и регулярные выборы и референдумы являются высшими и пря-

мыми проявлениями власти народа. Государство гарантирует свободу во-

леизъявления граждан на выборах и референдумах, защиту демократиче-

ских принципов и норм избирательного права, а также право участвовать 

в референдумах. 

Статус законов и постановлений, защищающих право граждан на го-

лосование, еще не идеален. Это проявляется в юридическом определении 

объема избирательной законодательной базы, в разработке и реализации 

условий и механизмов избирательной системы в нормативном аспекте, а 

также в неэффективности практики разделения защиты граждан. 

Субъекты Российской Федерации приняли три федеральных рамоч-

ных закона в 1994, 1997 и 2002 годах. Важно отметить, что нормативные 

положения обычно имеют внутренние противоречия. Фактически, законо-

дательный (представительный) орган государственной власти Российской 

Федерации в субъектах Российской Федерации не является гражданином. 

Право голоса обеспечивает дополнительную защиту. В то же время су-

дебная практика подчеркивает, что такой вид надзора является правом 

компетентного органа, а не обязанностью, которая никогда не будет спо-

собствовать региональным инициативам в области нормотворчества. 

Кроме того, субъекты Российской Федерации часто предоставляют до-

полнительные гарантии под видом требований, ограничивающих консти-

туционные права граждан на участие в управлении делами государства. 

Исторически идея предоставления гражданам дополнительных га-
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рантий избирательных прав репрезентативна. Это находит отражение в 

защите прав коренных малочисленных народов. Из-за отмены квот для 

репрезентативных групп права этих коренных народов утратили свое зна-

чение.  

За очень немногими исключениями, законы субъектов Российской 

Федерации только сегодня повторяют основные гарантии избирательного 

права граждан, закрепленные в федеральных правилах, и отсутствуют 

условия, правила и вспомогательные процедуры, обеспечивающие испол-

нение. соответствующих прав. Это означает обновление концепции разде-

ления властей между Федерацией и ее субъектами в обеспечении избира-

тельного права граждан. [3] 

Таким образом, защита избирательных прав по-прежнему играет 

роль так называемого «единства разнообразия» в науке. Ученые объявили, 

что изучение гарантий как объекта исследования будет сведено к анализу 

всех других типов избирательного права. Хотя современное нормативное 

определение этого термина направлено на все аспекты осуществления 

права голоса, оно не исключает «порядок величины» этого понятия, что 

подтверждается множеством случайных толкований. 

Также тот факт, что избирательное законодательство чрезвычайно 

обременительно и содержит большое количество нормативных актов, 

несовместимых друг с другом и с другими отраслями права, а кроме того, 

с результатами каждых масштабных выборов оно тщательно проверяется. 

Выборы, такая ситуация никогда не поможет обеспечить качественный 

избирательный процесс. Профессиональная и высокостабильная работа, 

включая систему избирательных комиссий, будет осуществляться в соот-

ветствии с положениями Постановления 11-П Конституционного Суда 

Российской Федерации от 13 апреля 2017 года. Все вышеперечисленное 

требует нового научного понимания качества правового статуса избира-

тельной комиссии; в качестве отправной точки для размышлений в этом 

направлении можно снова обратиться к толкованию Конституционного 

Суда Российской Федерации. [2] 

Таким образом, разговор об участии в деятельности избирательной 

комиссии является формой права участвовать в управлении делами госу-

дарства в соответствии с Конституцией. Конституционный Суд Россий-

ской Федерации указал, что избирательная комиссия «в основном работа-

ет для защиты интересов государства, право голоса граждан, которое со-

ответствует статье 2 Конституции Российской Федерации, в соответствии 

со статьями. Согласно Конституции их права и свободы, имеют высшую 

ценность, признание и соблюдение их, а также защита права человека, 

права и гражданские свободы среди наиболее важных из них. 

Поэтому и избирательная комиссия, и представительный орган госу-

дарственной власти, и органы местного самоуправления представляют 
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народ. Здесь, согласно конституции, суверенным и единственным источ-

ником власти в стране является народ, а народ осуществляет власть 

напрямую или через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления (статья 3 Конституции России). Мы можем сказать: по 

закону отношения между «государственным народным агентством» юри-

дически такие же, как отношения между «избирательной комиссией изби-

рателей». 

Например, по мнению В.М. Баера и Е.Х. Лойта гарантии избира-

тельных прав являются одним из основных прав человека в современном 

мире и правом устанавливать все формы государственной власти. [3, с. 26] 

Таким образом, формирование и деятельность всех ветвей государ-

ственной власти является результатом воли народа. Для системы избира-

тельных комиссий описанная выше ситуация является абсолютно пра-

вильной. Общие условия формирования избирательной комиссии изложе-

ны в статьях 20, 22 и 29 Основного закона о безопасности. Среди них сле-

дует подчеркнуть принцип партийности, и в соответствии с этим принци-

пом кандидаты для приоритетного назначения в комитет должны быть из 

кандидатов, предложенных политической партией. 

Как указано в статье 2 Федерального закона, «политическая партия» 

- это общественное объединение, целью которого является предоставле-

ние гражданам возможности участвовать в политической жизни общества 

путем формирования и выражения своей политической воли. Участвовать 

в выборах и представлять интересы граждан в органах государственной 

власти и управления.  Избрание списка кандидатов от партии в парламент 

предполагает поддержку партии в народе.  

Согласно тому же Федеральному закону о «политических партиях» 

оставшиеся партии также представляют интересы определенных групп 

людей, объединенных общей политической точкой зрения. 

На самом деле, к сожалению, все чаще члены комитета, назначенные 

по предложению политической партии, не участвуют в работе своего 

учреждения и видят свои задачи только тогда, когда они контролируют 

работу учреждения и получают копию учреждение или заключительный 

документ последующего отчета. Для решения этой проблемы рекоменду-

ется исключить партийные принципы при формировании избирательной 

комиссии. Комитет должен быть беспристрастным и играть объективную 

и справедливую арбитражную роль, а «партийные» члены комитета часто 

нарушают требования легитимности и объективности, прежде всего за-

щищая интересы своих сторон, а не защищая все интересы.  

В настоящее время существует достаточно тем для выдвижения кан-

дидатов в Избирательную комиссию, включая беспартийные обществен-

ные собрания, органы местного самоуправления и избирательные комис-

сии. [1] 
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Практика организации работы избирательной комиссии в этот пери-

од показывает, что к созданию избирательной комиссии необходимо при-

влекать представителей всех общественных организаций и профессий. 

Обратить внимание на ключевые моменты в вышеуказанных критериях, 

то есть предложения кандидатов для формирования комитета должны по-

даваться на основе региональных принципов (место жительства) и про-

фессионализма (от трудовых собраний). В то время основным критерием 

создания избирательной комиссии был социальный состав населения со-

ответствующего района. 

В наши дни, когда кандидатуры членов избирательных комитетов 

обычно неизвестны избирателям, а приглашения из других регионов навя-

зываются учреждениям, входящим в состав комитетов, такая правоприме-

нительная практика кажется очень важной.  

 С этой точки зрения наиболее правильным утверждением является 

текст, согласно которому членами участковой избирательной комиссии 

должны быть назначены граждане, проживающие или работающие на 

территории соответствующего избирательного участка или хотя бы в со-

ответствующей региональной администрации. В настоящее время анало-

гичные методы приняты при назначении присяжных в судах общей юрис-

дикции. 

Принципы формирования региональной избирательной комиссии 

должны быть такими же. Кроме того, ввиду существенной разницы в ха-

рактере должностных обязанностей по сравнению с региональными коми-

тетами, необходимо на законодательном уровне заменить все региональ-

ные избирательные комиссии на постоянные. Это решит все вопросы, свя-

занные с подготовкой и удержанием персонала, качеством проделанной 

работы и ответственным отношением к исполнению обязанностей. 

В этих целях необходимо сделать председателей территориальных 

избирательных комиссий штатными работниками аппарата избирательной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации, предусмот-

рев данную должность в реестре должностей государственной граждан-

ской службы. Это позволит достигнуть следующего:  

- сформировать и закрепить обученные и заинтересованные в про-

фессиональной работе кадры составов территориальных комиссий (с уче-

том всех гарантий, предоставляемых государственным гражданским слу-

жащим, ответственности за добросовестное выполнение своих обязанно-

стей);  

- избежать необходимости замещения председателями территори-

альных комиссий государственных должностей субъектов Российской 

Федерации, исключить сопутствующие этому расходы из регионального 

бюджета (как в настоящее время предусмотрено Законом об основных га-

рантиях).  
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В отношении порядка формирования участковых избирательных ко-

миссий совершенно излишним представляется формирование и ведение 

резерва составов участковых избирательных комиссий. Помимо того, что 

для этой работы необходимы большие организационные усилия, также 

требуются бюджетные средства для обучения состава резерва.  

В то же время у подавляющего большинства политических партий 

нет людских ресурсов даже для предложений в составы всех участковых 

комиссий, не говоря уже о резерве. Действующим законодательством 

установлена другая гарантия правомочности работы участковой комиссии, 

в том числе, в день выборов, в виде запрета на подачу заявления о сложе-

нии полномочий члена комиссии за 10 и менее дней до дня голосования 

(подпункт «а» пункта 6 статьи 29 Закона об основных гарантиях). 

Исследование вопросов осуществления и гарантирования избира-

тельных прав граждан в России приводит к выводу, что их правовая осно-

ва нуждается в обновлении правового регулирования. В Федеральном за-

коне 2002 г. целесообразно расширить перечень нормативных актов, 

учреждающих дополнительные гарантии избирательных прав граждан, 

уточнить порядок реализации активного избирательного права ряда кате-

горий граждан (работающих вахтовым методом, студентов очной формы 

обучения), расширить масштабы института самовыдвижения кандидатов, 

усовершенствовать гарантии избирательных прав граждан при проведе-

нии предвыборной агитации, изменить систему финансового обеспечения 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации со смешанной 

на федеральную, создать гарантии, не допускающие произвольного изме-

нения полномочий избранных лиц, уточнить концепции совмещения вы-

боров и единых дней голосования, включить статьи о комплексном регу-

лировании особенностей избирательного процесса законодательством 

субъектов РФ. 
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РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация. В научной статье рассмотрены проблемы жилищной 

реформы, представленной в форме реновации жилья с целью обеспечения 

жилищных прав граждан на муниципальном уровне. Автором проанали-

зированы основные формы реализации данной концепции в регионах. На 

основе проведенного анализа жилищной программы выявлены её положи-

тельные и отрицательные стороны.  

В рамках конституционных жилищных прав представлены измене-

ния, внесенные Конституционным судом РФ о снятии имущественного 

иммунитета, но с учетом сохранения жилья в пределах социальных норм. 

Проанализирован проект закона о возможности расширения круга лиц, в 

частности, в признании банкротом во внесудебном порядке малоимущих 

граждан, который даст возможность сохранить единственное жилье в 

рамках социальных норм. Несмотря на имеющие отрицательные стороны 

программы реновации жилья, муниципальная власть получила возмож-

ность в улучшении благоустройства территории и решении проблемы жи-

лищного строительства. 

Ключевые слова: конституционные жилищные права, реновация 

жилья, муниципальное жилье, муниципальная власть. 
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RENOVATION OF HOUSING IN SECURING THE HOUSING 

RIGHTS OF CITIZENS AT THE MUNICIPAL LEVEL 

 

Annotation. The scientific article examines the problems of housing 

reform, presented in the form of housing renovation in order to ensure the 

housing rights of citizens at the municipal level. The author analyzes the main 

forms of implementation of this concept in the regions. On the basis of the 

analysis of the housing program, its positive and negative aspects were 

identified. 

Within the framework of constitutional housing rights, the changes 

introduced by the Constitutional Court of the Russian Federation on the 

removal of property immunity are presented, but taking into account the 

preservation of housing within the limits of social norms. The draft law on the 

possibility of expanding the circle of persons has been analyzed, in particular, 

in the recognition of low-income citizens as bankrupt in an out-of-court 

procedure, which will make it possible to preserve the only housing within the 
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framework of social norms. Despite the negative aspects of the housing 

renovation program, the municipal authorities got the opportunity to improve 

the landscaping of the territory and solve the problem of housing construction. 

Key words: constitutional housing rights, housing renovation, municipal 

housing, municipal authority. 

 

Президент Российской Федерации в своем Послании к Федерально-

му Собранию 21.04.2021 г. отметил, что «благоустройство городов 

и посёлков, рост жилищного строительства – важнейшие направления 

развития регионов» [1]. Градостроительное законодательство Российской 

Федерации указывает на разработку и утверждение программ комплекс-

ного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры тер-

риторий, включая и развитие её социальной части муниципальными орга-

нами. В жилищном вопросе можно согласиться с Коновальчиковой С.С., 

где «жилище есть социальное благо, имущество особого рода, обеспечен-

ное конституционной защитой» [2, с. 145-146].  

Нововведением в жилищном законодательстве стала программа ре-

гиональной реновации местного ветхого и аварийного жилья [3]. Закон 

содержит рекомендательные критерии домов, которые будут включены в 

программу реновации. Перечень критериев для включения многоквартир-

ного дома в программу реновации: фактическая стоимость ремонта здания 

и внутридомовых систем, превышающая стоимость ремонта по установ-

ленным нормативам; здание имеет износ стен, крыши, фундамента при-

равненный к аварийному состоянию; не имеется инженерно-технических 

систем, постройка здания по типовому проекту, в период советского вре-

мени, работоспособное техническое состояние дома ограничено. Также 

они могут варьировать указанный перечень критериев по-своему. Активно 

проводилась реновация в г. Москве в течение нескольких лет с 2017 года. 

Во всех субъектах страны очень много аварийных и подлежащих сносу 

домов, где перспектива на получение нового жилья строилась в порядке 

очередности. В первую очередь реновации подлежат аварийные дома, весь 

ветхий жилой фонд, а также многоквартирные дома, попадающие под 

критерии, определенные на уровне региональных и местных властей. 

Собственники жилых помещений имеют право на переселение в 

предложенное муниципалитетом жилье или выбрать денежную компенса-

цию. При получении новой квартиры в рамках реновации каждый владе-

лец получает равноценное жилье, но предусмотрена возможность получе-

ния квартиры большей площади только при внесении доплаты. Собствен-

ники квартир получат новое жильё также в собственность. Предусмотрено 

также право выбора со стороны жильцов, которые могут потребовать вза-

мен изымаемого жилья компенсацию, равную стоимости жилья. Оценка 

стоимости будет осуществляться согласно её рыночной стоимости с уче-
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том стоимости земельного участка и затрат на переезд. В случае совмест-

ного проживания с несовершеннолетними детьми предусмотрено только 

выделение нового жилого помещения. 

В рамках конституционных жилищных прав, Конституционный суд 

РФ в Постановлении от 26.04.2021г. №15-П в рекомендательном порядке 

предоставил возможность судам преодолевать имущественный иммуни-

тет, если гражданин и члены его семьи не останутся после этого 

без пригодного для жизни помещения, причём площадью не меньшей, чем 

предоставляется по социальному найму и в пределах того же поселения, 

где эти лица проживают [4]. Ранее Конституционный Суд РФ в Постанов-

лении от 14 мая 2012 года № 11-П потребовал законодательно определить 

разумные пределы действия этого иммунитета – если площадь жилья пре-

вышает «разумно достаточные» показатели [5], но пока нет закона, где 

установлены четкие критерии, при которых может быть изъято един-

ственное жильё, данные критерии будут определяться судами при рас-

смотрении каждого конкретного дела. С учетом представленных Консти-

туционным судом РФ изменений в п.3 статьи 213. 25 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» [6], стоит рассмотреть положения, 

внесенные в Государственную Думу законопроектом № 1162228-7 от 

29.04.2021 [7]. Он позволяет расширить круг должников, которые смогут 

прибегнуть к процедуре личного внесудебного банкротства. Дает возмож-

ность тем гражданам, чей ежемесячный доход составляет не более двух 

региональных прожиточных минимумов (средний по России — 11 653 

руб.) и при условии отсутствия у них имущества, на которое может быть 

обращено взыскание [8], например, наличие, только единственного жилья, 

приравненного к социальным нормам, по которым оно может предостав-

ляться, смогут прибегнуть к процедуре личного несудебного банкротства, 

даже если не окончено исполнительное производство по их долгам. Жест-

кие критерии для получения права на внесудебное банкротство предлага-

ется смягчить для малоимущих граждан. На сегодня его основаниями яв-

ляются: долги от 50 тыс. до 500 тыс. руб. и завершенное приставами ис-

полнительное производство из-за отсутствия имущества для взыскания. 

Даже в случае наличия небольших ежемесячных поступлений, где зако-

ном об исполнительном производстве [9] предусмотрены взыскания с 

пенсии по старости в размере 50%, и в результате пенсионеры остаются 

без средств к существованию, и тем самым уровень бедности в стране по-

вышается. Но проблемы с реализацией данного вида банкротства 

на практике могут возникнуть все равно, поскольку поправки 

не предусматривают проверку соответствия граждан вышеперечисленным 

условиям.  

Возвращаясь к новой жилищной программе реализуемой законом № 

494-ФЗ от 30.12.2020 г. [3], кроме вышеперечисленных плюсов имеются 
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некоторые минусы, на которые мы думаем, стоит указать: принудительное 

выселение через суд в случае отказа от переселения или принятия компен-

сации, но в случае несогласия с размером компенсации, имеется возмож-

ность обращения в судебные органы; предоставление жилья в любом рай-

оне, закон не предусматривает обязательств органам местной власти о 

предоставлении жилья на ранее проживающей территории района. При-

сутствует возможность включения в программу реновации даже тех до-

мов, которые не подлежат сносу, необязательно они должны быть ветхими 

или аварийными. К жилым постройкам установлено единственное требо-

вание – дом должен нуждаться в ремонте, требующем больших финансо-

вых вложений: замене крыши или капитальном ремонте конструкции в 

целом. При облагораживании местности, возможно, могут попасть под 

снос и те дома, которые еще вполне пригодные для проживания. Конечно, 

такой подход нельзя назвать оправданным и правильным. 

 По мнению Балаян Э.Ю. с точки зрения эффективной защиты прав и 

свобод человека и гражданина представляется важным не только призна-

ние и закрепление этих общечеловеческих ценностей со стороны государ-

ства, но и соразмерность и правомерность принуждения, применяемого в 

процессе их охраны и обеспечения [10, с. 68.]. В данном случае присут-

ствует механизм муниципального строительства многоквартирных домов 

с целью улучшения жилищных условий местных жителей, нуждающихся 

в них по критериям, прямо указанным в жилищном законодательстве. 

Можно согласиться с мнением Улицкой Н.Ю., Толстовой Т.В. «органы 

местной власти следует обеспечить финансами и материально-

технической базой строительства для воспроизводства жилищного фонда» 

[11, с. 6]. Муниципальная власть с помощью новшеств реновации получи-

ла более глобальную возможность в улучшении благоустройства местной 

территории. 
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА ИНДИВИДА НА 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Аннотация: Изучение форм и способов защиты права граждан на 

социальное обеспечение вызвано полученными статистическими данны-

ми, которые свидетельствуют о нарушениях прав индивидов на социаль-

ное обеспечение. Ввиду создавшейся ситуации фиксируется большее ко-

личество обращений в публичные органы и общественные объединения с 

жалобами на нарушения прав человека на социальное обеспечение. Сле-

довательно, следует привести толкование указанных понятий. По резуль-

татам исследования сделан вывод о взаимосвязанности и взаимодополня-

емости понятий “форма” и “способ”, что и затрудняет их отдельное опре-

деление. Относительно форм защиты прав целесообразно отметить, что 

общепринято выделять юрисдикционную и неюрисдикционную формы, а 

по части способов защиты права можно выделить самозащиту, публичную 

защиту и общественную защиту. Рассматривая институт самозащиты, сле-

дует заметить, что в широком смысле под самозащитой права понимаются 

все те действия лица, обладающего субъективным правом, которые связа-

ны с защитой данного права от нарушения и действенных шагов индивида 

для реализации последнего. Считаем, что в контексте данной научной ста-

тьи правильно было бы назвать самозащиту самостоятельной реализацией 

своего конституционного права на социальное обеспечение. В отличии от 

ст. 39 Конституции РФ от 1993 года Конституция СССР 1977 года в статье 

43, посвященной материальному обеспечению, указывает способы реали-

зации права гражданина СССР на материальное обеспечение, что создает 

дополнительную уверенность в защите, гарантированного Конституцией 

права на социальное обеспечение. 

Ключевые слова: форма, способ, защита права, конституционное 

право на социальное обеспечение, самозащита, публичный орган, обще-

ственная организация, профсоюз, материальное обеспечение, Конституция 

РФ, Конституция СССР 1977 года. 

L. Y. Thabisimova 
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FORMS AND METHODS OF PROTECTING AN INDIVIDUAL'S 

RIGHT TO SOCIAL SECURITY 

 

Annotation: The study of the forms and methods of protecting the right 

of individuals to social security is caused by the obtained statistical data, which 
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testify to violations of the rights of individuals to social security. In view of this 

situation, a greater number of appeals to public authorities and NGO`s with 

complaints about violations of human rights to social security are recorded. 

Therefore, the interpretation of these concepts should be given. Based on the 

results of the study, a conclusion was made about the interconnectedness and 

complementarity of the concepts "form" and "method", which makes it difficult 

to define them separately. Regarding the forms of protection of rights, it is 

advisable to note that it is generally accepted to distinguish between 

jurisdictional and non-jurisdictional forms, and in terms of methods of 

protecting rights, self-defense, public protection and NGO protection can be 

distinguished. Considering the institution of self-defense, it should be noted that 

in a broad sense, self-defense of law means all those actions of a person with a 

subjective right that are associated with the protection of this right from 

violation and the effective steps of the individual to implement of his 

constitutional right. We believe that in the context of this scientific article it 

would be correct to call self-defense an independent realization of one's 

constitutional right to social security. Unlike article. 39 of the Constitution of 

the Russian Federation of 1993 The Constitution of the USSR of 1977 in article 

43, devoted to material security, indicates the ways of realizing the right of a 

citizen of the USSR to material security, which creates additional confidence in 

the protection of the constitutionally guaranteed right to social security. 

Key words: form, method, protection of rights, constitutional right to 

social security, self-defense, public body, NGO, trade union, material support, 

Constitution of the Russian Federation, Constitution of the USSR of 1977.  

 

Вопрос защиты права граждан на социальное обеспечение стоит 

остро в современном обществе. Ведь люди все чаще и чаще обращаются в 

разные публичные органы, общественные организации с жалобами, кото-

рые касаются области социального обеспечения. Так, по результатам 

опроса, проведенного в 2019 году фондом «Общественное мнение» на 

проблемы с соблюдением прав человека в России, указали 54% опрошен-

ных, и лишь 35% выразили мнение о соблюдении прав человека. Самыми 

«проблемными» в глазах населения являются право на охрану здоровья, 

право на жилье, право на социальное обеспечение, право на труд [1, с. 9]. 

По мнению А.А. Сапфировой, под защитой прав и законных инте-

ресов граждан нужно понимать правомерную деятельность, содержание 

которой составляет реализация предусмотренных законом правовых спо-

собов и средств, обеспечивающих пресечение нарушений прав и законных 

интересов, их восстановление, а также устранение препятствий в деле их 

реализации [2, с.19]. Данное определение относимо к тематике  защиты 

права на социальное обеспечение.  

Ввиду того, что данная научная статья посвящена рассмотрению 
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форм и способов защиты права на социальное обеспечение, то следует 

привести толкование указанных понятий. В одном из самых употребляе-

мых толковых словарей дается следующее определение, в частности: 

форма определяется как 1. способ существования содержания, неотдели-

мый от него и служащий его выражением; 2. внешнее очертание, наруж-

ный вид предмета; способ же представляет собой 1. действия или систему 

действий, применяемых при исполнении какой-нибудь работы, при осу-

ществлении чего-нибудь [3, с. 534].  

Подобное определение можно подкрепить также изречением В.П. 

Карташовой, которая считает, что «форма и способ защиты образуют тот 

необходимый состав, с помощью которого потерпевшее от нарушения 

права лицо добивается желаемого юридического результата в направле-

нии восстановления нарушенного права» [4, с. 13-14]. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что форма защиты 

права представляет собой порядок осуществления защиты как компетент-

ным органом, так и самим правообладателем. Касательно способов защи-

ты прав и интересов граждан следует отметить мнение С.С. Сергеева, ко-

торый рассматривает под способами закрепленные на законодательном 

уровне материально-правовые меры принудительного характера, с помо-

щью которых производится признание  (восстановление) нарушенных 

(оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя [5, с. 267-268].  

Вышеупомянутые точки зрения подтверждаются при сравнении ст. 

12 ГК РФ «Способы защиты гражданских прав» и ст.352 ТК РФ «Способы 

защиты трудовых прав и свобод», где последняя представляется более 

конкретно. Ведь именно в ней под основными способами защиты трудо-

вых прав и свобод отмечаются: самозащита; защита профессиональными 

союзами; государственный контроль (надзор) за соблюдением законода-

тельства; судебная защита, то есть акцентируется внимание как на юрис-

дикционных, так и на неюрисдикционных формах защиты. 

Относительно форм защиты прав целесообразно отметить, что об-

щепринято выделять юрисдикционную и неюрисдикционную формы. Во 

многих научных источниках под юрисдикционной формой защиты прав 

подразумевается деятельность (публичных органов, общественных орга-

низаций) по защите нарушенных прав и охраняемых законом интересов 

человека (в иной трактовке — защита прав, которая осуществляется госу-

дарственными или уполномоченными государством органами, обладаю-

щими правоприменительными полномочиями) [6, с. 325]. Целесообразно 

отметить, что именно юрисдикционная форма защиты присуща нарушен-

ному праву социального обеспечения, в рамках которой предусматривает-

ся возможность использования в числе прочих способов также судебного 

порядка [7, с. 375]. Выше было оговорено, что сам правообладатель имеет 

право защиты собственных прав и свобод. В связи с этим заметим, что 
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неюрисдикционнная форма защиты заключается в применении уполномо-

ченным субъектом соответствующих мер по предоставлению мер соци-

ального обеспечения (т.е. – способов реализации), с одной стороны, а с 

другой – возможность для заявителя реализовать свое субъективное право 

на социальное обеспечение.  

Рассматривая институт самозащиты, следует заметить, что в широ-

ком смысле под самозащитой права понимаются все те действия лица, об-

ладающего субъективным правом, которые связаны с защитой данного 

права от нарушения [8, с. 5-6].  

В своем научном исследовании В.Р. Халиков сделал акцент на сле-

дующие аспекты самозащиты, в частности: 

✓ самозащита возможна, как правило, только после нарушения 

права, однако изредка встречаются случаи, когда она представляется воз-

можной также во время нарушения права; 

✓ в момент осуществления самозащиты гражданин не может об-

ратиться к компетентным органам за защитой; однако в случаях, когда об-

ращение к таковым органам все же возможно, полагается, что в сложив-

шейся ситуации применение самозащиты является более оперативным и 

эффективным; 

✓ самозащита производится силами самого потерпевшего [8, с. 5-

6]. 

В целом, все утверждения В.Р. Халикова представляются полно-

стью обоснованными. И лишь одно из них, по нашему мнению, является 

спорным. В частности, неправильно утверждать, что в момент самозащи-

ты лицо не может обратиться к компетентным органам. Ведь лишь само 

лицо вправе решать: прибегнуть к самозащите, либо использовать его 

наряду с другими способами, относящимися к юрисдикционной форме 

защиты права. В дополнение к этому также следует отметить, что в рос-

сийском законодательстве отсутствуют точные указания относительно по-

рядка осуществления самозащиты, но, в то же время, в нем установлены 

случаи, при которых она допустима. Считаем, что в контексте данной 

научной статьи правильно было бы назвать самозащиту самостоятельной 

реализацией своего конституционного права на социальное обеспечение. 

Примечательным является то, что, по сути, о подобном слиянии 

разных способов отмечает также и Е.А. Мидонова, в рамках исследования 

формы защиты интересов в праве социального обеспечения. Под самоза-

щитой она рассматривает способ индивидуальной формы защиты интере-

сов, при этом отмечая, что самозащита имеет широкое проявление в сфере 

пенсионного обеспечения, если учесть, что именно она инициирует прак-

тически все существующие варианты защиты законных интересов [9; 40-

44].  

Е.А. Мидонова разбивает формы защиты права на социальное 
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обеспечение на две отдельные группы: правовую форму защиты (защита в 

судебном порядке или в административном порядке) и неправовую форму 

защиты, беря за основание те конкретные органы, либо организации, 

имеющие закрепленное в нормативном (правовом или другом) акте право 

(обязанность) защиты прав и законных интересов граждан на получение 

установленного социального обеспечения. При этом правовед основатель-

но отмечает, что неправовая форма защиты не имеет четких процедурных 

форм и может быть осуществлена путем переговоров или обращений об-

щественной организации в государственные органы, принимающие реше-

ния с целью защитить права и интересы граждан [9, с. 40-44]. 

В юридической литературе, также встречается иная точка зрения 

касательно реализации защиты прав граждан. К примеру, Т.А. Сошникова 

представляет другой механизм защиты прав лица, который она характери-

зует как совокупность правовых норм, правовых учреждений и юридиче-

ских процедур, при помощи которых осуществляется защита и восстанов-

ление охраняемых законом прав и интересов человека и гражданина, и, 

наряду с этим, выделяет три механизма: государственный механизм, ме-

ханизм публичной власти муниципального образования, механизм защиты 

со стороны общественных объединений (включая также профсоюзы) [10, 

с 93, 101-103].  

В целом, в механизме защиты прав и свобод важное место отводит-

ся публичным органам. В то же время, механизм защиты, осуществляе-

мый общественными организациями, содержит в себе некоторые неопре-

деленные аспекты и в области социального обеспечения, по сравнению с 

трудовыми правами, используется реже. Совершенно иная картина пред-

стает при комбинированном (смешанном) способе, в рамках которого 

гражданин по собственной инициативе обращается в соответствующий 

государственный или общественный орган (организацию) и, тем самым, 

приводит в действие отмеченный Т.А. Сошниковой первый из перечис-

ленных механизмов.  

 В теории права, под реализацией права подразумевается осуществ-

ление правовых предписаний в правомерном поведении граждан, органи-

заций, органов государства. В целом, выделяют четыре формы непосред-

ственной реализации права: его соблюдение, исполнение, использование и 

применение. Первые три из них являются формами непосредственной ре-

ализации права в случаях, когда субъекты действуют сами, при этом, не 

прибегая к официальному содействию государственных органов.  

Так, в случае соблюдения речь идет о воздержании от совершения 

действий, запрещенных правовыми нормами. Под исполнением подразу-

мевается обязательное совершение действий, предусмотренных правовы-

ми нормами, а под использованием - совершение действий, дозволенных 

правовыми нормами при осуществлении субъектами своих прав. Под 
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применением права подразумевается деятельность компетентных органов 

по реализации правовых норм путем вынесения индивидуально-

конкретных предписаний.  

Проведенный экскурс в теорию права дает основание утверждать, 

что ст. 39 Конституции РФ содержит лишь закрепленное правовое поло-

жение, затрагивающее социальное обеспечение граждан. Данная статья не 

устанавливает те юридические средства, посредством которых происходит 

его соблюдение, исполнение, использование, применение, и необходимые 

для этого организационные структуры.  

Конституция РФ предусматривает перечень общих юридических 

средств реализации и защиты интересов и потребностей индивида, к кото-

рым можно смело отнести индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления, защиту сво-

их прав всеми способами, незапрещенными законом, право на судебную 

защиту, а также обращение в международные органы по защите прав и 

свобод человека, право на получение квалифицированной юридической 

помощи.  

Несомненно, следует отметить роль Конституционного суда в за-

щите конституционного права на социальное обеспечение. Так, в одном из 

своих определений Конституционный Суд РФ подчеркнул, что законода-

тель обязан принимать законы, обеспечивающие социальную защиту тех 

социальных слоев, которые в ней нуждаются, устанавливать механизм ре-

ализации этих законов, дифференцируя права по основаниям, которые яв-

ляются социально оправданными [11]. Подобное суждение также выска-

зано в одном из Комментариев к Конституции РФ: «законодатель не толь-

ко вправе, но и обязан принимать законы, обеспечивающие социальную 

защиту тех категорий населения, которые в ней нуждаются, и определять 

конкретные механизмы реализации этих законов» [12, с. 340].  

В отличии от ст. 39 Конституции РФ от 1993 года Конституция 

СССР 1977 года в статье 43, посвященной материальному обеспечению, 

указывает способы реализации  права гражданина СССР на материальное 

обеспечение: «Это право гарантируется  социальным страхованием  рабо-

чих, служащих    и колхозников, пособиями по временной нетрудоспособ-

ности;  выплатой  за  счет  государства и колхозов пенсий по возрасту,  

инвалидности и по случаю  потери кормильца; трудоустройством граж-

дан, частично утративших трудоспособность; заботой о престарелых 

гражданах и об инвалидах;  другими  формами социального обеспечения » 

[13]. 

В заключении, хотелось бы привести выводы проведенного теоре-

тико-правового исследования.  

Во-первых, о нарушениях права человека на социальное обеспече-

ние свидетельствуют статистические данные, представленные Фондом 
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«Общественное мнение», указанные в Ежегодном докладе Уполномочен-

ного по правам человека за 2019 год.  

Во-вторых, понятия «форма» и «способ» взаимодополняемы и вза-

имосвязаны, что затрудняет их четкое разграничение. Под “формой” за-

щиты права нами понимаются процедурные возможности индивида, кото-

рые выделяются в юрисдикционную и неюрисдикционную форму защиты. 

Под «способом» защиты права нами понимаются материальные возмож-

ности (самозащита, публичная защита, общественная защита) индивида по 

защите своего права, в данном случае на социальное обеспечение.   

В-третьих, на сегодняшний день в ст. 39 Конституции РФ перечис-

ляются лишь виды социального обеспечения, в то время как в ст.43 Кон-

ституции СССР 1977 года закреплены также способы реализации гаранти-

рованного Конституцией СССР материального обеспечения. Принимая 

это обстоятельство во внимание, предлагаем, при совершенствовании и 

реформировании Конституции РФ обратить ,неподдельное внимание спо-

собам зашиты конституционных прав, в частности конституционного пра-

ва на социальное обеспечение. 

 

Список использованной литературы и источников: 

1. Ежегодный Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации за 2019 год.  

2. Сапфирова А. А. Защита трудовых прав и законных интересов 

работников органами государственного надзора и контроля: автореф. дис. 

… д-ра юр. наук.  

3. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Русский 

язык, 2008.  

4. Карташова В. П. Современные проблемы соотношения форм и 

способов защиты гражданских прав в российской цивилистике: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук, СПб., 2005.  

5. Гражданское право: учебник. Ч. 1. 2-е изд., перераб. и доп. / под 

ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: Теис, 1996.  

6. Гражданское право: В 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник. 3-е изд., 

перераб. и доп. / Под.ред. Е. А. Суханова. М.: ВолтерсКлувер, 2008.  

7. Международные и российские нормы пенсионного обеспечения: 

сравнительный анализ / Под ред. Э. Г. Тучковой, Ю. В. Васильевой. М.: 

Проспект, 2013.  

8. Халиков В. Р. Самозащита в российском трудовом праве: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2006.  

9. Мидонова Е.А. Форма защиты интересов в праве социального 

обеспечения // Трудовое право. 2007. № 8.  

10. Сошникова Т. А. Правовой механизм защиты конституционных 

прав и свобод в сфере труда. М.: Изд-во Московского гуманитарного ун-



 249 

та, 2005.  

11. См.: Определение Конституционного Суда РФ от 6 ноября 1998 г. 

№ 149-О // СПС «КонсультантПлюс» 

12. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатей-

ный) / под ред. Л. В. Андриченко, С. А. Боголюбова, Н. С. Бондарь, В. Д. 

Зорькина. 2-е изд. М.: Норма, Инфра-М, 2011.  

13. Конституция (Основной Закон) СССР. Принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 

г. Электронный источник; http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm 

(Дата обращения 15.03.2021) 
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НАХИ В ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВА УРАРТУ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена роли нахов в этническом со-

ставе Ванского царства Урарту, где по мнению исследователей основным 

населением являлись урартийцы - предки современных чеченцев. Автор 

на основе анализа лингвистических и исторических исследований доказы-

вает принадлежность нахов к становлению и развитию государства Урар-

ту – самого древнего государства на территории СНГ. 

Ключевые слова: нахи, чеченцы, этнос, Урарту, Наири, Ханигаль-

бат, Муцацир, Ардини, Ассирия. 

 

 

I. D.  Khabaev 

 

NAKHI IN THE ETHNIC STATE OF URARTU 

 

Resume: This article is devoted to the role of the Nakhs in the ethnic 

composition of the Kingdom of Van Urartu where, according to researchers, the 

main population was the Urartians - the ancestors of modern Chechens. Based 

on the analysis of linguistic and historical research, the author proves that the 

Nakhs belong to the formation and development of the state of Urartu, the most 

ancient state in the CIS. 

Key words: Nakhs, Chechens, ethnos, Urartu, Nairi, Khanigalbat, 

Mutsatsir, Ardini, Assyria. 

 

В конце II тыс. до н.э. в виду глобальных геополитических измене-

ний в Передней Азии с политической карты мира исчезли две величайшие 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm
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державы того времени Хеттское царство и Митанни упоминающийся в ас-

сирийских текстах как Ханигальбат, а в семито-египетских как Нахарина. 

Оба они почти целое тысячелетие играли ведущую политическую и эко-

номическую роль не только в этом регионе, но и во всей мировой полити-

ке той эпохи. 

С их развалом на передний план вышли Египет и Вавилония, однако 

они к моменту распада государственных образований хеттов и миттаний-

цев были ослаблены с военной и экономической точки зрения. На миро-

вой политической арене началось возвышение новых держав Ассирии и 

Урарту основное население которого составляли предки современных че-

ченцев - нахи. Впервые термин «страна Урарту» сменивший прежнюю 

форму «страна Уруатри», обнаружили в анналах царя Ашурнасирпала II 

(883-859) помещенных на монументальных скульптурах его дворца в Кал-

ху, в которых говорится о завоевании ассирийцами земель «от истоков ре-

ки Субнат (в верхнем течении Тигра) до страны Урарту» [20]. 

Сами урартийцы свое государство называли Биайнили. К такому вы-

воду урартологи пришли по причине часто «встречающегося в урартских 

клинообразных надписях термина Биайни(ли), которым обычно обознача-

лась центральная часть государства» [11, с. 5]. Народы, жившие вокруг 

них, дали ему различные наименования к примеру «в ассирийских надпи-

сях встречается целый ряд названий, служивших для обозначения горных 

стран, расположенной к северу и северо-востоку от собственно Ассирии, и 

тех многочисленных племён, которые её населяли. Чаще всего упомина-

ются названия Наири и Уруатри, которые охватывали обширные, доволь-

но неопределенные территории и ряд племён, объединённых в союзы» [1, 

с. 396]. 

Биайнили располагалось на обширной территории Армянского наго-

рья где сегодня расположены земли четырех государств: Армении, во-

сточной Турции, северо-западной части Ирана, а также Нахичеванской 

республики входящей в состав Азербайджана. 

Просуществовало Урарту «сравнительно недолго (около 300 лет, с 

IX по начало VI в. до н.э.), ему на некоторое время удалось стать одним из 

могущественных государств Передней Азии и в первой половине VIII в. 

до н.э. взять вверх над постоянным своим соперником – Ассирией» [11, с. 

5], однако за столь короткое время оно оказало сильное культурное влия-

ние на «страны, расположенные в северной части Передней Азии и Закав-

казья, что способствовало их общественному развитию» [11, с. 5]. Приня-

то считать, что через Урарту эти страны восприняли культуру Древнего 

Востока. 

Что касается Наири то ее территория согласно ассирийских источни-

ков простиралась «от границ Малой Азии до гор Западного Ирана … В 

XII-X вв. до н.э. на этой территории насчитывалось многие десятки «ца-
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рей» и «цариц» - т.е. жриц божества плодородия, выступавших в поход 

вместе с войсками. Судя по хеттским источникам, хетты не раз вели здесь 

переговоры не только с «царями», но и непосредственно с народами 

«стран». Таким образом, «страны Наири» в конце II тыс. до н.э. представ-

ляли собой непрочные предгосударственные объединения – племенные 

союзы» [8, с. 143-144]. 

Примечательно что «в центре территории страны Наири, на Армян-

ском нагорье, вокруг озера Ван, жили нахоязычные урарты. На востоке и 

на западе от Армянского нагорья жили близкородственные урартам хур-

риты. По сути, урарты и хурриты говорили на диалектах одного языка и 

являлись одним народом» [8, с. 144]. 

Уже в конце II тыс. до н.э. нахи-урарты создали ряд городов-

государств главным, из которых стал «Мусасир (ассир. – Муцацир, урарт-

ское – Ардини) – город-государство IX-VIII вв. до н.э. в одном из древ-

нейших центров урартской культуры (верх. долине р. Большой Заб, между 

собственно гос-вом Урарту и Ассирией), по-видимому, со смешанным ас-

сиро-урартским населением» [14, с. 418]. Любопытно, что оба эти назва-

ния странным образом созвучны с терминами древненахского пантеона 

«Моцкъара» «сложившегося из мозгIар – священник христианской церк-

ви» [16, с. 77] и «Ерда» ср. «вершина «Ерди корта», в системе гор 

Нашхой-лам. Древнее культовое место периода язычества и христиан-

ства» [16, с. 74], где «Ерда» - храм, а куорта – «голова», «вершина горы» 

[5, с. 361]. В этом случае Ардини - центр культа бога Халди ставший впо-

следствии главным богом урартского пантеона, именуемый в ассирийских 

источниках как Муцацир предположительно переводится также, как и Ер-

да и означает - «Храмовый» город. 

Другим политическим центром Урарту был «город Тушпа, ставший 

впоследствии столицей государства» [9, с. 200], чеч. Тушпхьа - устарев-

шее древнечеченское «туш» - «место стоянки (войска, стада и т.п.)» [3, с. 

139] и «пхьа» - «поселение в горах» [5, с. 515], где находился храм бога 

солнца Шивини третьего по значимости бога урартского пантеона. 

Впервые сведения об Урарту как о централизованном государстве, 

мы обнаруживаем в письменных памятниках Ассирии конца IX в. до н.э. 

связанной с военным вторжением ассирийского царя Ашшурнацирапала 

II, а также походом его сына Салманасара III против Урарту в 860 г. до 

н.э., в первый же год своего восхождения на престол. Судя по записям ему 

не удалось в тот год добиться окончательной победы над урартами и по-

этому в третий год своего правления на обратном пути из Сирии, его ар-

мия вновь вторглась в Урарту: «При возвращении переступил я границы 

страны Алзи: страны Алзи, Сухни, Даяни, Тумме, Арзашкун, царский го-

род Араму Урартского, страны Гилзан и Хубушкиа (я покорил)» [11, с. 

54]. Что касается урартских записей, дошедших до наших дней то первая 
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из них, относится к третьей четверти IX в. до н.э. Три хорошо сохранив-

шиеся и идентичные по своему содержанию надписи на ассирийском язы-

ке относящиеся не ранее 845 г. до н.э. урартологи обнаружили на камен-

ных плитах цитадели столицы Урарту Тушпа. В них сказано: «Надпись 

Сардури, сына Лутипри, царя великого, царя могущественного, царя все-

ленной, царя страны Наири, царя равного, которому нет, удивительного 

пастыря, не боящегося сражения, царя подчиняющего непокорных. (Я), 

Сардури, сын, Лутипри, царь царей, который от всех царей получил дань. 

Так говорит Сардури, сын Лутипри: Я эти камни принес из города Ални-

уну (и) воздвиг эту стену» [10, с. 117]. Эта надпись по мнению урартоло-

гов является неопровержимым свидетельством наличия у урартийцев мо-

гущественного и централизованного государства. 

Военные успехи урартийцев не давали покоя Ассирии. В борьбе за 

гегемонию в регионе Салманасар III в 856 г. до н.э. предпринял новый во-

енный поход оказавшийся очень трагичным для Урарту. На этот раз «ас-

сирийцы обошли Урарту с запада, разгромили войска Страны диаухов 

(древнегрузино-нахское царство) и вторглись в Урарту с северо-запада. 

Войска урартов были разбиты, они понесли большие потери. Погибло 

много мирных жителей. Ассирийцы обычно никого, кроме колесничих и 

всадников, в плен не брали. Была захвачена огромная добыча» [6, с. 45]. 

После этого похода урартийцы получили некоторую передышку по-

чти в четверть века в течение которого Ассирия их не тревожила. За этот 

период царь Сардури I укрепил свое государство сделал Тушпу офици-

альной столицей Урарту, а Ардини культовым центром страны. На манер 

ассирийских правителей он стал именовать себя царем, но не Урарту, как 

ни странно, а «царем Наири» [13, с. 95]. Этим Сардури I бросил вызов Ас-

сирии заявив о своих претензиях на соперничество с ней в Передней Азии. 

Примечательно, что за время его правления ассирийцам ни разу не уда-

лось проникнуть вглубь урартийского государства. 

После смерти Сардури I в 828 г. до н.э. царем Урарту стал его сын, а 

по некоторым источникам его преемник Ишпуини носивший титул «Царь 

великий, царь могущественный, царь вселенной, царь страны Биайнили 

(асс. - царь страны Наири), правитель города Тушпа» [10, с. 127]. Он 

очень рано отошел от дел, передав государственные дела сыну Менуа от-

чего видимо его имя на многих сохранившихся надписях и фигурирует 

рядом с ним. Во период его царствования в состав Урарту на востоке во-

шли земли до западного и южного берегов озера Урмия, а граница на се-

вере пролегала между озером Ван и рекой Араке. По сведениям из урар-

тийских клинописных надписей известно, что именно здесь урарты вели 

упорную борьбу с различными племенами, вторгшимися с севера. 

Правление Менуа ознаменовалось некоторыми административными 

и религиозными реформами в Урарту. В частности, он учредил систему 
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наместничества путем назначения руководителей областей, упорядочил 

культ богов и ввел впервые общегосударственную систему жертвоприно-

шений. 

В 786 г. до н.э. с целью возвращения Урарту, ранее захваченных у 

нее земель Менуа после смерти отца как единоличный правитель присту-

пил к их реституции. В короткие сроки он вернул захваченные ранее асси-

рийцами верхнеевфратские провинции и восстановил контроль над участ-

ком «железного пути» - стратегически важной артерии, по которой транс-

портировали на продажу железо и изделия из него, а также все левобере-

жье Верхнего Евфрата, в том числе и царство Алзи. Вторгшись в южную 

часть Малой Армении, между Антитавром и Евфратом он возвратил в ло-

но Урарту хурритское царство Мелитена, а затем перешел горы и совер-

шил набег на ассирийскую Верхнюю Месопотамию. На северо-западе 

страны Менуа присоединил к Урарту страну диаухов где основным насе-

лением были древнегрузинские и древненахские племена. Заложенный им 

на правом берегу реки Араке у подножия горы Арарат новый администра-

тивный центр, вскоре стал опорным пунктом урартийцев для совершения 

военных походов в Закавказье. 

На отвоеванных им вновь землях Менуа в принудительном порядке 

насадил культ общегосударственного урартского бога Халди. Интересно, 

что до него на Древнем Востоке осуществить подобную практику не уда-

лось ни одному правителю. При нем урартийцы возвели большое количе-

ство оборонительных и оросительных сооружений. Для того, чтобы ми-

нимизировать потери пресной воды, испаряющейся при ее транспорти-

ровке в открытых наземных руслах они впервые, научились прокладывать 

водные каналы в скальных породах и водные коммуникации из керамиче-

ских труб под землей. Производство такого рода работ как известно со-

пряжено с использованием специальных железных орудий труда и особых 

технологий, а также возложением обязательных повинностей на все насе-

ление страны. 

Как известно Урарту располагалось на большом нагорье между Ма-

лой Азией, северо-западным Ираном и Северным Двуречьем. В его состав 

входили значительные территории Закавказья в том числе и земли ны-

нешней Армении и Южной Грузии. Его восточная часть локализовалась 

между тремя озерами Ваном, Урмией и Севаном, а северная находилась в 

бассейне р. Аракс и южных притоков р. Куры. Во II тыс. до н.э. в Урарту и 

на прилегающих к ней областях Малой Азии, Северного Двуречья и гор-

ных районов к северо-востоку от р. Тигр проживали племена, входившие в 

единую семью древнейших народов северной части Передней Азии, близ-

кие к протохеттам и хурритам. В ассирийских надписях встречается це-

лый ряд названий, служивших для обозначения горной страны, располо-

женной к северу и северо-востоку от Ассирии, и тех многочисленных 
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племён, которые ее населяли. Чаще всего упоминаются такие названия как 

«Наири» и «Уруатри» (Урарту), охватывавшие ряд обширных территории 

и племён, объединённых в союзы. Возможно, что название «Наири» род-

ственно тому слову «Нахарина», при помощи которого египтяне и семит-

ские племена Сирии и Палестины обозначали «страну рек», лежавшую к 

северо-востоку от среднего течения Евфрата [2, с. 352]. 

Отец истории Геродот, жителей Армении назвал алародами. В конце 

IV в. на северо-востоке от Армении в долине реки Аракса возникло Айра-

ратское царство. «Его коренное население - алародии - постепенно асси-

милировались с армянами» [21] и видимо поэтому часто население всего 

древнего Урарту называли именно так. Но в некоторых источниках их 

называли халдами, по имени «Халди главного бога в религии государства 

Урарту» [4, с. 1445], хотя сами урартийцы центральную часть своей стра-

ны обозначали термином Биайна, с которым связывают происхождение 

названия чеченского тейпа Беной [7, с. 156]. 

Что касается этнонима алароды очень созвучного с названием друго-

го чеченского тайпа Iаларой, участвовавших по всей видимости в пересе-

лении на Северный Кавказ, из Урарту вместе с беной то по мнению рос-

сийского ученого-этнолога Л. Ильясова одной из версий его происхожде-

ния связано с урартским племенем алародиев [7, с. 156]. К такому выводу 

исследователи пришли в связи с тем, что «после падения Урарту в начале 

VI века до н.э. часть урартских племен мигрировала на Северный Кавказ, 

в районы расселения родственных нахских племен (информация об этом 

сохранилась в преданиях многих чеченских тейпов, а также в фамильных 

хрониках – тептарах), другая же часть – в восточные районы Закавказья» 

[7, с. 48]. Достоверность наших высказываний подтверждает труд извест-

ного российского публициста Туманова К.М. который на основе лингви-

стических соответствий и данных топонимики пришел к выводу о том, что 

чеченцы (нахчи) были одним из древнейших племен Урарту [17, с. 27]. По 

его мнению, «предки современных чеченцев - отпрыски арийских мидий-

цев, матианов, живших в одной сатрапии с урартийцами. Пережив по-

следних, они окончательно исчезли из пределов Закавказья к началу VIII 

века нашей эры» [17, с. 117]. Занимательно также и то, что имя бога Халди 

в топонимике Чечни занимает место на самом верху пантеона языческих 

богов чеченцев, наряду с верховным богом Дела. 

Многие города и населенные пункты Урарту были названы именами 

царей и богов: Аргиштихинили, Тейшебаини, Тушпа (Туш-пхьа - поселе-

ние бога Туша), Менуахинили, Русахинили и т.д. В Чечне, как и в различ-

ных регионах Кавказа, где некогда жили нахские племена, существуют и 

поныне такие топонимы как ДелиетIа (Дела - верховный бог чеченцев), 

ЦIойн-пхьеда (поселение богов), Элда-кхелли (поселение бога Элда), Хье-

лди (поселение бога Халди), Ана-пхьа (поселение бога неба Ану – г. Ана-
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па Краснодарского края) и т.д. Биайна от Биена, в основе которого лежит 

«бен – гнездо» [12, с. 119] - гнездовая, исходная, исконная территория, что 

соответствует понятию «центральная часть». «Бен» также имеет одноко-

ренное слово «бун» (мн. ч. баннаш - селения), которое на армянском языке 

произносится как «ванн», например, Нахч-бан (чеченское поселение) - 

Нахч-ван; Арар-бун - Эребуни - Ереван. Отсюда - Биана (Биена). В армян-

ском произношении это название должно звучать как Виана (Ванское цар-

ство). В горной, а также и в плоскостной Чечне известны более десяти 

населенных пунктов, которые называются Биена: Бена, Бена-кIотар, Бена-

Юрт, Беной-КIотар, Беной, Коьран Бена, Беной-ВедантIа. 

Из истории Урарту известно, что биайнцы (чеч. беной) населяли 

центральную часть страны. С юга к ним примыкали племена Нахири 

(нахриа), среди которых можно выделить туалов (двалы, дIавлой), тусков 

(цова-тушины), дурзов (дурзуки), на севере - нахчи (нашхой), соды (са-

дой), алародии (Iаларой) и другие племена. 

Как уже мы отмечали выше, в своем труде «О доисторическом языке 

Закавказья» К.М. Туманов, указывает, что в Закавказье имеется большое 

количество топонимов (названий гор, рек, хребтов, ущелий, поселений и 

других географических объектов), имеющих объяснения только на чечен-

ском языке. Данные исторических трудов древних авторов, летописи, пре-

дания, археологические и другие материалы, указывают на то, что предки 

чеченцев были самыми первыми пришельцами на территории всего За-

кавказья и южнее вплоть до Африканского континента. Кроме того, нуж-

но отметить, что свое происхождение хурритские племена ведут из Закав-

казья, из мест, которые в настоящее время называются Армянским наго-

рьем, в то время как предки армян (хайев) пришли сюда с Балканского по-

луострова значительно позже хурритов и проживали в долине Хайаса. 

После распада Урарту, на севере ее бывших территорий, предками 

чеченцев было создано государство Нахчерия, которое включало в себя 

нынешнюю территорию Южного Кавказа, а также города Эрибун (совре-

менный Ереван) и город Нахичевань. Средневековые историки Востока 

сообщают, что г. Нахичевань был основан в 1539 г. до н.э., то есть 3500 

лет тому назад и является одним из древнейших городов на земле. Извест-

но, что задолго до новой эры в этом городе чеканилась своя монета, 

названная «нахч» - чеченец. Нахичевань в переводе на русский язык бук-

вально означает - город чеченцев, а Нахчерия переводится с чеченского 

языка как Чечения. Эрибуни - древнее название Еревана, в переводе с 

языка чеченцев означает аре – долина, бун - жилище, изба, дома, хижина 

[18, с. 23]. 

Известный советский исследователь В.П. Алексеев в своих изыска-

ниях подтверждает, что хуррито-урарты являются не только физическими, 

но и языковыми предками чеченцев. В последнем издании материалов по 
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истории СССР также отмечается о том, что урартский язык так же, как и 

хурритский, принадлежит к особой языковой семье, и наиболее близким к 

ним является современный чеченский язык [19, с. 58-63]. 

Таким образом, зарождение и формирование государственных ин-

ститутов чеченцев относится к древней эпохе - I тыс. до н.э. Она создава-

лась вместе с другими родственными народами в определенной части об-

ширного ареала расселения их предков. 

В начале I тыс. до н.э. в Урарту начался процесс разложения перво-

бытнообщинного строя и образования классового общества в основе кото-

рого лежали как экономические причины, так и постоянные войны с Ас-

сирией и другими внешними врагами, которые ускорили этот процесс. По 

свидетельству ассирийских источников, в середине XIII в. до н.э. суще-

ствовали большие объединения урартских племен. В IX в. до н.э. в Урарту 

созрели антагонистические классы рабов и рабовладельцев и возникло ра-

бовладельческое по своей классовой сущности государство, просущество-

вавшее около трехсот лет. К VIII в. до н.э., Урарту захватило территории 

многих соседних стран и племен и достигло наивысшего расцвета. Правда 

держалось оно силой оружия и в начале VI в до н.э. было завоевано Ми-

дией. 

Эксплуатируемой частью населения Урарту были рабы, находивши-

еся в основном в распоряжении царя и рабовладельческой знати. Незначи-

тельная часть рабов перепадала и простым воинам. Труд рабов использо-

вался на строительстве ирригационных сооружений, водопроводов, кре-

постей, дворцов, храмов, дорог и иных работ. Важным источником попол-

нения рабов был плен для чего и совершались военные походы в соседние 

страны. Рабы являлись самой бесправной частью населения Урарту. Их 

жестоко эксплуатировали. Источники свидетельствуют о такой форме 

протеста рабов, как массовые побеги [15, с. 47]. 

Крестьяне-земледельцы объединенные в основном в сельские общи-

ны составляли свободное население Урарту. Они платили налоги и несли 

разнообразные повинности. Их также привлекали к строительству ороси-

тельных систем, дорог, к выполнению воинской повинности, поставке 

лошадей для царского войска [15, с. 47]. 

Основное население Урарту составляли свободные общинники, 

жившие большими общинно-родовыми поселениями, сгруппированными 

вокруг стен самоуправляющихся царских поселений-крепостей. Урарт-

ские клинописные надписи объединяют это населения под термином шу-

рели (сурели) - «вооруженный народ» несущий воинские, трудовые и дру-

гие повинности. Для сравнения обратимся к чеченскому языку где «сур» - 

множество, орава, ватага. С оглядкой на урартское слово восстанавливают 

нах. сур – «полчище, воинство, войско», откуда якобы чеч. Сурхуо, бук-

вально означающее «воин» [5, с. 549]. В городах жили торговцы, ремес-
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ленники, которые славились обработкой железа, меди, драгоценных ме-

таллов, камня, дерева. Большая часть ремесленников принадлежала, по-

видимому, к рабам. В городах проживала и часть земледельцев, которые 

обрабатывали земли царя и находились на государственном обеспечении, 

не имея своего хозяйства. В городах-крепостях, являвшихся администра-

тивными центрами, проживали также чиновники местного аппарата и 

размещались гарнизоны [15, с. 47]. 

Таким образом, анализ научных исследований историков и лингви-

стов по Урарту, позволяет нам сделать вывод о том, что корни политико-

правовой организации чеченцев уходят вглубь веков, а именно ко времени 

образования государства Урарту. Следовательно, мы тогда вправе конста-

тировать, что государственно-правовые истоки чеченского народа зарож-

дались еще во времена Урарту. 
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и внедрения информационных технологий в избирательный процесс Рос-
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В современном мире общественные отношения стремительно разви-

ваются, и избирательная система в Российской Федерации не является ис-

ключением. Развитие технического прогресса постепенно становится ча-

стью общественной жизни и в рамках реализации избирательного законо-

дательства и информационных технологий, которые неразрывно связаны 

между собой. Избирательная система, как общее понятие, включает в себя 

все аспекты процесса голосования. 
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Среди работ российских ученых можно выделить таких авторов, как 

С.А. Авакьян, Н. А. Мошкина, И.А. Кипров, Н.С. Чимаров, которые в сво-

их работах рассматривали аспекты функционирования информационных и 

избирательных технологий в Российской Федерации. 

С момента принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 го-

ду, провозгласившей основные принципы избирательных прав и свобод 

граждан, информационные технологии усилили свое влияние во всех сфе-

рах жизни общества. Любая информация сегодня обрабатывается компь-

ютерными методами в процессе сбора, хранения и распространения ин-

формации, что в свою очередь упрощает доступность и использование 

информационных ресурсов того или иного объекта, но также, к сожале-

нию, даже при наличии ряда преимуществ, этот процесс не является со-

вершенным. Тем самым влияя на избирательный процесс в России, явля-

ющийся важной частью общества и правовой системы [2, с.43].  

Невозможно отделить деятельность системы избирательных комис-

сий Российской Федерации от широкого использования информационных 

технологий. Все выборы в Российской Федерации проводятся на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях с использованием еди-

ной государственной автоматизированной системы «Выборы». ГАС «Вы-

боры» автоматизирует процесс формирования государственных властных 

структур, то есть потребителями являются не администрация или произ-

водства, а все граждане и страна в целом. Государственная автоматизиро-

ванная система Российской Федерации «Выборы» была создана указом 

Президента Российской Федерации от 23 августа 1994 года № 1723 «О 

разработке и создании Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы». ГАС «Выборы» является на сегодняш-

ний день неотъемлемой частью избирательной системы Российской Феде-

рации. Она использует современные компьютерные технологии для реги-

страции избирателей и кандидатов, регистрации избирательных объеди-

нений и блоков, этапов планирования избирательной кампании, контроля 

над поступлением и расходованием избирательных средств, проведения 

голосования и других задач, стоящих перед избирательной комиссией. 

Основной целью данной системы является повышение эффективности из-

бирательного процесса за счет использования современных информаци-

онных технологий. [3, с.51]. 

Среди множества способов использования информационных техно-

логий бесспорным лидером является глобальная сеть «Интернет». Она 

стала важным компонентом информационной инфраструктуры мирового 

сообщества. Сегодня использование компьютерных сетей во всем мире в 

избирательной кампании выглядит перспективным, так как практика вы-

боров постоянно подчеркивает необходимость освещения деятельности 

Избирательных комиссий и отдельных этапов избирательного процесса. 
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Использование информационных технологий в избирательном процессе 

позволяет решать организационные вопросы на всех этапах, включая пла-

нирование, подготовку выборов и регистрацию избирателей, внесение 

информации о кандидатах, подведение итогов голосования с последую-

щей статистической обработкой практически в режиме реального време-

ни, а также использование видеосвязи через интернет для информирова-

ния о процессе каждого гражданина России.  

Говоря о роли информационных технологий в избирательном праве, 

Н. А. Мошкина отмечает, что масштабы применения огромны, поскольку 

по статистике их активными пользователями являются молодежь, граж-

дане в возрасте до 35 лет. [6, с. 26]. 

Далее, хотелось бы коснуться общих избирательных прав, закреп-

ленных в Конституции Российской Федерации. В соответствии со статьей 

32 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в государственные органы и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Граждане, признанные судом недееспособными, а также лишенные свобо-

ды после вынесения обвинительного приговора, не имеют права избирать-

ся и быть избранными. Эти пункты Конституции имеют существенное 

значение в избирательном праве. Существует также ряд документов и 

нормативных актов, связанных с внедрением информационных техноло-

гий в избирательное законодательство. Прежде всего, это регламентирует-

ся Федеральным законом от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О государственной ав-

томатизированной системе Российской Федерации «Выборы» (с измене-

ниями от 29 мая 2019 года) и Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

(ред. от 18.03. 2019), «Об информационных технологиях и защите инфор-

мации», далее подзаконные акты и иные нормативно-правовые докумен-

ты.  

 Таким образом, мы видим, что наблюдение за избирательным про-

цессом с использованием информационных технологий на законодатель-

ном уровне носит содержательный характер, но, несмотря на инициативы, 

есть некоторые аспекты проблем. Можно привести следующие: 

- технические вопросы, связанные с надежностью, безопасностью и 

целостностью системы;  

- организационно-правовые вопросы, связанные с обеспечением 

конфиденциальности голосования, а также защитой от манипулирования 

результатами голосования; 

- социально-психологические проблемы, связанные с обеспечением 

доверия населения к результатам интернет-голосования;  

- характер обсуждения отдельных проектов по внедрению «элек-

тронной демократии» [4, с.42]. 

Одной из причин явной угрозы чистоте выборов в Российской Феде-
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рации является практически открытая и ожесточенная борьба политиков, 

чиновников и представителей бизнеса за назначение глав избирательных 

комиссий (ТИК и УИК), лиц, отстаивающих интересы лоббистов на изби-

рательных участках. Существующая парадигма электронного голосова-

ния, видеонаблюдения за процессом и подсчетом голосов, а также защита 

от мошенничества маркировкой бюллетений и QR-кодирования итоговых 

протоколов не в полной мере освобождают выборы от возможности про-

извола отдельных должностных лиц и использования административного 

ресурса с их стороны в манипулятивных целях [1, с.80]. В качестве при-

мера можно привести выборы 8 сентября 2019 года в ряде субъектов Рос-

сийской Федерации. По итогам этих выборов возбуждено 18 уголовных 

дел, связанных с фальсификацией избирательных документов, а также ре-

зультатов голосования, выдачей избирательных бюллетеней незаконным 

путем [5, с.144].  

Как и прежде, у Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Рос-

сии возникают вопросы о работе некоторых избирательных комиссий при 

составлении итоговых протоколов в системе ГАС «Выборы». 

Таким образом, действующая модель проведения выборов на этапе 

голосования и подведения его итогов не позволяет гражданам Российской 

Федерации продемонстрировать полную безопасность этого процесса.  

Можно сделать вывод, что необходимо защищать развитие инфор-

мационных технологий на том же уровне, на котором оно было создано, 

то есть, прибегая к инновационному подходу. Один из таких подходов яв-

ляется технология блокчейна. Этот метод используется в ряде зарубежных 

стран в некоторых пилотных проектах. «Блокчейн» - это платформа, обес-

печивающая, посредством доверительного договора, процесс вычисления 

без посредников, то есть на основе принципа децентрализации. В 2008 го-

ду данная технология была впервые предложена под общим названием 

Сатоси Накамото для зашифрованных финансовых операций.  Блокчейн 

служит для записей голосования, проверки, хранения и четкого распреде-

ления между пользователями. Другими словами, блокчейн (от англ. «block 

chain» - это серия блоков, последовательно соединенной в них информа-

цией. Каждый последующий блок имеет ссылку на предыдущий с задан-

ным временем (хэш-суммой). Другими словами, блокчейн - это распреде-

ленная база данных, в которой устройства хранения данных не связаны с 

общим сервером. Отсутствие единого сервера с информацией гарантиру-

ет, что записи защищены от любого внешнего воздействия. Таким обра-

зом, это может снизить риск фальсификации и манипулирования голосо-

ванием [7, с.52].  

Таким образом, информационные технологии стали важным элемен-

том избирательной системы, поскольку есть необходимость освещать дея-

тельность избирательных комиссий посредством информационных техно-
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логий. Мы также видим положительные тенденции в деятельности изби-

рательных органов Российской Федерации по контролю над избиратель-

ным процессом со стороны закона, однако, и также наличие проблем, свя-

занных с недоверием населения к интернет-голосованию, техническими 

проблемами, попытками фальсификации голосов на выборах и т.д. 

Таким образом, информационные технологии тесно связаны со все-

ми социальными процессами, происходящими в обществе, в том числе и с 

избирательной системой, поэтому необходимо искать пути повышения 

уровня доверия населения к чистоте проводимых выборов, такие как тех-

нология блокчейн и др. 
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УДК 347 С.С. Бакир  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ О 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В последние годы мы стали свидетелями значительного прогресса в 

разработке и применении новых информационных и коммуникационных 

технологий, которые могут использоваться для целей, несовместимых с 

целями поддержания как личной, так и международной безопасности. 

Особенности определения подведомственности дел об администра-

тивных правонарушениях, совершаемых в сети «Интернет» является до-

статочно актуальным вопросом, это связано с тем, что информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» является международной и не 

имеет конкретных физических территориальных границ, даже в рамках 

одного государства невозможно установить эти границы. «Дополнитель-

ную значимость проблеме определения юрисдикции в условиях глобаль-

ности цифровой информации придает скорость распространения инфор-

мации и ее публичная доступность. Информация распространяется мгно-

венно, при этом, как правило, любой человек в различных государствах 

имеет доступ к ней, так как по своему уникальному содержанию Сеть - 

всеобщая и имеет всемирный характер» [1]. 

Следовательно, правильное определение подведомственности в сети 

«Интернет» – является необходимым условием для квалифицированного и 

оперативного разрешения дел об административных правонарушениях, 

совершенных в сети «Интернет».  

Так, приведем реальный пример из судопроизводства, где по нашему 

мнению нарушается не только подведомственность рассмотрения дела, но 

также свобода выбора религии и контент содержания персональной стра-

ницы во всемирной социальной сети в следствии отсутствия экпертов в 

информационной сфере. 

 В банке судебных дел, нами было найдено не одно подобное дело. В 

целях конфиденциальности настоящие имена не разглашаются. 

 Постановлением специализированного административного суда го-

рода Актобе  в декабря 2020 года Суханов М. признан виновным в совер-

шении административного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 

части 1 статьи 490 КоАП «Нарушение законодательства Республики Ка-

захстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях» и под-

вергнут административному взысканию в виде штрафа с приостановлени-

ем профессиональной деятельности [2]. 

Как уже известно, статья 20 Конституции Республики Казахстан гла-

сит, что каждый имеет право свободно получать и распространять инфор-
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мацию любым, не запрещенным законом способом [3]. Вместе с тем, За-

кон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» запрещает распространение религиозной литературы и 

иных материалов религиозного содержания вне установленных для этих 

целей местах [4]. 

Так, Судом установлено, что Суханов М., через социальные сети 

«ВКонтанкте» посредствам своего аккаунта «Мурат Суханов», распро-

странял материалы религиозного содержания, а именно видеозаписи 

«Кришнаитского направления».  

В постановлении также указано, что любое действие, связанное с 

распространением информационных материалов религиозного содержа-

ния, в том числе через социальные сети, противоречат нормам Закона и 

влекут за собой административную ответственность. 

 Доводы Суханова М., об отсутствии состава административного 

правонарушения, поскольку он не занимался распространению религиоз-

ной литературы, а просто сохранил видео в свои личные видеозаписи, не 

может быть признана состоятельной, ничем не подтверждена и опроверга-

ется материалами дела. 

Ознакомившись с постановлением, мы выясняли что гражданин Су-

ханов М. проживает и зарегистрирован в городе Костанай, дело рассмат-

ривалось в городе Актобе, а объектом правонарушения является видео в 

социальной сети, дата добавления на персональную страницу к сожале-

нию нам не известна. Отсюда возникает вопрос, какое отношение имеет 

видео к специализированному административному суду города Актобе? 

Подобные дела принято рассматривать по общим правилам, которые 

установлены в части 1 статьи 812 КоАП Республики Казахстан, так дело 

об административном правонарушении рассматривается по месту его со-

вершения, а предусмотренных кодексом случаях по месту нахождения 

уполномоченного органа (должностного лица), подведомственности кото-

рого относится рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Уже известно, что местом совершения в описанном административ-

ном деле является информационно-телекоммуникационная сеть «Интер-

нет», и как нами было ранее сказано, данная площадка является междуна-

родной, то есть всемирной.  

Дабы глубже изучить и проанализировать данный кейс, рассмотрим 

опыт соседней державы, где вопросу подсудности правонарушений в сети 

«Интернет» уделено немало внимания. 

Согласно статье 1.8 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и п. 1.1. ст. 29.5 КоАП РФ: лицо, совершившее 

административное правонарушение в сети «Интернет», объектом которого 

выступают общественные отношения, охраняемые нормами администра-

тивного законодательства Российской Федерации, но находящееся в мо-
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мент совершения деяния за пределами Российской Федерации, подлежит 

административной ответственности в соответствии с нормами КоАП РФ в 

случаях, предусмотренных международным договором Российской Феде-

рации, и дело об административном правонарушении должно рассматри-

ваться по месту выявления административного правонарушения на терри-

тории Российской Федерации, не зависимо на территории какого государ-

ства находился правонарушитель [5]. 

В связи с этим можно предположить, что для защиты интересов об-

щества и государства – административные правонарушения, выявленные в 

сети «Интернет» на территории Российской Федерации, но совершенные 

за её границами, должны рассматриваться по месту их выявления на об-

щих основаниях.  

Как мы видим, если в КоАП РК указано, что дела рассматриваются 

по месту «совершения», то в КоАП РФ, берут во внимание не относимость 

интернет площадки к территории какой-либо страны, так дела рассматри-

ваются по месту «выявления». Данный вариант, по нашему мнению, явля-

ется куда более логичным, и решает немаловажные будущие правовые 

проблемы. 

Необходимо рассмотреть в отдельности территориальный вид под-

судности, то есть, как указано в статье 29 ГПК РК «Предъявление иска по 

месту нахождения ответчика» [6]. 

Так в соответствии со статьей 812 КоАП РК – дело об администра-

тивном правонарушении рассматривается по месту его совершения. В то 

же время существуют несколько исключений: во-первых, по ходатайству 

лица, в отношении которого возбуждено административное производство, 

дело может быть рассмотрено по месту жительства (пребывания) лица; во-

вторых, дело об административном правонарушении, которое проводится 

в форме административного расследования, рассматривается по месту 

проведения расследования; в-третьих, дела об административных право-

нарушениях, которые были совершены несовершеннолетними лицами, их 

родителей или лиц, их заменяющих, рассматриваются по месту житель-

ства лица, в отношении которого ведется производство.  

В теории административного права местом совершения администра-

тивного правонарушения, принято считать место, в котором лицо факти-

чески находилось в момент совершения деяния. При анализе судебной 

практики, мы выявили, что чаще всего местом совершения правонаруше-

ний, посредством сети «Интернет», являются место постоянного или вре-

менного проживания правонарушителя, а также место его работы, реже 

иные места, посредством мобильного интернета или Wi-Fi, в некоторых 

случаях место совершения правонарушения не было установлено. Учиты-

вая специфику административных правонарушений, совершенных по-

средством сети «Интернет», а именно, то, что при совершении таких дея-
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ний место совершения правонарушения, как правило, не совпадает с ме-

стом наступления последствий или местом выявления правонарушения. 

 Кроме того, таких мест может быть несколько или же находится на 

достаточно большом расстоянии друг от друга, могут быть за пределами 

Республики Казахстна, и также поездах, кораблях, самолетах, учебных за-

ведениях, местах общественного питания, на улице, даже в пустыне и на 

необитаемом острове.  

Кроме этого могут быть случаи, в которых установить место совер-

шения правонарушения не представляется возможным. В связи с этим, ес-

ли от лица, в отношении которого ведется производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, не поступало ходатайства о рассмотрении 

дела по месту его жительства, определить место рассмотрения дела об ад-

министративном правонарушении, а также территориальную подведом-

ственность будет проблематично. Кроме этого проблема территориальной 

подведомственности заключается, еще в том, что по одному и тому же 

правонарушению, совершенному в сети «Интернет», могут быть возбуж-

дены, а также рассмотрены административные дела в разных географиче-

ских местах. Следовательно, лицо может быть привлечено к ответствен-

ности за одно и тоже деяние несколько раз [7]. 

Считаем, что приведенное в пример судебное дело, показывает нам 

не только проблему подсудности, но в том числе отсутствие у государ-

ственных органов знаний в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, а также конституционное нарушения на свободу выбора ре-

лигии, право на защиту информации и ее конфиденциальности.  

Так, согласно статье 18 Международного пакта о гражданских и по-

литических правах, каждый имеет право на свободу мысли, совести и ре-

лигии. Это право включает в себя свободу иметь или принимать религию, 

или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и 

убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или част-

ным порядком, в отправлении культа, выполнение религиозных обрядов и 

учений [8]. 

Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь 

ограничением установленным законом и необходимым для охраны обще-

ственной безопасности, порядка, здоровья и морали, ровно, как и основ-

ных прав и свобод других лиц. 

Не имея экспертов и специалистов, разбирающихся в социальных 

сетях и не отличая размещение на персональной странице от распростра-

нения, суд подвергнул административному взысканию вышеупомянутого 

Суханова М.  

В то же время развитие новых информационных технологий, созда-

ние единой многоуровневой базы персональных данных, реализация идеи 

построения электронного государства подчеркивают необходимость со-
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здания эффективного механизма защиты конфиденциальности.  

Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» не устанавливает какой-либо процессуальной формы для проведения 

оперативно-розыскных действий, но в то же время допускает использова-

ние полученных таким путем данных в качестве доказательств по уголов-

ным делам после их процессуального оформления. 

Исходя из этого, также возникает вопрос, как органы определили 

или нашли данное правонарушение в социальной сети «Вконтакте».  

Момент возникновения права органов, производящих оперативно-

розыскные действия, на прослушивание телефонных переговоров, кон-

троль почтовых отправлений и так далее в Законе РК «Об оперативно-

розыскной деятельности» не указан. В том числе прослушивание прово-

дится для получения сведений о возможных признаках подготавливаемого 

преступления, если «нет достаточных данных для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела». Все это говорит о том, что первый этап про-

слушивания проходит безвыборно, случайно и в отсутствие требуемого 

человека, который бы мог подозреваться, что явно противоречит статье 18 

Конституции РК [9]. 

Из семантического содержания статьи 18 Конституции Республики 

Казахстан следует, что секретность считается нарушенной, если сообща-

ются тип или содержание отправленного сообщения, личность отправите-

ля или получателя, или способы доставки, случайно или намеренно пере-

хваченные, или записанные телефонные разговоры. 

Подобные правонарушения будут увеличиваться стремительно. Сле-

довательно, требуется незамедлительное решение и дополнения в право-

вые акты. Законодательство Казахстана содержит ряд положений, касаю-

щихся защиты частной жизни. Однако этих правовых норм недостаточно 

для обеспечения соблюдения этого права всеми государственными орга-

нами, отдельными лицами и организациями. 

Исходя из всего вышесказанного, с целью защиты интересов лично-

сти и общества, наиболее логичным и верным местом рассмотрения дела 

об административном правонарушении, совершенном в сети «Интернет», 

будет место проживания лица, совершившего административное правона-

рушение.  

Следовательно, что бы у должностных лиц, органов и судов не воз-

никало проблем с определением места рассмотрения таких правонаруше-

ний, и определения подведомственности, а также в целях исключения 

возможности привлечения лица к ответственности за одно и тоже деяние в 

разных местах более одного раза, необходимо дополнить статью 812 Ко-

АП РК частью 5 следующим образом: «Дела об административных право-

нарушениях, совершенных с применением или использованием информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, рассматривается по месту житель-
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ства лица, в отношении которого ведется производство по делу об адми-

нистративном правонарушении».  

Касым-Жомарт Токаев в своем послании 2019 года сказал: «Наша 

общая задача — воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государ-

ства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные 

запросы граждан. Ведь лишь путем постоянного диалога власти и обще-

ства можно построить гармоничное государство» [10]. И на наш взгляд, 

защита прав человека, интересов организаций и государства – важнейшее 

и необходимое условие сосуществования и функционирования системы 

«человек - общество - государство» и «слышащего государства». 
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щества в Республике Казахстан до 2025 года» 

 

 

 



 270 

УДК 347                М.  Белов  

     

ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОЙ  РЕГЛАМЕНТАЦИИ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ОСНОВЫ  МЕСТНОГО  
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Аннотация. В  статье  на  основе  анализа  законодательства о  мест-

ном  самоуправлении и практики его реализации исследуются  тенденции 

правовой регламентации территориальной основы муниципальных  обра-

зований. Высказывается  вывод, что  следует сохранить двухуровневую 

систему местного самоуправления: муниципальные районы с входящими 

в них городским и сельскими поселениями. Однако для упрощения орга-

низации системы исполнительно-распорядительной власти «на местах» 

следует создавать одну местную администрацию на весь муниципальный 

район с избираемым на прямых выборах главой. На уровне же городских 

и сельских поселений целесообразно предусмотреть наличие только пред-

ставительного органа МСУ, а также Главу поселения, избираемого из чис-

ла депутатов поселения. 

Ключевые слова. Местное самоуправление, муниципальное  обра-

зования,  территориальная  основа,  глава  поселения,  представительный  
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE TERRITORIAL 

BASIS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

 Annotation. Based on the analysis of the legislation on local self-

government and the practice of its implementation, the article examines the 

trends in the legal regulation of the territorial basis of municipalities. It is 

concluded that a two-level system of local self-government should be 

maintained: municipal districts with urban and rural settlements included in 

them. However, to simplify the organization of the system of executive and 

administrative power "on the ground", it is necessary to create one local 

administration for the entire municipal district with a directly elected head. At 

the level of urban and rural settlements, it is advisable to provide for the 

presence of only a representative body of the LSG, as well as the Head of the 

settlement, elected from among the deputies of the settlement. 
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Местное самоуправление – это один из наиболее важных институтов 

гражданского общества. Его значение в жизни страны подтверждается 

наличием обширной нормативной правовой базы, регламентирующей 

данную сферу: международные правовые акты, отдельная Глава и статьи в 

Конституции Российской Федерации, федеральный закон о местном само-

управлении, законы субъектов Федерации, различные нормативные пра-

вовые акты органов местного самоуправления. Особенность местного са-

моуправления в отличие от государственной власти заключается в том, 

что МСУ осуществляется «на земле», является самым близким уровнем 

власти к гражданам. Именно поэтому, вопросы территориальных основ 

местного самоуправления и организации системы органов МСУ в кон-

кретном муниципальном образовании имеют определяющее значение для 

эффективной работы института местного самоуправления. 

Согласно законодательству Российской Федерации, в нашей стране 

действует двухуровневая система местного самоуправления. До недавнего 

времени для большинства субъектов Российской Федерации было харак-

терно следующее устройство административно-территориальной системы 

местного самоуправления: регион делился на муниципальные районы, со-

стоящие из городских и сельских поселений, в каждом из которых были 

избираемые на прямых выборах представительные органы МСУ, а также  

избираемые населением главы, совмещающие должность главы муници-

пального образования с главой местной администрации, а также преду-

смотренные законом контрольно-счетные органы. 

 

Схема 1. «Традиционная» территориальная организация 

субъекта Российской Федерации 

 
Схема составлена автором 
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Схема 2. «Традиционная» система органов 

местного самоуправления в муниципальных районах 

 

 
Схема составлена автором 

 

Однако во второй половине 2010-х годов в вопросе организации тер-

риториальных основ местного самоуправления и, как следствие, органи-

зации системы органов местного самоуправления, начался ряд взаимосвя-

занных тенденций, получивших распространение в большинстве субъек-

тов Федерации. В частности, прослеживается постепенный уход от двух-

уровневой системы местного самоуправления – предпочтение стало отда-

ваться преобразованию муниципальных районов в городские округа. Дан-

ный процесс имеет под собой ряд оснований («плюсы», которые отмечают 

сторонники муниципальной реформы): 

- уменьшение количества муниципальных образований, что приво-

дит к упрощению системы управления; 

- упрощение межбюджетных отношений; 

- уменьшение количества местных чиновников, как следствие, со-

кращение средств на содержание управленческого аппарата 

- иные положительные стороны. 

Вместе с тем, с процессом укрупнения муниципалитетов, преобразо-

ванием муниципальных районов в городские округа, начался уход от пря-

мых выборов глав муниципальных образований. Предпочтения стали от-

даваться «контрактным сити-менеджерам». Классическим примером пре-

образования системы местного самоуправления служит Московская об-

ласть. В результате административной и муниципальной реформ, прово-

димых Правительством Московской области, в частности Главным управ-
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лением территориальной политики региона, более 300 городских и сель-

ских поселений были преобразованы в 60 городских округов. К концу 

2020 года территория региона полностью состояла из городских округов 

(и нескольких ЗАТО), все муниципальные районы были преобразованы. 

Стоит отметить, что процесс укрупнения территорий продолжается. В 

частности в 2021 году было принято решение об образовании Пушкинско-

го городского округа в границах непосредственно городского округа 

Пушкино, а также городского округа Ивантеевка и городского округа 

Красноармейск. В два этапа прошел в регионе процесс отмены прямых 

выборов глав муниципальных образований. Для периода 2013-2016 годов 

было характерно внесение изменений в Уставы муниципальных образова-

ний в части разграничения полномочий главы муниципального образова-

ния и руководителя местной администрации. Изменения устанавливали, 

что главой муниципального образования является избираемый из числа 

муниципальных депутатов председатель представительного органа мест-

ного самоуправления. Глава Администрации (в некоторых муниципалите-

тах Руководитель Администрации) – это назначаемый конкурсной комис-

сией и утверждаемый местными депутатами чиновник. Данная ситуация 

привела к конфликтным ситуациям в ряде муниципальных образований по 

линии «глава муниципалитета – глава администрации».  

Как правило, Глава Администрации обладал большим «политиче-

ским весом» и имел большее влияние, чем глава муниципалитета-

председатель совета депутатов, выполняющего представительные функ-

ции. Данные противоречия разрешились с возвратом «одноглавой» систе-

мы управления. На данном этапе было принято совместить должности 

главы муниципального образования и главы местной администрации, од-

нако решения о возвращении прямых выборов не принимаются. По мне-

нию экспертов, основная причина реформы МСУ в Московской области – 

земельные отношения. Так как органы местного самоуправления наделе-

ны большим объемом полномочий по решению вопросов землепользова-

ния и землеустройства, их значение в принятии данных вопросов является 

определяющим. Данное положение дел, а также наличие значительного 

числа муниципальных образований, привело к тому, что региональные 

власти стали опасаться потери контроля над муниципалитетами в данном 

вопросе, а, как известно, земля в московском регионе – ресурс ценный.  

Логично  сделать  вывод, что, безусловно, укрупнение муниципаль-

ных образований, отмена прямых выборов глав – все это «звенья одной 

цепи», направленные на подчинение местного самоуправления государ-

ству, снижение роли граждан в функционировании этого важного инсти-

тута гражданского общества [1.с.18-24]. С другой стороны, данные преоб-

разования привели к упрощению системы управления для региональных 

властей, обеспечили выстраивание «вертикали власти», что в условиях 
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выстраивания мобилизационной модели развития экономики, является 

преимуществом. 

 Полагаем, что   в вопросах определения территориальных основ и 

системы органов местного самоуправления, необходимо опираться на 

мнение граждан – жителей данной конкретной территории [2]. Я убежден, 

что вопросы, затрагивающие изменение территории, а также организации 

системы органов местного самоуправления, должны решаться исключи-

тельно на местном референдуме. 

Представляется, что было бы правильным сохранить двухуровневую 

систему местного самоуправления: муниципальные районы с входящими 

в них городским и  сельскими поселениями. Однако для упрощения орга-

низации системы исполнительно-распорядительной власти «на местах» 

следует создавать одну местную администрацию на весь муниципальный 

район с избираемым на прямых выборах главой.  На уровне же городских 

и сельских поселений, по моему мнению, следует предусмотреть наличие 

только представительного органа МСУ, а также Главу поселения, избира-

емого из числа депутатов поселения.  

Данный подход, на наш взгляд, позволит, с одной стороны, обеспе-

чить понятную систему управления, исключающую пересечение сфер дея-

тельности администраций района и поселений, но, с другой, позволит 

гражданам сохранить свое право на представительство в органах местного 

самоуправления. Предпочтение такой форме организации МСУ как город-

ской округ, по моему мнению, должно отдаваться на территориях, имею-

щих статус «город областного подчинения» или выполняющих важную 

роль в решении социально-экономических задач субъекта или государ-

ства, например, наукограды, «военные городки», территории с высоким 

научно-технологическим потенциалом. 

Таким образом, в результате проведения муниципальной реформы в 

большинстве субъектах Российской Федерации произошел процесс посте-

пенного перехода к одноуровневой системе местного самоуправления, что 

также привело к укрупнению территорий муниципальных образований и 

отказу от прямых выборов главы муниципалитета [3, с. 55-61]. На теку-

щем этапе необходимо проанализировать все издержки проведенной ре-

формы и на основе мнения граждан – членов конкретного местного сооб-

щества, адресно решать системные вопросы, определяющие эффектив-

ность работы института местного самоуправления. 
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены проблемы со-

блюдения законодательства в сфере защиты прав человека и гражданина. 

Автором проанализированы основные принципы реализации закона. Рас-

смотрены всемирные положения относительно прав и свобод человека. 

Выявлены нарушения законодательства в правоприменительной практике.    

Ключевые слова: права и свободы человека, правоприменительная 

деятельность, права граждан, государство, нарушение гражданских прав. 
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SOME QUESTIONS OF OBSERVANCE OF THE RIGHTS AND 

FREEDOMS OF THE PERSON AND THE CITIZEN IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract: The article deals with the problems of compliance with 

legislation in the field of protection of human and civil rights. The author 

analyzes the basic principles of the implementation of the law. The article 

considers the world provisions concerning human rights and freedoms. 

Violations of the law in law enforcement practice were revealed. 

Key words: human rights and freedoms, law enforcement, citizens ' 

rights, state, violation of civil rights. 

 

Права и свободы человека и гражданина являются важнейшей ча-

стью для существования правовой системы государства, которая закреп-

ляет за собой гуманистический характер. Они определяют смысл, содер-

жание и применение законов, деятельность законодательной и исполни-

тельной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Права человека и гражданина являются естественными и неотъем-
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лемыми, они определяют меру свободы человека и закреплены в правовых 

нормах. Именно в этом заключаются правовой статус человека по отно-

шению к государству и его возможности в социальной, культурной, эко-

номической и политической сферах. Под правовым статусом человека по-

нимается совокупность прав и свобод, обязанностей и ответственность 

личности, устанавливающая её правовое положение в обществе. Важней-

шими элементами правового статуса человека и гражданина в РФ являют-

ся гарантии соблюдения прав и свобод. Гарантии, в свою очередь, обеспе-

чивают возможность реализации человеком, принадлежащих ему с рож-

дения прав и свобод [1, с.15]. 

Часть 1 Конституции Российской Федерации признает и гарантирует 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным прин-

ципам и нормам международного права, которые согласно части 4 статье 

15 Конституции являются составляющей частью российской правовой си-

стемы [2]. 

Следует отметить, что конституционные права и свободы предо-

ставляются каждому индивиду, а права и свободы гражданина имеют 

непосредственно лица, которые являются гражданами Российской Феде-

рации. 

Российская Федерация признает права и свободы человека и гражда-

нина, которые предусмотрены международным правом, также, со своей 

стороны обязуется не допускать их нарушения, создавать необходимые 

условия для их реализации и являться гарантом их осуществление. 

В основу Конституции Российской Федерации была заложена боль-

шая часть положений Всеобщей декларации прав человека (1948г.) и со-

путствующим ей международным документам о правах человека, Между-

народные Пакты (1966гг.) [3]. При написании Конституции было уделено 

большое внимание положениям декларации ООН и международной кон-

венции, которые послужили правовым источником международной, реги-

ональной и национальной защиты прав человека [4].  

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации- «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью», что характерно для 

правового государства. Таким образом, действующая Конституция Рос-

сийской Федерации направлена на обеспечение правомерного исполнения 

обязанностей государства перед своими гражданами. Конституция обязует 

государство признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина. В соответствии со статьей 18 Конституции РФ именно эти 

права и свободы определяют деятельность всех ветвей власти и местного 

самоуправления, которые в свою очередь обеспечиваются правосудием.  

Основные права и свободы человека являются естественными и при-

надлежат каждому от рождения (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ). Права и 

свободы не могут быть приобретены, или же переданы кому-либо, в связи 
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с естественным характером, что делает их неотчуждаемыми.  

Обращаясь к новой Конституции будут рассмотрены некоторые во-

просы соблюдения прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Всеобщая декларация прав человека полностью вошла в последнюю 

российскую Конституцию. Государством были подписаны и утверждены 

многие международные конвенции в области прав человека, в том числе 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, а так-

же Европейская конвенция о запрещении пыток и бесчеловечного и уни-

жающего достоинство обращения и наказания. В подавляющем большин-

стве новейших российских законов введены нормы, которые запрещают 

дискриминацию по любым признакам в правоприменительной практике. 

Отменена высшая мера наказания- смертная казнь, за исключением дей-

ствий, совершенных во время войны или при неизбежной угрозе войны. 

Достижением российского государства в области прав человека стали 

свобода слова и право принимать участие в референдумах, целью которых 

является выражение волеизъявления народа. За соблюдением прав чело-

века и гражданина в Российской Федерации следит федеральный Уполно-

моченный по правам человека. На сегодняшний день российские граждане 

обладают правом обращаться за защитой в Европейский суд по правам че-

ловека [5].  

Несмотря на значительные достижения Российского государства в 

создании гуманистического подхода правового регулирования жизни че-

ловека и гражданина, реальная ситуация жизни большинства граждан по-

прежнему характеризуется крайне низкой степенью правовой защищенно-

сти. Создаваемая государственная система гарантий соблюдения прав че-

ловека претерпевает значительное количество реформ, однако по-

прежнему остается малоэффективной, а зачастую и просто беспомощной. 

К большому сожалению, по сей день в России не уважают права индиви-

да, а достоинство и свобода человека подвергаются пренебрежительному 

отношению со стороны государственной правоохранительной системы. 

Права, закрепленные Конституцией Российской Федерации, зачастую 

нарушаются или же их просто игнорируют.  

Более заметным становится отсутствие функциональной правоза-

щитной системы. Правоохранительные органы не способны защитить 

граждан от любого рода посягательств на права и достоинство человека. 

Кроме того, участились случаи, когда сами правоохранительные органы 

являются источником нарушения гражданских прав. Все это является 

следствием отсутствия ответственности и безнаказанности представите-

лей правоохранительных органов за нарушения, законно закрепленных 

прав человека и гражданина [6].    

Суды по-прежнему представляют собой единое целое с органами 

прокуратуры и МВД. Нередко органы государственной и исполнительной 
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власти становятся соучастниками в сокрытии преступных действий, ока-

зывая достаточно снисходительное отношение к обвиняемому при веде-

нии уголовных дел, возбуждённых против   сотрудников правоохрани-

тельных органов. Аналогичную ситуацию мы видим в отношении высоко-

поставленных лиц, превысивших должностные полномочия. Российское 

законодательство не предусматривает административную, включая фи-

нансовую ответственность должностных лиц за нарушение основных прав 

и свобод человека, закрепленных в российской Конституции [7]. 

В российских гражданских судах вынесение судебного решения в 

пользу гражданина не является достижением справедливости, так как ре-

шение может быть не исполнено или исполнено частично.  

Широкое применение находят незаконные методы дознания и след-

ствия в виде избиений и порой достаточно жестоких пыток задержанных. 

Все более напряженной становится ситуация с соблюдением естественных 

социальных прав при прохождении гражданской службы. Армия стала 

еще одним источником унижения человеческого достоинства.  

С конца последнего десятилетия прошлого века в России начался 

всплеск национализма. Более заметным этот процесс стал в крупных го-

родах России, где по сей день ведется политика презрительного отноше-

ния к национальным меньшинствам, в особенности представителям кав-

казских народов. В больших городах для российских граждан кавказского 

происхождения вводится ряд дискриминационных мер, включающих в се-

бя ограничения на свободу передвижения и обязательные для прохожде-

ния процедуры регистрации.     

Особо остро стоит вопрос о социально-экономическом обеспечении 

граждан. Статья 7 Конституции РФ провозглашает государство как соци-

альное, политика которого направленна на создание условий, обеспечи-

вающих достойный уровень жизни. Реальность нынешнего государства 

достаточно далека от идеала, предписанного Конституцией. Несмотря на 

продолжающееся усовершенствование государственного законодатель-

ства   во благо граждан, мы замечаем достаточные ухудшения в исполни-

тельной системе. Нарушения прав в сфере труда, занятости и социального 

обеспечения заключаются в незаконных увольнениях сотрудников орга-

низаций, уменьшения или невыплаты заработной платы, а также отказах в 

предоставлении льгот и пособий.    

За последние десятилетия уровень жизни в стране снизился и дан-

ный процесс до сих пор прогрессирует. Государство неудержимо раздает 

льготы и привилегии лишь тем, кому посчитало нужным присвоить звание 

какого-либо уровня, в то время как большая часть граждан находится на 

грани выживания, их просто не замечают. Заработные платы простого 

населения все больше подвергаются урезанию, одновременно государство 

повышает доходы высокопоставленных лиц для «повышения эффективно-
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сти государственного аппарата».   

Наиболее запущенными являются сфера образования и медицинско-

го обслуживания. Тенденция отстранения от работы опытных, но прибли-

жающихся к пенсионному возрасту сотрудников набирает обороты.  Не-

редко таких специалистов заменяют некомпетентными работниками. 

Большинство медицинских учреждений стали олицетворением разрухи, 

где пациенты находятся в ужасных условиях пребывания на лечении, 

начиная от элементарного отсутствия санитарных норм и современного 

оборудования, заканчивая достаточно неуважительным отношением ме-

дицинского персонала к пациентам.   

Согласно статье 14 Конституции «Российская Федерация - светское 

государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве госу-

дарственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом». Однако, несмотря на установленные 

законы в отношении религии они постепенно теряют свою силу, так как с 

каждым днем православие все больше превращается в государственную 

религию, которая стала объектом пропаганды в государственных учебных 

учреждениях, а также телевидении.  

Обращая внимание на ситуацию пандемии коронаварусной инфек-

ции 2020 года, снова наблюдались многочисленные нарушения прав чело-

века и гражданина как со стороны государства, так и со стороны право-

охранительных органов.  

Под видом борьбы с коронавирусом совершались действия, которые, 

лишь имитировали активную борьбу власти с пандемией, при этом возни-

кали угрозы правам и свободам человека. 

Политика государства была направлена на создание «борьбы с вет-

реными мельницами». Недостаток информации или ложная информация 

по сей день не дают гражданам трезво оценить сложившуюся ситуацию. 

Намеренно созданная паника СМИ довела людей до смертельных исходов 

на нервной почве. В больницах неоднократно были зафиксированы случаи 

фальсификации результатов пациентов с обострившимися хроническими 

заболеваниями и поставлен ложный диагноз COVID-19.  

Наиболее ярким примером нарушения прав человека являлся запрет 

на свободное перемещение. Под предлогом мер по соблюдению карантина 

ограничивалась свобода передвижения большого количества граждан. 

Следствиями нарушения ограничительного режима стали угрозы получе-

ния штрафов или даже применения физической силы. Кроме того, подоб-

ная практика наказаний применялась и в отношении городов, которые не 

были объявлены карантинной зоной, где граждан призывали лишь к «доб-

ровольной самоизоляции», что является незаконным.     

В период пандемии стали учащаться нарушения прав человека, как 

потребителя. Произошло неоправданное повышение цен на продукты и 
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товары первой необходимости, а также средства гигиены и санитарии. В 

некоторых случаях произошел дефицит товаров.    

В связи с пандемией, со стороны государства была объявлена под-

держка пострадавших отраслей, предприятий, и их работников, предста-

вителей групп риска. Для обеспечения материальных условий и стимулов 

на время ограничительных мер, гражданам вышеперечисленных катего-

рий предоставлялась отсрочка в выплате налогов, процентов по кредитам, 

взносов по страхованию. Такая поддержка государства в сложившейся си-

туации достаточно важна, однако несмотря на изданные указы Президента 

РФ они не нашли всеобщего исполнения в правоприменительной практи-

ке.  

Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в статье 18 

Конституции Российской Федерации так и не стали «непосредственно 

действующими».  

Перечисленный выше неполный перечень нарушений прав человека 

в России является не только проблемой государства, но и самого общества 

в целом. Государство позволяет себе не замечать гражданина, для всего 

общества допустимо пренебрежительное отношение к достоинству чело-

века и игнорирование его прав теми, кто обладает   доминирующим поло-

жением в данном обществе.  
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ  ПРАВОТВОРЧЕСТВА  

В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОМ УЧЕНИИ И.А. ИЛЬИНА 

 

Аннотация. Автор рассматривает процесс правотворчества как одну 

из форм социального коллективного творчества и ставит своей задачей 

экспликацию духовных оснований правотворчества в философско-

правовом учении великого философа и правоведа И.А. Ильина. И.А. Иль-

ин рассуждает о праве с позиции должного, духовного, морально-

правильного, выделяет пути достижения соответствующих целей – своего 

рода идеальной социальной ситуации. С этих позиций различие между 

нормами позитивного и естественного права становится незначительным. 

Рассуждая об «издании» нормы позитивного права ученый ориентируется 

на ее морально-правильный вариант. Подобная привязка успешного 

функционирования правовых норм к морали позволяет вести речь о клю-

чевой роли личности, ее автономного сознания, автономного правового 

сознания во всем правотворческом процессе. Требует дальнейшего разви-

тия мысль И.А. Ильина о необходимости поиска «алгоритма» для внут-

реннего установления верной нормы морали, который (поиск) переклика-

ется с поиском оснований для появления самой нормы естественного пра-

ва – своего рода естественного правотворчества. 

Ключевые слова: право, естественное право, позитивное право, 

правотворчество, мораль, И.А. Ильин.  

 

E. A. Durova  

 

SPIRITUAL FRAMEWORK FOR LAW-MAKING 

IN THE PHILOSOPHICAL AND LEGAL TEACHING I.A. ILYINA 

 

Annotation. The author considers the process of lawmaking as one of the 

forms of social collective creativity and sets as its task the explication of the 

spiritual foundations of lawmaking in the philosophical and legal teachings of 

the great philosopher and jurist I.A. Ilyin. I.A. Ilyin discusses law from the 

position of what is proper, spiritual, morally correct, identifies ways to achieve 

the corresponding goals - a kind of ideal social situation. From these positions, 

the difference between the norms of positive and natural law becomes 

insignificant. Arguing about the "publication" of the norm of positive law, the 

scientist is guided by its morally correct version. Such a binding of the 

successful functioning of legal norms to morality allows us to talk about the key 

role of the individual, his autonomous consciousness, autonomous legal 

consciousness in the entire law-making process. The idea of I.A. Ilyin on the 
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need to search for an "algorithm" for the internal establishment of the correct 

norm of morality, which (search) echoes the search for grounds for the 

emergence of the very norm of natural law - a kind of natural law-making.  

Key words: law, natural law, positive law, lawmaking, morality, I.A. 

Ilyin. 

 

Актуальность концепции правотворчества в контексте учения о пра-

восознания И.А. Ильина несомненна. Обращаясь к философско-правовому 

наследию Ильина, мы смотрим в будущее. Современные проблемы Рос-

сии повторяют те проблемы, которые существовали более ста лет назад. 

Конец XIX – начало XX века в России – период масштабных изменений 

общественной жизни, кризиса многих ее сторон, поиска духовных, идео-

логических основ миропонимания и нормативного поведения. Бурное раз-

витие общественной мысли на протяжении XIX века, становление и раз-

витие общественно-политических идей, ряд определенных исторических 

событий укрепили развитие самостоятельной философский мысли в Рос-

сии.  

Цель статьи: выявить духовные основы правотворчества в контексте 

учения И.А. Ильина о естественном праве.  

Вызов современности был встречен множеством ярких философско-

политических идей. Некоторые из них дали начало целостным философ-

ским системам, концептуальным теориям, заложили основы для будущих 

исследований, в том числе, актуальных и в настоящее время. Подобное 

направление философской мысли не могло обойти такой важный обще-

ственный и духовный феномен как право. За указанное столетие филосо-

фия права проделала значительный путь, сформировав к началу следую-

щего века одно из наиболее развитых и общественно значимых направле-

ний. 

Вместе с тем, отдельные достижения философско-правовой мысли 

того времени необходимо рассматривать в контексте меняющейся на про-

тяжении всего рассматриваемого периода социальной действительности. 

Так, несмотря на достигнутые результаты, развитие философии пра-

ва происходило с различной степенью интенсивности. Связано это было, 

прежде всего, с политически обусловленными ограничениями в препода-

вании философии и распространении определенных идей [1, с. 96-107] в 

тот или иной период. Такими идеями в начале века являлись естественно-

правовое направление правопонимания, сформированное под влиянием 

немецких идеалистов (И. Канта, И.Г. Фихте, Г. Гегеля) и господствовав-

шее в то время в том числе среди юристов, а начиная с середины столетия 

– материалистические, социалистические взгляды, интерес к позитивист-

ской философии, также основанные на распространенных в Западной Ев-

ропе учениях (О. Конта, Г. Спенсера, Л. Фейербаха, Л.Бюхнера). 
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Однако, с ростом распространения среди студентов материализма и 

скептического отношения к религии, на помощь была призвана все та же 

философия – в учебных заведениях возобновилось преподавание истории 

философии, логики и психологии, после чего философское образование, а 

с ним и философская мысль в целом, получили в России условия для ста-

бильного развития – прежде всего в университетской среде.  

Здесь необходимо отметить, что среди университетских профессоров 

философии во второй половине XIX в. было немало тех, кто сформиро-

вался как в философ в духовных академиях (П.Д. Юркевич, С.С. Гогоц-

кий, Ф. Ф. Сидонский, М.И. Владиславлев, М.М. Троицкий, В.А. Снеги-

рев), поскольку на тот период времени только среди выпускников духов-

ных академий и можно было найти преподавателей философии для свет-

ских учебных заведений [2]. 

Особенно широко философские аспекты предмета изучались на 

юридических факультетах, что подтверждает внушительный список их 

выпускников того времени, сделавших в последствии значительный вклад 

в развитии философского-правовых идей (Н.Н. Алексеев, С.Н. Булгаков, 

П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, П.А. Сорокин, Б.Н. Чичерин и дру-

гие). 

Иван Александрович Ильин (1883-1954) был одним из таких вы-

пускников. Он окончил юридический факультет Московского университе-

та, стажировался в университетах Европы, где посещал лекции Г. Риккер-

та, Г. Зиммеля, Э. Гуссерля, преподавал в своей альма-матер, был предсе-

дателем Московского психологического общества. Считается, что на 

взгляды философа оказали влияние Г. Гегель, Э. Гуссерль, а также выда-

ющийся соотечественник – В. Соловьев [3, с. 777-781; 4].  

К тому времени (середина XIX века) философско-правовая мысль 

разделилась на два противоположных течения: позитивистское (Г.Ф. 

Шершеневич, С.А. Муромцев) и естественно-правовое (метафизическое) 

(Б.Н. Чичерин, К.А. Неволин, Ф.И. Леонтович). К концу столетия форми-

руются психологическая школа права Л.И. Петражицкого, имеющая пози-

тивистское направление, и московская школа философии права П.И. Нов-

городцева – школа возрожденного естественного права.  

Считается, что развиваемые данной школой идеи имеют в своей ос-

нове антипозитивистскую и антиисторицистскую концепцию философско-

правовую В. Соловьева.  

К представителям московской школы еще со студенческих лет отно-

сился и один из любимых учеников П.И. Новгородцева – И.А. Ильин, 

поддерживающий взгляды учителя. 

И.А. Ильин в своих трудах развивал идеи естественного права, гово-

рил о них в рамках своего учения о праве и государстве, работ о правосо-

знании, рассматривая под этим углом большинство исследуемых феноме-
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нов.   

В своем «Общем учении о праве и государстве» ученый анализирует 

различные социальные нормы, в том числе нормы религии, морали и пра-

ва.  

Под правовыми нормами он имеет ввиду, прежде всего такие, кото-

рые установлены уполномоченными органами и в определенном порядке, 

т.е. позитивные нормы. Ильин говорит об установлении и соблюдении 

строго предначертанного порядка издания правовой нормы, поскольку она 

должна быть справедливой и целесообразной. 

Этот «обычный» путь издания нормы права делится им на несколько 

этапов – указание на необходимость новой нормы; проверка этой необхо-

димости и формулирование новой нормы; обсуждение справедливости и 

целесообразности предложенного правила и принятие решения о его при-

нятии; утверждение решения; проверка соблюдения предначертанного 

порядка издания нормы; объявление нормы во всеобщее сведение  [5].  

Противопоставляя указанным нормам мораль, И.А. Ильин приводит 

отличительные черты последней – установление нормы морали внутрен-

ним авторитетом – голосом совести, который ее самостоятельно воспри-

нимает и формулирует; получение соответствующего предписания добро-

вольно признавшим его (не всяким субъектом воздействия); предписание 

внутреннего поведения, выражающегося и во внешних поступках; укор 

совести и чувство вины как санкция [6, с. 73].  

Кроме того, философ отмечает особую трудность установления вер-

ной нормы морали, необходимость соблюдения строгой внутренней по-

следовательности в раскрытии голоса совести, а также выражает сожале-

ние о том, что «люди мало прониклись этой идеей». 

В развитие мыслей об указанных социальных нормах И.А. Ильин 

рассуждает о формах их взаимодействия, и, в частности, о естественном 

праве – по сути, как о «правильной» форме соотношения права и морали. 

Ученый утверждает, что естественным правом называются «право-

вые нормы, стоящие в согласии с моралью и справедливостью». «Есте-

ственным» здесь – значит соответствующим естеству человека как духов-

но-нравственного существа, а справедливое право – это «право, которое 

верно разрешает столкновение между естественным неравенством и ду-

ховным равенством людей. Учитывая первое, но отправляясь всегда от 

последнего».  

Ильин видит задачей человечества работу над моральным совершен-

ствованием права, достижение верного соотношения между этими «сто-

ронами»: когда право остается правом, но получает значение моральной 

верности и становится естественным правом, а мораль не вытесняется 

правом, но руководит его предписаниями и придает ему характер «есте-

ственности».  



 285 

Указанная задача, по мнению И.А. Ильина, осуществима, работа по 

ее достижению необходима и возможна [7, с. 76].  

Ученый не противопоставляет естественное право позитивному 

(установленному правовой властью и подлежащему применению), видя в 

первом идеал для последнего. Их отношение он описывает так: прогресс 

общественной жизни состоит в приближении положительного права к 

естественному, в идеале – когда все положительное становится естествен-

ным (морально-верным), а все естественное – положительным (признан-

ным властью) [8, с. 80-81].  

Таким образом, И.А. Ильин рассуждает о праве и связанных с ним 

явлениях именно с позиции должного, морально-правильного, выделяет 

пути достижения соответствующих целей – своего рода идеальной соци-

альной ситуации. С этих позиций различие между нормами позитивного и 

естественного права становится незначительным, если в конечном итоге 

все направлено на «правильное» соотношение с нормами морали.  

Правотворческий процесс (издание, установление норм) не анализи-

руется им целенаправленно, однако присутствует в рассуждениях не еди-

ножды. Рассуждая об «издании» нормы позитивного права ученый также 

ориентируется на ее морально-правильный вариант, который, видимо, 

возможно будет в итоге отнести к норме естественно-правовой. 

Подобная необходимая привязка успешного функционирования пра-

вовых норм к моральному аспекту позволяет говорить о ключевой роли 

личности, ее автономного сознания, автономного правового сознания во 

всем правотворческом процессе.  

Видится, что промелькнувшая, но не получившая достаточного раз-

вития мысль И.А. Ильина о необходимости поиска «алгоритма» для внут-

реннего установления верной нормы морали перекликается с поиском ос-

нований для появления самой нормы естественного права – своего рода 

естественного правотворчества – предшественника и, возможно, неотъем-

лемой части позитивного правотворческого процесса, преследующего 

высшие цели в системе взглядов И.А. Ильина. 

В заключении необходимо отметить, что в настоящее время возрож-

ден интерес к идеям естественного права, взгляд ученых все чаще обра-

щен к дореволюционным мыслителям, достигшим существенных резуль-

татов в философско-правовой мысли и на долгое время выпавшим из поля 

зрения. Думается, что идеи И.А. Ильина в этом направлении являются од-

ними из наиболее разработанных, целостных, системных, а, следователь-

но, ценных и дающих основу для следующих исследований.  
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Аннотация. Целью данной работы является ознакомление с основ-

ными правовыми актами Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта, регламентирующие правовые аспекты государствен-

ной политики физического воспитания. Автор отмечает, что значение фи-

зической культуры и спорта в современном мире основано на признании 

безусловной важности физкультурно-спортивной деятельности для чело-

века, государства и общества в целом. Делается вывод, что с позиций гу-

манизма наивысшей ценностью признаётся сам человек, его счастье, здо-

ровье, свобода, честь и достоинство, разностороннее и гармоническое раз-

витие, проявление всех его способностей. 

Ключевые слова: физическая культура, Российская Федерация, фи-

зическое воспитание, спорт.  
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Annotation. The purpose of this work is to familiarize with the main 

legal acts of the Russian Federation in the field of physical culture and sports, 

which regulate the legal aspects of the state policy of physical education. The 

author notes that the importance of physical culture and sports in the modern 

world is based on the recognition of the unconditional importance of physical 

culture and sports activity for a person, state and society as a whole. It is 

concluded that from the standpoint of humanism, the highest value is 

recognized by the person himself, his happiness, health, freedom, honor and 

dignity, versatile and harmonious development, the manifestation of all his 

abilities. 

Key words: physical culture, Russian Federation, physical education, 

sport. 

 

Физическая культура является одной из областей социальной дея-

тельности, которая направлена на укрепление здоровья, формирование 

физических способностей человека и применение их согласно потребно-

стям общества. Основными показатели ее состояния – это степень физи-

ческого развития людей и степень применения в области воспитания и об-

разования, в производстве, быту, структуре свободного времени. В том 

числе – это характер системы физического воспитания, развитие массово-

го спорта, высшие спортивные достижения и др. 

Значение физической культуры и спорта в современном мире сфор-

мировано на признании абсолютной значительности ее для человека, гос-

ударства и общества в целом. Физические упражнения необходимы каж-

дому человеку, даже в первобытном обществе они помогали в охоте, до-

бывание полезных ископаемых, военных действиях и выживании в окру-

жающем мире.  

Возьмем хотя бы Олимпийские игры в Древней Греции, в современ-

ных видах спорта можно найти схожие элементы, которые присущи спор-

тивным соревнованиям того времени и основным формам активности 

народов античности.  

Однако, только в двадцатом столетии физическая культура стала 

восприниматься как вероятность усовершенствовать свои физические 

навыки и умения, а не как средство выживания. В настоящее время уче-

ные доказали, что физическая культура оздоровляет нацию, продлевает 

продолжительность жизни населения и т.д. Поэтому правительства разных 

стран заинтересованы в решении вопросов физического воспитания граж-
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дан [1].  

В части 2 статьи 41 Конституции Российской Федерации отмечено, 

что поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья че-

ловека, развитию физической культуры и спорта.  

Занятия физической культурой приобретает высокую значимость на 

международном уровне. В 21 ноябре 1978 года в Париже была подписана 

Международная хартия физического воспитания и спорта, где право за-

ниматься спортом и физической культурой возведено в основное право 

каждого человека. В ней говорится, что эффективная реализация прав че-

ловека зависит от возможности каждого мужчины и каждой женщины, ко-

торые обязаны сохранять и развивать свои физические, интеллектуальные 

и духовно-нравственные способности, и это должны быть гарантированы 

государством. 

Созданный 21 ноября 1991 года Государственный комитет Россий-

ской Федерации по физической культуре и туризму, сформировал основ-

ные направления развития: 

- модернизация системы управления отраслью;  

- популяризация физической культуры и спорта; 

- привлечение и интеграция финансовых средств.  

- льготное налогообложение; 

 - централизованное управление материально-технических ресурсов;  

- отсутствие единого федерального стандарта; 

 - соотношение полномочий в данной области между федеральными 

органами и субъектами РФ. 

 Нормативно-правовые акты, которые были приняты после распада 

СССР (1991-2000 гг.), в общем, имеют к этому косвенное отношение. 

Большая часть, состоящая из 20 нормативных документов носит конста-

тирующий, декларативный характер, отсутствуют конструктивные, кар-

динальные законодательные и иные нормативно-правовые акты в области 

физической культуры и спорта.  

Переход экономики к рыночным отношениям отрицательно повлиял 

на государственные аппараты управления во всех отраслях. 27 апреля 

1993 года Президент России подписал документ «Об основах законода-

тельства Российской Федерации «О физической культуре и спорте».    

Однако в данном документе не были сформулированы основопола-

гающие аспекты для реализации государственной политики в сфере физи-

ческой культуры и спорта, к которым относятся: расходная часть бюдже-

та; профессиональная подготовка спортсменов. 

Следом был принят Федеральный закон №80-ФЗ, с изменениями, 

внесенными в апреле 2007 года [3]. С этих пор Россия вступила в новую 

фазу по развитию физической культуры и спорта.  

Новый Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-
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сийской Федерации» от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ утвердил правовые, ор-

ганизационные, экономические и социальные основы деятельности в об-

ласти физической культуры и спорта в Российской Федерации, установил 

ключевые принципы законодательства о физической культуре и спорте.  

В соответствии с указанным законом физическая культура – это 

часть культуры, которая является системой ценностей, норм и знаний, со-

зданных и применяемых обществом с целью физического и умственного 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной ак-

тивности и поддержания здорового образа жизни, социальной адаптации с 

помощью физического воспитания, физической подготовки и физического 

совершенствования.  

Вышеуказанный федеральный закон значительно расширил и уточ-

нил понятийный аппарат. Были введены такие понятия, как паралимпий-

ские и сурдлимпийские движения, спортивная дисциплина, спортивные 

сооружения, национальный спорт и так далее.  

Также новым термином является спортивная федерация, основной 

задачей для которой является пропаганда, развитие спорта и их видов, 

подготовка сборных и проведение спортивных мероприятий. Указанный 

закон сегодня выводит спортивную отрасль совершенно на другой уро-

вень развития, так как он писался с учётом практики применения старого 

закона, с учётом изменения законодательства России, всех тех изменений 

в управлении страной за последнее время. Всё это произошло вовремя, так 

как спорт в нашей стране является не только общим символом удовлетво-

рения амбиций, государство располагает замечательными традициями, ко-

торые заложены не одним поколением выдающихся спортсменов.  

Зачастую физкультура и спорт выступают единственной альтернати-

вой социальным проблемам, таким как наркомания, алкоголизм, детская 

преступность – всему тому, что связано с неорганизованностью нашей 

молодёжи.  

На сегодняшний день наука не дала точного единого и целого пони-

мания понятия «физическая культура» для государства. В связи с этим 

кто-то делает больше упор на физическое воспитание (уроки физической 

культуры в школах), а где-то формируется большой спорт. 

Спорт – это упражнения, связанные с развитием и укреплением ор-

ганизма, а также систематическая организация и проведение спортивных 

мероприятий в различных областях физической культуры. Отсутствие си-

стемного законодательного регулирования физической культуры приво-

дит к тому, что права некоторых категорий граждан частично и полностью 

не реализованы. К таким группам относятся спортсмены, которых покупа-

ет спортивный клуб, потому что они не имеют права свободно распоря-

жаться своими способностями. Это можно сказать о людях с ограничен-

ным здоровьем – инвалиды в Российской Федерации.  
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Реформирования нормативно-правовой базы данной отрасли приве-

ло к созданию новой модели, которая имеет предпосылки для саморазви-

тия. На законодательном уровне гражданам Российской Федерации гаран-

тирован и обеспечен необходимый единый обязательный стандарт физи-

ческого воспитания, объем и состав услуг в культурно-физической сфере, 

обозначены жизненно необходимые физические умения, а также задекла-

рированы равные правовые возможности граждан для своего физического 

совершенствования, которое позволяет реализовать себя в профессио-

нальном спорте.  

Государство поощряет физическую и спортивную деятельность, спо-

собствующую укреплению жизни и здоровья населения. Особенности фи-

зической культуры и спорта регламентированы в подзаконных в норма-

тивно-правовых актах субъекта Российской Федерации. В нормативно-

правовые акты региона входят: целевые программы физической культуры 

и спорта, образовательные стандарты, учебные планы и программы и т.д.  

Стоит согласиться с учеными, которые отмечают: «Развитие физиче-

ской культуры и спорта — это одно из приоритетных направлений соци-

альной политики государства. В наши дни спорт в общеобразовательной 

системе является залогом здоровья нации. Можно всячески совершен-

ствовать и развивать систему здравоохранения, но здоровье – это, прежде 

всего, физическое развитие с раннего детства. То есть сегодня, мы гово-

рим о гармоничном развитии личности молодого, здорового, ставящего 

перед собой большие цели россиянина [2].  

Таким образом, с позиций гуманизма наивысшей ценностью призна-

ётся сам человек, его счастье, здоровье, свобода, честь и достоинство, раз-

ностороннее и гармоническое развитие, проявление всех его способно-

стей. 
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Аннотация: вопрос, касающийся ответственности по международ-

ному праву, представляет собой один из наименее разработанных, хотя 

проблема международно-правовой ответственности приобретает с каж-

дым годом все большее значение в практике международных отношений 

как один из охранительных институтов, способствующих поддержанию в 

мире определенного правопорядка. В статье авторы делают попытку рас-

смотреть ряд проблемных вопросов, касающихся сущности и содержания 

международно-правовой ответственности.  

Ключевые слова: международная ответственность, международное 
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ON SOME QUESTIONS OF THE LEGAL NATURE OF THE 

INSTITUTION OF INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY 

 

Abstract: 

The issue of responsibility under international law is one of the least 

developed, although the problem of international legal responsibility is 

becoming more and more important in the practice of international relations 

every year as one of the protective institutions that contribute to the 

maintenance of a certain rule of law in the world. In the article, the authors 

attempt to consider a number of problematic issues concerning the nature and 

content of international legal responsibility. 

Keywords: international responsibility, international law, unlawful 

conduct, legal consequences, law and order, international terrorism. 

 

В юридической сфере понятие «ответственность» может иметь самое 

разное значение. Во-первых, оно может означать компетенцию государ-

ственного органа, несущего ответственность за управление в определен-

ной области; во-вторых, таким понятием могут обозначить обязанность 

осуществлять определенные действия; в-третьих, означает последствия 

правонарушения. 

Невзирая на то, что институт международно-правовой ответственно-

сти относится к числу старейших институтов международного права и по-



 292 

стоянно используется в международной практике, само понятие междуна-

родно-правовой ответственности до последнего времени так и не получи-

ло должной и тщательной разработки в доктрине международного права. 

Относительно понятия «международно-правовая ответственность» в 

юридической литературе встречается масса неоднозначных мнений. 

Так, Тункина Г.И. отмечает, что «...международно-правовая ответ-

ственность – есть юридическое последствие нарушения норм междуна-

родного права» [3, c.430].  

Д.Б. Левин, говоря о международно-правовой ответственности, де-

лает акцент на том, что она есть результат «международного противо-

правного поведения» [1, c.74]. 

По мнению Н.А. Ушакова «...международная ответственность – это 

наступление определенных юридических последствий для правонаруши-

теля» [4, c. 64]. 

Значимость международно-правовой ответственности как института 

международного права предопределена признанием его важнейшим пра-

вовым средством обеспечения международного правопорядка и мира. От 

понимания сущности международно-правовой ответственности во многих 

случаях зависит качественное разрешение широкого круга проблем в сфе-

ре применения данного института международного права.  

Институт международно-правовой ответственности государств и фи-

зических лиц относится к числу важнейших юридических средств обеспе-

чения международного права. По словам А. Фердросса «отрицание прин-

ципа ответственности за международные деликты привело бы к гибели 

международного права, так как с отказом от ответственности за совер-

шенный неправомерный акт отпали бы также обязательства государств 

соблюдать нормы международного права» [5, c.353]. 

Выделяя особенности международной ответственности необходимо 

отметить, что она связана со спецификой международного права и его ос-

новных субъектов – суверенных государств. Нормы, касающиеся ответ-

ственности государств в международном праве, составляют особый меж-

дународно-правовой институт, который, как и в целом, институт между-

народной ответственности, существенно менялся в процессе своего разви-

тия.  

Следует вспомнить слова французского юриста П. М. Дюпюи, кото-

рый отмечал, что «каждая эпоха здесь отражала ту концепцию, которую 

она черпала из отношений субъектов права, их действий и той общности, 

к которой они принадлежали» [2, c.24]. 

На начальном этапе возникновения института международной от-

ветственности наибольшее влияние имела нигилистическая концепция, 

представители которой считали, что государства ответственны только пе-

ред собой и что идея взаимной ответственности вступает в противоречие с 
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принципом суверенитета. «Каждое государство является высшим судьей в 

отношении собственных деяний», – говорили они.  

Еще совсем недавно основополагающей в мировой юриспруденции 

являлась концепция негативной, или ретроспективной ответственности. 

Сторонники, которой в большинстве случаев рассматривали ответствен-

ность в сфере международного права как результат реакции международ-

ного сообщества на международное правонарушение. 

В последние десятилетия все большую популярность стала приобре-

тать концепция позитивной (активной, перспективной) ответственности, 

что в значительной степени связано с потребностями современного миро-

вого сообщества в более высоком уровне международно-правового регу-

лирования. Реализация данной концепции требует высокого уровня пра-

восознания, воспринимающего общепринятые нормы как необходимые, 

отвечающие общим и индивидуальным интересам. 

Проблема международно-правовой ответственности субъектов меж-

дународного права возникла практически с началом формирования систе-

мы международного права. Функционирование института международной 

ответственности имеет своей основной целью неукоснительное соблюде-

ние всеми субъектами международного права обеспечение международ-

ного правопорядка. Формирование и развитие данного института между-

народного права имело своей главной целью создание системы гарантий 

исполнения и укрепления норм международного права. Основанием воз-

никновения международно-правовой ответственности субъекта (государ-

ства) считается совершение им международного правонарушения.  

Самым распространенным видом международных правонарушений 

признаются международные преступления, которые отличаются как по 

характеру, так и степени тяжести. Они, как правило, посягают на жизнен-

но важные интересы государств и наций, подрывают основы их существо-

вания, грубо попирают важнейшие принципы международного права и 

представляют угрозу безопасности.  

Можно сказать, что все международные правонарушения есть ре-

зультат преднамеренных противоправных деяний, т.е. виновных действий 

субъектов международного права. 

В зависимости от объекта посягательства международные преступ-

ления можно классифицировать на следующие группы преступлений. 

1. Преступления против мира. Как правило, сюда относят, подготов-

ку и планирование, развязывание и ведение агрессивной войны или войны 

в нарушение международных договоров, а также соглашения или завере-

ния, или участие в общем плане или заговоре. 

2. Военные преступления. Это серьезные нарушения Женевских 

конвенций. К ним относятся, например, применение различных ядов или 

отравленного оружия; ранение или предательское убийство лица, принад-
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лежащих к населению или войскам неприятеля; убийство или ранение не-

приятеля, который, сложил оружие и другие.  

3. Преступления против человечности. Сюда входят убийство, ис-

требление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в от-

ношении гражданского населения в мирное время или во время войны, 

или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам. 

4. Преступления, посягающие на право наций и народов на само-

определение, а также жизнь отдельных народностей, групп, рас. В данную 

группу преступлений входят геноцид, расизм, апартеид. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него 1948 г. предусматривает ответственность сторон за действия в мир-

ное или военное время, которые совершаются с прямым умыслом уни-

чтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или религиоз-

ную группу: убить ее членов; причинить серьезные телесные повреждения 

или умственное расстройство членам этой группы; предумышленно со-

здать для группы такие жизненные условия, которые будут рассчитаны на 

полное или частичное физическое её уничтожение. Кроме того, наказуе-

мыми являются заговор с целью совершения геноцида. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис-

криминации 1965 г. провозглашает караемым по закону преступлением 

всякое распространение идей, основанных на расовом превосходстве или 

ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также 

все акты насилия или  подстрекательство к таким актам, направленным 

против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического 

происхождения, а также предоставление любой помощи для проведения 

расистской деятельности, включая ее финансирование.  

5. Преступления против природной среды или использование при-

родной среды во враждебных целях. Это, прежде всего, экоцид, т.е. обще-

ственно опасное посягательство на природную среду, включая принуди-

тельное воздействие на нее с целью уничтожения личного состава и бое-

вой техники противника и в конечном итоге – достижения над ним воен-

ного превосходства. 

После Нюрнбергского и Токийского процессов в рамках ООН пред-

принимались усилия по разработке кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества, работа над проектом которого была завершена 

в 1953 г. Комиссией международного права ООН. Однако этот проект не 

был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 г. 

Комиссия международного права в 1997 г. подготовила новый про-

ект кодекса. В него включены следующие составы международных пре-

ступлений: агрессия, угроза агрессией, вмешательство во внутренние дела 

государств, колониальное и другие формы иностранного господства, ге-

ноцид, апартеид, систематические и массовые нарушения прав человека, 
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серьезные военные преступления, вербовка, использование, финансирова-

ние и обучение наемников, международный терроризм, незаконный обо-

рот наркотических средств, преднамеренный и серьезный ущерб окружа-

ющей среде.  

Таким образом, международно-правовую ответственность субъектов 

международного права можно определить как реализацию юридических 

последствий в рамках международных правоотношений, наступивших в 

результате международно-противоправного деяния, а также как обяза-

тельство правонарушителя восстановить международный правопорядок и 

понести определенные ограничения, связанные прямо или косвенно с гос-

ударственным принуждением, а также права потерпевшего государства, 

других государств или международных организаций применить эти огра-

ничения с целью обеспечения соблюдения  норм международного права.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 

СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена теоретико-правовому анализу акту-

альных сильных и слабых сторон современного российского образования. 

Нацелена на переосмысление образовательных ценностей.  Анализу под-

вергаются отдельные положения действующего российского законода-

тельства, осуществляющего правовое регулирование в сфере развития си-

стемы образования. Рассматриваются особенности подготовки профессор-

ско-преподавательского состава в связи с необходимостью использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: образование, воспитание личности, информаци-

онные технологии, юридическое образование, проблемы формирования 
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EDUCATION 

 

Abstract: The article is devoted to the theoretical and legal analysis of 

the current strengths and weaknesses of modern Russian education. It is aimed 

at rethinking educational values. Certain provisions of the current Russian 

legislation implementing legal regulation in the field of development of the 

education system are analyzed. The article deals with the peculiarities of the 

training of the teaching staff in connection with the need to use information 

technologies in professional activities. 

Keywords: education, personal education, information technologies, 

legal education, problems of formation of legal consciousness of the student, 

bureaucratization of the educational process. 

 

Россия, будучи мощным и сильным государством, активно развива-

ется, все сферы жизни страны претерпевают существенные изменения. 

Пожалуй, самым важным, самым значительным фактором успешного раз-

вития страны служит система образования этой страны. Главной, самой 

основной, самой приоритетной целью современного российского образо-

вания, должно являться воспитание человека. Однако, на практике, мно-

гими учреждениями образования такая цель провозглашается, но на прак-

тике действий по ее реализации не выполняется.  

В конце прошлого века наша страна стала активно внедрять модель 

образования, позаимствованную у запада. Необоснованно были отторгну-

ты прекрасно зарекомендовавшие себя дореволюционные традиции, был 

сочтен ненужным положительный опыт Советского Союза в направлении 

становления и воспитания личности, её развития в коллективе. Обновлен-

ная система российского образования стала опираться на формирование 

знаний, умений и навыков по учебным дисциплинам, профессиональную 

подготовку обучающихся.  

К сожалению, то, что мы имеем сегодня, не дает оснований считать 

человеческий капитал способным реализовать намеченные страной цели 

[1]. Нынешняя система образования России ориентирована на выполнение 

норм Болонского процесса. Результат такого курса человеку думающему, 

переживающему за свою страну, невозможно не заметить: получаемые 

школьниками и студентами знания, пусть даже глубокие, нужные и важ-

ные, по причине отсутствия понимания их правильного использования, 
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при отсутствии духовно-нравственных ценностей, добра, сострадания, 

бескорыстия, порядочности и честности, сплошь и рядом направляются 

совсем в иное русло. Вместо созидания мы наблюдаем повальную дегра-

дацию, когда человек разрушает не только свой собственный мир, но и 

мир, его окружающий. Образование без воспитания недопустимо[3]. При-

веду лишь слова выдающегося русского философа И.А. Ильина (1882-

1954): «Образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно со-

здаёт чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчи-

вых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов, 

оно вооружает противодуховные силы, оно развивает и поощряет в чело-

веке «волка». Поэтому сегодня перед нами стоит задача вернуть воспита-

ние в школу, на все её ступени, начиная с детского сада и кончая высшим 

образованием. Воспитание должно приблизить человека к истине, пока-

зать путь к нравственной и счастливой жизни, помочь человеку стать доб-

ропорядочным гражданином, семьянином и работником, а также творче-

ским участником позитивных социальных процессов» [4].  

Сегодня в качестве несомненных позитивных тенденций можно от-

метить тот факт, что современное образование открыто  для творчества, 

чего нельзя было сказать об образовании прошлых периодов, а ведь твор-

ческая самореализация крайне важна для подрастающего поколения.  

Наличие свободы выбора. В стране действуют разные типы образо-

вательных учреждений – государственных и негосударственных, религи-

озных, светских. Все они работают по различным учебным планам и 

учебных программам, и, чтобы сделать правильный выбор, нужно лишь в 

них разобраться. 

Право семьи на образование детей в домашних условиях. Некоторые 

категории детей и подростков требуют именно такого подхода. В прежние 

времена это было невозможно, сейчас же такой подход активно применя-

ется, позволяя детям и подросткам получать образование, не выходя из 

дома.  

Не так давно в российских образовательных учреждениях была вве-

дена дисциплина «Основы религиозной культуры и светской этики». Это 

было важным шагом, благодаря которому подрастающий человек учится 

уважительному отношению к ближнему, вне зависимости от его мировоз-

зрения, национальной принадлежности, вероисповедания. 

Уделение особого внимания охране здоровью детей (внедрение в 

школах здоровьесберегающих технологий, находящих отражение в кор-

ректировке физической нагрузки, возможности особого питания, проведе-

нии спортивных мероприятий, регулировании учебной нагрузки, привива-

нии обучающимся знаний о здоровом образе жизни). 

Глобализация, глобальный подход к образованию дает возможность 

детям и подросткам лучше понять мир, который находится извне, позво-
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ляя ощутить его многомерность, чувствовать и понимать культуру своего 

и других народов, планеты в целом. Основное внимание уделяется осо-

знанию причастности любого человека к происходящим в  стране и мире 

событиям, вне зависимости от того, большое это событие, или малое.  

Гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса. Расту-

щий человек постигает многомерное понимание жизни, развивается как 

личность, чему способствует введение в образовательный процесс единой 

системы знаний о человеке, обществе и природе. Эти дисциплины дают 

возможность формирующейся личности принять и понять общечеловече-

ские ценности, стать ближе к культуре и богатому духовному наследию 

предков [2].  

Демократизация образования, введение школьного и студенческого 

самоуправления. Это даёт возможность родителям и обучающимся при-

нимать активное участие в жизни образовательного учреждения. Демо-

кратизация является неотъемлемой частью концепции непрерывного ко-

торая позволяет воспитать положительную творческую личность, облада-

ющую доброй волей и активной жизненной позицией. 

Национальный проект «Образование» был разработан для реализа-

ции намеченной Президентом России В. Путиным национальной цели - 

обеспечения возможности самореализации и развития талантливых детей 

и молодежи. Это позволит обеспечить воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных цен-

ностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; эффективно и своевременно выявлять, поддержи-

вать и развивать способности и таланты у детей и молодежи. Базовыми 

принципами проекта являются справедливость, всеобщность, направлен-

ность на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающих-

ся; повышение престижности волонтерской (добровольческой) деятельно-

сти [7].  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

была создана для формирования такой системы образования, где бы дава-

лись не только знания, но и пробуждался и поддерживался бы интерес 

школьников и студентов к постоянному получению и обновлению знаний, 

повышалась бы заинтересованность в раскрытии собственного потенциа-

ла, была бы, наконец, осознана необходимость, ценность и важность веде-

ния здорового образа жизни, личностного и духовного развития. И, ко-

нечно, важное место занимали бы профессиональное ориентирование и 

профессиональная подготовка. «Новая школа» предполагает  обновление 

образовательных стандартов; непременную поддержку талантливых детей 

и молодежи, создание предпосылок для выявления и развития способно-

стей и талантов,    внедрение системы моральных и материальных стиму-

лов для сохранения лучших педагогических кадров и постоянного повы-
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шения их квалификации; приведение инфраструктуры образовательных 

учреждений к современным стандартам [5]. 

Поиск национальной идеи. «Воспитание, если оно не хочет быть 

бессильным, должно быть народным... Только народное воспитание явля-

ется живым органом в историческом процессе развития народного орга-

низма» (К.Д. Ушинский). Смысл народности воспитания заключается в 

том, чтобы сохранять культурно-исторические народные традиции, созда-

вая преемственность поколений, а также в том, чтобы непрерывно учиты-

вать потребности людей, их цели, помыслы, идеи. Народность воспитания 

нацелена на сохранение национальной культуры, национальных ценно-

стей [6]. 

Вхождение России в мировое педагогическое пространство: «Кон-

венция о правах ребёнка», «Декларация прав ребёнка».  

Однако, несмотря на значительные достижения, в нынешнем рос-

сийском образовании есть тенденции негативные, опасные, которые нуж-

но как можно скорее переломить. Так, свобода творчества порою приво-

дит к нравственным тупикам и скатыванию в антикультуру. К сожалению, 

многими свобода понимается как вседозволенность и полное пренебреже-

ние свободой и безопасностью других.  

Нередки случаи, когда учебники, учебные пособия издаются без 

проверки на соответствие государственным стандартам, хотя непременно 

должны соответствовать. Как образовательными учреждениями так и от-

дельными педагогами, к сожалению, нарушаются столь важные для про-

цесса обучения принципы научности и объективности. Имеют место слу-

чаи несоблюдения установленных стандартами норм учебной нагрузки; о 

духовно-нравственной составляющей образовательного процесса его реа-

лизаторы тоже, к сожалению, зачастую забывают. 

Декларации расходятся с реальной практикой. Сплошь и рядом 

можно увидеть игнорирование или забвение национально-исторических 

культурных традиций и национальных интересов, бывшей некогда на вы-

соте российской духовности, высокой культуры. Мы наблюдаем внедре-

ние «урезанных» образовательных стандартов, их усиленное внедрение, 

навязывание нашей системе образования, хотя эта система на подобные 

стандарты никогда ориентирована не была. Резко упал культурный уро-

вень, в основном, молодежи. В том числе снизился и культурный уровень 

образования, которое всё больше стало подвержено духу технократизма. 

Налицо реализация печально известной антироссийской Программы А. 

Даллеса (США, 1944) [3]. 

Казалось бы, хорошее нововведение – уроки духовно-нравственного 

воспитания молодежи. Однако он и почему-то предусмотрены сроком все-

го на один учебный год, а надо бы на все время обучения.  

Везде и всюду нынче говорят о правах ребенка. Ведена даже долж-
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ность уполномоченного по права ребенка – омбудсмена. Однако на деле 

данное понятие сплошь и рядом подменяется фальшивкой – ложным 

ощущением и «правом» безграничной свободы, вседозволенности, и даже 

враждебности по отношению к близким, в том числе членам семьи.  

В современном обществе распространен «культ тела». Не культ фи-

зического здоровья, не пропаганда здорового образа жизни, а именно 

культ определенных частей тела с заданными параметрами. Такая подмена 

ценностей в будущем ничего хорошего обществу не обещает. 

В обществе много говорят о пользе для человека, но делается зача-

стую с точностью до наоборот. В наше общество, в том числе посред-

ством внедрения в образовательную систему, усиленно насаждаются чуж-

дые нашей ментальности взгляды и нормы морали: релятивизм, извра-

щенные представления о семейных ценностях, отрицание семьи как тако-

вой и т. д. Все это усердно маскируется под демократические ценности, 

толерантность, политкорректность.  

И в обществе, а даже в образовательных учреждениях наблюдается 

открытое расслоение детей и подростков по различным критериям- по ма-

териальному положению, по социальному статусу, по национальной, ре-

лигиозной принадлежности, даже по успеваемости. Такое расслоение 

наносит непоправимый вред несформировавшейся психике и ведет к фор-

мированию морально и психологически нездорового общества [1].  

Ещё одно зло - крайняя бюрократизация учебного процесса. Это – 

настоящий бич современной образовательной системы, тот камень, кото-

рый тянет ее на дно. Современному педагогу больше некогда готовиться к 

занятиям и собирать материал, а порой и некогда проводить сами занятия, 

он занят написанием бесконечных планов, отчетов, учебных и иных про-

грамм, а после – бесконечным переделыванием написанного.  

Со стороны Министерства образования нельзя не отметить формали-

зованные подходы в оценке деятельности образовательных учреждений.  

В погоне за инновациями игнорируется приоритет духовно-

нравственной, мировоззренческой составляющей российского образова-

ния. А ведь новое – не значит нужное.  

Необходимо признать, что сегодняшняя система образования и вос-

питания в качестве «конечного продукта» выдает не патриота своей стра-

ны, не семьянина, и даже не гражданина. Она выдает «подкованного по-

требителя», способного оценить собственную выгоду, но не более. 

Таким образом, слепое подражание западным стандартам не являет-

ся благом для нашей страны. Нынешняя система отечественного образо-

вания нуждается в осмысленном пересмотре, в грамотной корректировке с 

учётом российских исторических, духовных, ментальных и иных особен-

ностей российского государства. 
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Abstract. This article reveals the importance of the formation of 
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Российская земля – это край щедрой природы, с непоколебимыми 

традициями и богатой историческими событиями. Герои и трагедии Вели-

кой Отечественной войны вошли в историю, но в нашей жизни отстояли 

честь, свободу и независимость Родины. 

Родина требует, чтобы ее дети несли большую ответственность за 

судьбу страны и четко понимали, что благополучие страны зависит от нас, 

нашей самоотверженности, организованности, подготовки и эффективно-

сти работы. Время бессильно ослабить память человечества о неизменной 

стойкости и мужестве нашего народа, о славе тех, кто насмерть стоял у 

истоков этого ратного и трудового подвига. 

К сожалению, события последнего времени в политике, экономике и 

культуре России подтвердили свидетельства растущей утраты обществом 

традиционного русского патриотизма. Поэтому важность воспитания пат-

риотизма и гражданственности в стране многократно возросла. Дальней-

ший процесс позитивных преобразований во всех аспектах общественной 

жизни требует обновления духовных принципов, глубокого понимания 

нашей исторической ценности, храброго прошлого Родины, высокой сте-

пени самодисциплины, воли народа и мужества граждан. 

Считается, что воспитание гражданственности - это целенаправлен-

ная и планомерная деятельность школ, колледжей, техникумов, универси-

тетов, семьи и общества в целом. Она направлена на формирование у мо-

лодежи высокой степени патриотизма, чувства лояльности к Родине, го-

товности выполнять гражданские обязательства и защищать интересы Ро-

дины.  

Среди многих понятий, которые античный мир оставил нам в 

наследство, понятию "гражданин" по праву принадлежит одно из самых 

значительных мест в нашей жизни. А целые последующие века за этим 

интереснейшим периодом человеческой истории можно смело назвать 
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процессом постижения смысла данного понятия и освоения всего связан-

ного с ним комплекса отношений. В древнем мире термин «гражданин» 

означал лицо, наделенное рядом национальных и гражданских прав и обя-

занностей в соответствии с греческими и римскими законами. Но при 

этом, существовали и ограничения по социальному положению и полу, 

вероисповеданию и т.д. 

Что касается людей и социальных групп в повседневной жизни, сна-

чала выразите эту концепцию с точки зрения "осведомленности граждан" 

и "поведения граждан". В первом случае, имеется в виду некая особая 

форма индивидуального группового и массового сознания, специфически, 

в виде понятий и образов, закрепленная в определенных стереотипах, воз-

действующих на образ мысли человека и на характер принимаемых им 

решений. Во втором же, речь идет об устойчивых стереотипах поведения, 

увязанных с понятием гражданства и проистекающих из характера граж-

данского сознания. 

Гражданское сознание и поведение формируются в процессе социа-

лизации. Более того, они являются производными от воспитания и образо-

вания. Это также связано со многими факторами: влиянием институтов, 

руководящими группами, отношениями с международным сообществом и 

т.д. [1] 

Формирование гражданского сознания представляется важнейшим 

действием сегодня и в ближайшем будущем, оно может инициировать 

процесс консолидации россиян и уравновесить деструктивную тенденцию 

национального сознания. Но не слепо, путем, уже пройденным, и спосо-

бами, уже опробованными. А со знанием дела и цивилизованно. 

Воспитание гражданина - одна из важнейших задач образовательно-

го учреждения. Решая проблему гражданского воспитания, важно сосре-

доточить усилия преподавателей на формировании у молодёжи ценност-

ного отношения к происходящим явлениям общественной жизни в стране, 

регионе, родном городе.                                                                                                                                                 

Цель гражданского воспитания состоит в формировании граждан-

ственности как интегративного качества личности, заключающего в себе 

внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Ро-

дине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисци-

плинированность, гармоническое проявление патриотических чувств и 

культуры межнационального общения. Гражданское воспитание в совре-

менных условиях можно представить на трёх уровнях.                                                                                                                                  

Первый - теоретический, который определяется социальным заказом 

общества, потребностями личности; он включает в себя концепции и   

идеи, положенные в основу современного курса правовых дисциплин.                                                                          

Второй - содержательный, включающий   учебные пособия и про-

граммы, разработанные на основе методических рекомендаций по практи-
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ческой реализации содержательной части разработанного курса.                                               

Третий - когнитивный, включающий практическую работу   студента 

по овладению ключевыми компетенциями, необходимыми для дальней-

шей жизни и профессиональной деятельности в социуме.   

   Когнитивный компонент можно представить в двух аспектах: зна-

ния и умения. Это знание основ социальных наук: экономики, права, по-

литологии, социологии и др.; культурных и исторических достижений 

народов России, механизмов защиты прав человека на всех уровнях; уме-

ние получать и анализировать информацию о социальных явлениях и про-

цессах на основе широкого круга источников, критически мыслить, выяв-

лять социальные проблемы, формулировать обоснованное мнение по су-

ществу общественных проблем и явлений, отстаивать своё мнение и вести 

дискуссию.                                                                                

  Современное общество и государство предъявляют определённые 

требования к специалистам. Как граждане Российской Федерации, они 

должны иметь представление о современном мире как духовной, культур-

ной, интеллектуальной и экологической ценности; обладать экологиче-

ской, правовой, информационной и коммуникативной культурой, уважать 

религию и религиозные чувства окружающих людей, бережно относиться 

к историческому и духовному наследию, уважать права и свободы других 

людей, соблюдать нормы Конституции РФ, федеральные и региональные 

законы.  

Гражданское общество – важнейшее условие становления правового 

государства и демократии, но оно в то же время, и само является их про-

дуктом. То есть, гражданское общество, правовое государство и демокра-

тия существуют во взаимосвязи. А существование их зависит от активного 

гражданина.                                                                          

Гражданственность имеет не только отношение к правам и обязан-

ностям, но также имеет формальную государственную собственность и 

последующие последствия, имеет большую жизнеспособность и значи-

мость. Это нравственно-правовая установка, органично связанная с векто-

ром тренда человеческого развития. Если история доказала, что это демо-

кратия, права человека, верховенство закона, гражданское общество и ры-

нок, то это и есть глубокие стандарты гражданственности. Поэтому декаб-

ристов можно считать посланниками свободы, которые выполнили свой 

гражданский долг. Поэтому в целом решение большинства россиян вос-

принимается как цивилизованное: они отказались от кровавого пятна и 

окончательно доказали свою неприспособленность к реорганизации со-

ветской власти. Именно здесь, а не в формальном выполнении предписа-

ний, живая душа гражданственности. Но каковы функции гражданствен-

ности? 

Первую из них можно назвать мобилизацией, то есть формирование 
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положительного отношения к человеческой реальности. В его рамках и 

под прикрытием формировалось и развивалось так называемое граждан-

ское общество. 

Вторая функция – это, функция руководства, связанная с постанов-

кой целей, которая делает поведение людей и гражданского общества ста-

бильным. 

Третья функция - регулировать, то есть определять характер реакции 

на внешние воздействия и влиять на характер новых связей и отношений. 

Причем вплоть до отказа и разрушения устаревших отношений и систем, в 

том числе и государственной. 

Эти три функции особенно воплощаются в мире личных ценностей в 

зависимости от характеристик их роста и развития и характеристик окру-

жающей среды. Взаимодействие между гражданами и патриотами имеет 

ярко выраженный волновой характер: в эпоху великих переломов граж-

данское всегда доминирует над патриотическим. Кроме того, с учетом то-

го, что в революционную эпоху борьба иногда бывает ожесточенной и 

имеет отчетливые классовые характеристики, поэтому знамя патриотизма 

часто контролируется социальными классами и политическими группами. 

В этих условиях консервативный характер патриотизма резко усилился и 

приобрел очевидный реакционный оттенок. В годы, предшествовавшие 

русской революции, лозунг патриотизма никогда не покидал рядов людей, 

открыто сочувствовавших приходящей в упадок монархии. Идея патрио-

тизма ярко отражена в белом движении во время Гражданской войны в 

России.  

Это явление во многих отношениях уникальное, отчаянная трагедия 

и, в отличие от предыдущих примеров, безусловно, позитивном, сконцен-

трировавшем в себе тех, кого в большинстве можно назвать честью и со-

вестью нации. [2] 

Исследования гражданственности показывают, что исследователи 

фактически не уделяли должного внимания важным аспектам, таким как 

правовое сознание. В то время как, оно является отправной точкой всего 

процесса гражданского воспитания. 

Современное общество должно эффективно выполнять свою работу, 

успешно вступать во взаимодействие, включаться в многочисленные об-

щественные и организационные системы. Выстраивание коммуникации, 

видение своих возможностей, способность применять себя требует от ин-

дивида знания и исполнения собственных прав и обязанностей.  

Проблема развития правового сознания личности является одной из 

центральных в процессе демократизации, становления правового государ-

ства и гражданского общества, что приводит к необходимости исследова-

ния правосознания в свете психолого-педагогических аспектов его фор-

мирования. Правовое самосознание - важнейшая внутренняя предпосылка 
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поведения человека во всех сферах общественных отношений, и эти усло-

вия связаны правовыми нормами. Этот вопрос носит междисциплинарный 

характер. Несмотря на большое количество книг, посвященных изучению 

самосознания личности, концепция правового сознания еще не разработа-

на. Теория, методология и система практических мер по развитию право-

вого сознания личности в нестабильном и трансформирующемся обще-

стве. Правовое сознание тесно связано с феноменом самосознания лично-

сти. 

Становление и развитие правового сознания не может быть решено 

без опоры на изучение сознания, самосознания и правового сознания. 

Правовое самосознание и сознание имеют одно и то же гносеологическое 

происхождение, то есть отражение. Объектом самосознания является сама 

личность, ее мысли, чувства, потребности и весь ее внутренний мир. [3] 

В развитии правового самосознания можно выделить два уровня: 

обычный и теоретический. Обычный уровень основан на повседневных 

отношениях между людьми, обычаях, традициях, стереотипах, слухах и 

т.д. Теоретический уровень основывается на правовых понятиях, знании 

законов, правовой идеологии, помогающих осмыслить суть правовых 

проблем. Здесь идет осмысление таких структурных компонентов как 

правовые ценности, смыслы и идеалы, правовое мировоззрение, которые 

связывают правовое самосознание с правовым поведением человека. 

Правовое сознание также, является структурной организацией и  

представляет собой целостную систему, состоящую из различных элемен-

тов, которые связаны между собой закономерными отношениями. Струк-

тура правового сознания личности – это, совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих компонентов, которые могут обеспечить целостность 

правового сознания, ее развитие и функционирование. 

Формирование правового самосознания человека предполагает, что 

человек не только рассматривает правовые нормы как инструмент реали-

зации своих желаний и осознает обязанности, которые необходимо вы-

полнить, но также сознательно рассматривает правовые нормы как от-

правную точку своей личности. Это связано с сочетанием самооценки и 

правовой оценки поведения. Цели и ценности человека одинаковы, функ-

ционируют как единый смысловой комплекс, а оценка окружающих жиз-

ненных явлений преломляется идеей правовых норм. 

Формирование высокой степени личного правового самосознания 

определяет формирование гражданственности и нравственной позиции, 

ведущие к проявлению у человека чувства долга и ответственности за 

гражданский коллектив, к которому он принадлежит: государство, семья 

профессиональная или иная общность, к готовности отстаивать и защи-

щать от всяких посягательств свои права и интересы, к умению пользо-

ваться своими правами и исполнять свои обязанности в личных интересах 
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и на благо общества, мыслить и действовать государственно. Прежде все-

го, высокий уровень гражданственности позволяет осознать молодому че-

ловеку свою причастность к Родине, ее народу, ее истокам и корням. [4] 

Таким образом, правовое самосознание и гражданственность, в про-

цессе воспитания гражданина не только берет на себя функцию накопле-

ния и наследования правовых ценностей, но также выступает в качестве 

важного регулятора общественных отношений посредством собственной 

субъективации правовой ценности и правовых норм. 
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МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Государственная власть в Российской Федерации осу-

ществляется на основании принципа разделения властей, который являет-

ся фундаментом построения отношений между органами государственной 

власти в современном правовом демократическом государстве.  

В статье рассматриваются организационные и функциональные ас-

пекты взаимодействия различных ветвей государственной власти в Рос-

сийской Федерации. 

Цель исследования заключается в определении влияния действую-

щего конституционно-правового регулирования организации и функцио-

нирования государственной власти на работу механизма публичной вла-

сти в России. 

Методологическую основу исследования образует комплекс совре-

менных философских, общенаучных, специально-научных методов позна-

ния, включая, диалектический, логический, формально-юридический, си-
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стемный методы, а также анализ, описание, синтез и интерпретацию.  

Рассмотрены теоретико-правовые основы взаимодействия органов 

государственной власти в Российской Федерации. Выделены основные 

формы взаимодействия государственных органов публичной власти меж-

ду собой. Определены элементы системы сдержек и противовесов, кото-

рая положена в основу принципа разделения властей. Выявлена проблема 

нарушения основополагающих начал принципа разделения властей в Рос-

сийской Федерации, которое выражается в привилегированном положе-

нии главы государства, обусловленном экспоненциальным ростом закреп-

ленных за ним публично-властных полномочий. Осуществлен анализ по-

становлений Конституционного Суда Российской Федерации, которые 

укрепляют тенденцию повышения роли главы государства в механизме 

государственной власти. Выделена проблема отсутствия у Федерального 

Собрания Российской Федерации достаточных полномочий для осуществ-

ления сдерживающих иные субъекты государственной власти мероприя-

тий.  

Заключительная часть исследования содержит вывод о необходимо-

сти совершенствования существующей модели государственного устрой-

ства, недостатки которой приводят к частым противоречиям в механизме 

публичной власти. 

Ключевые слова: публичная власть, государственная власть, госу-

дарственное устройство, разделение властей, исполнительная власть, за-

конодательная власть, судебная власть, президент. 

 

D. R. Soliev 

 

THE MECHANISM OF ORGANIZATION AND FUNCTIONING 

OF STATE POWER IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation. State power in the Russian Federation is exercised on the 

basis of the principle of separation of powers, which is the foundation for 

building relations between state authorities in a modern democratic state 

governed by the rule of law. 

The article deals with the organizational and functional aspects of the 

interaction of various branches of state power in the Russian Federation. 

The purpose of the study is to determine the impact of the current 

constitutional and legal regulation of the organization and functioning of state 

power on the work of the mechanism of public power in Russia. 

The methodological basis of the research is formed by a complex of 

modern philosophical, general scientific, special scientific methods of 

cognition, including dialectical, logical, formal-legal, system methods, as well 

as analysis, description, synthesis and interpretation. 
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The theoretical and legal bases of interaction of state authorities in the 

Russian Federation are considered. The main forms of interaction between state 

bodies of public power are identified. The elements of the system of checks and 

balances, which is the basis of the principle of separation of powers, are 

identified. The problem of violation of the fundamental principles of the 

principle of separation of powers in the Russian Federation, which is expressed 

in the privileged position of the head of state, due to the exponential growth of 

the public authorities assigned to him, is revealed. The author analyzes the 

decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, which 

strengthen the tendency to increase the role of the head of state in the 

mechanism of state power. The article highlights the problem of the lack of 

sufficient powers of the Federal Assembly of the Russian Federation to 

implement measures that restrain other subjects of state power. 

The final part of the study contains a conclusion about the need to 

improve the existing model of government, the shortcomings of which lead to 

frequent contradictions in the mechanism of public power. 

Keywords: public power, state power, state structure, separation of 

powers, executive power, legislative power, judicial power, president. 

 

Конституция Россия в статье 10 определила, что «Государственная 

власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны». Таким образом, бы-

ло определено, что в России государственная власть принадлежит следу-

ющим органам:  

 

 
 

«Президент РФ как глава государства обеспечивает функционирова-

ние и взаимодействие органов государственной власти, определяя основ-
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ные направления внутренней и внешней политики государства» (ст. 80 

Конституции РФ). 

При этом необходимо отметить, что принцип разделения власти не 

означает изолированности работы государственных органов друг от друга. 

Данный принцип означает, без решения чрезвычайно важной задачи: от-

носительного обособления государственных органов в рамках осуществ-

ления государственной власти, невозможно решить другую, не менее 

важную задачу: искоренение злоупотребления властью со стороны ее ре-

альных носителей – политической элиту и бюрократии [3, c. 27]. Таким 

образом, для эффективного осуществления своих функций органы госу-

дарственной власти вынуждены взаимодействовать друг с другом. 

«Взаимодействие» - общенаучная категория, выступающая как осно-

вание для изучения всех процессов и явлений, поскольку присутствует на 

всех уровнях жизнедеятельности общества [4, c. 20]. 

Как считает ряд учёных, взаимодействие представляет собой сово-

купность действий, либо осуществляемая в различных формах деятель-

ность между субъектами. Все это связано с тем, что на практике должны 

учитываться интересы всех субъектов и потребности окружающего мира, 

а не только свои собственные интересы. Субъектам следует избегать де-

структивного взаимодействия, которое может привести к неминуемой 

конфликтной ситуации. К такому положению может привести отсутствие 

рациональности в действиях субъектов [4, c. 20]. 

Таким образом, взаимодействие органов государственной власти 

следует определять взаимоотношения субъектов по осуществлению сов-

местных действий с  определённой целью. При этом взаимоотношения 

субъектов должны быть урегулированы нормами права.  

В качестве примера взаимодействия органов государственной власти 

можно привести реализацию законодательной, власти, которая в некото-

рых странах принадлежит не только парламенту. Так, в некоторых странах 

президенту принадлежит право издавать акты, которые имеют силу зако-

на, так называемая «регламентарная» власть.  

Также следует упомянуть и о делегированном законодательном пра-

ве, принадлежащая в некоторых странах правительству или отдельным 

министрам. Данное право делегируется им в каждом отдельном случае. 

Ярким примером являются девяностые годы прошлого столетия в России: 

несмотря на необходимость регулирования строго законодательным пу-

тём, многие стороны общественной жизни регулировались актами Прези-

дента РФ: приостановка в 1993 г. Президентом РФ действия Конституции 

1978 г. без объявления чрезвычайного положения явилась прямым нару-

шением Конституции.  

В ряде стран верховные и конституционные суда включены в зако-

нодательную сферу: несмотря на то что, акты парламента формально не 
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могут быть отменены судами, тем не менее, они объявляют неконститу-

ционными акты парламента и отменяют их. Кроме того, они вмешиваются 

также в сферу исполнительной власти, признавая неконституционными 

некоторые акты президента и правительства. В этом плане особо следует 

выделить Конституционный Суд России, наделенный такими полномочи-

ями [9]. 

При этом можно выделить несколько основных форм взаимодей-

ствия субъектов конституционного процесса: 

а) Совместное осуществление юридически значимых действий. 

Например, при отрешении Президента РФ от должности взаимодействуют 

законодательная и судебная власть. А в законодательном процессе прини-

мают участие представители всех ветвей власти и Президент РФ, в том 

числе в качестве субъектов законодательной инициативы. Так, С.С. Алек-

сеев отмечал, что «чутким барометром, указывающим на необходимость 

дальнейшего совершенствования действующих нормативных актов, их 

изменения или отмены, является практика применения юридических норм 

компетентными государственными органами и органами общественно-

сти» [5, c. 40].   

б) Осуществление контрольных полномочий. К этой форме взаимо-

действия можно отнести дачу согласия на применение Вооруженных Сил 

РФ за пределами ее территории. С подобным обращением к Совету Феде-

рации выступает Президент РФ. Помимо этого к данной форме взаимо-

действия следует отнести отчёты о результатах деятельности Правитель-

ства и отдельных министерств, представляемые Государственной Думе. 

При этом необходимо отметить, что указанные формы взаимодей-

ствия органов государственной власти находят своё отражение в системе 

сдержек и противовесов. 

Функция разделения власти изначально предполагает систему сдер-

жек и противовесов, выраженную во взаимодействии органов государ-

ственной власти, их взаимном контроле и сдерживании от узурпации всей 

полноты власти каким-либо из государственных органов. 

Система сдержек и противовесов представляет собой право опреде-

ленного субъекта конституционного процесса выразить свое несогласие с 

другим субъектом; противопоставлять свою позицию другому субъекту, 

склонять чашу политических весов на свою сторону (например, путём вы-

ражения недоверия правительству и т.п.) [11, c. 37]. 

К элементам системы сдержек и противовесов можно отнести: 
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Кроме этого, к системе сдержек и противовесов следует отнести  от-

решение Президента от должности совместно законодательной и судебной 

ветвями власти, возложение на Правительство РФ обязанности представ-

лять как Президенту, так и Государственной Думе отчет о своей деятель-

ности, формирование Совместно Государственной Думой и Советом Фе-

дерации Счетной палаты. Последнее правомочие выступает в качестве 

средства парламентского контроля за финансовой деятельностью, осу-

ществляемой Правительством РФ. Следует отметить существование в РФ 

и других элементов механизма сдержек и противовесов.  

Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что Президент 

РФ занимает особое положение в системе сдержек и противовесов. Так, 

М. А. Краснов и И. Г. Шаблинский довольно образно охарактеризовали 

устройство государственной власти в РФ «как треугольник с одним уг-

лом» [3, c. 27]. 

При этом можно отметить недостаточный сдерживающий потенциал 

трех ветвей власти относительно главы государства, который не относится 

к этим ветвям, и в то же время в существующей политической действи-

тельности возвышается над ними. Об этом свидетельствует увеличение 

объема в последние годы полномочий Президента. Как указывал в своем 

выступлении М.А. Краснов «К лету 2018 г. я насчитал уже 697 таких пол-

номочий, из которых 223 (32%) не соответствуют Конституции РФ (еще 

52 полномочия я называл условно соответствующими, т. к. допускаю 

спорность их несоответствия Конституции). Конечно, сами по себе цифры 

мало что скажут, т. к. нужно еще смотреть на сами полномочия. Тем не 

менее, количественный рост законодательно закрепляемых полномочий 
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говорит о многом…» [7, c. 112].  

Некоторые полномочия, не установленные Конституцией, устанав-

ливаются в Федеральном законе «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. и 

многочисленными поправками к нему.  

В связи с последними событиями, связанными с перестановками в 

губернаторском корпусе, можно говорить о том, что Президент РФ, наде-

ляя  выбранных им управленцев полномочиями временно исполняющих 

обязанности губернатора (исполняют обязанности полгода, год), фактиче-

ски назначает будущего губернатора, потому что у лиц, которые пойдут 

на выборы вместе с кандидатом, назначенным Президентом РФ, будет го-

раздо меньше шансов быть избранными населением. 

Необходимо отметить, что усилению роли Президента РФ в меха-

низме государственной власти способствует и Конституционный Суд РФ. 

Остановимся подробнее на двух его решениях. 

Так, Конституционный Суд при толковании ч. 4 ст. 111 Конституции 

РФ в Постановлении от 11 декабря 1998 г. № 28-П25, отметил, что «Пре-

зидент РФ определяет основные направления внешней и внутренней по-

литики государства, реализация которой возложена на Правительство РФ 

— что обусловливает полномочия главы государства по формированию 

Правительства РФ. В правовой позиции Суда содержалось также указа-

ние, что Президент РФ вправе настаивать на предложенной кандидатуре и 

на время кризисной ситуации, в период разрешения которой было принято 

данное решение» [11, c. 37]. 

Как видим Постановление Конституционного Суда России допуска-

ет предложение Президентом одной и той же кандидатуры на должность 

Председателя Правительства трижды. При этом Государственная Дума  

встает перед дилеммой: рискнуть быть распущенной или же утвердить 

предлагаемую кандидатуру. Как показывает практика, Государственная 

Дума идет по второму варианту. 

Другое решение – это Постановление Конституционного Суда РФ от 

1 декабря 1999 г. № 17-П «По спору о компетенции между Советом Феде-

рации и Президентом РФ относительно принадлежности полномочия по 

изданию акта о временном отстранении Генерального Прокурора РФ от 

должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела». 

Конституционный Суд РФ в своем постановлении указал на то, что от-

странение Генерального прокурора, в силу его конституционного статуса, 

от должности в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела 

на период расследования должно исходить от находящейся вне системы 

прокуратуры государственно-властной инстанции федерального уровня. 

Вывод, который сделал Конституционный Суд в результате рассмотрения 



 314 

данного вопроса свидетельствует о том, что «Президент РФ, как глава 

государства несет ответственность за согласованное функционирование 

органов государственной власти (ст.80, части 1 и 2) на основании и во ис-

полнение указанных предписаний не только вправе, но и обязан – в отсут-

ствие иного регулирования вправе издать акт о временном отстранении 

Генерального прокурора РФ от должности» [2]. 

В итоге Президенту РФ фактически были предоставлены дискреци-

онные полномочия в отношении Генерального прокурора России. В ре-

зультате использования процедуры временного отстранения от должности 

весьма облегчилась последующая процедура полного отстранения Гене-

рального прокурора от должности, с заменой его другим лицом, испол-

нявшим достаточно длительное время обязанности Генерального проку-

рора (с 29.07.1999 г. до 17.05.2000 г.).  

Завершая тему организации и функционировании государственной 

власти в РФ, хочется подробнее остановиться на положении Федерального 

Собрания в конституционном процессе. 

«Парламент, контролирующий правительство, подобен орлу, паря-

щему над степью. К сожалению, он чаще похож на кудахтающую курицу, 

способную взлететь только на политический насест» [8, c. 18]. Данное вы-

сказывание можно отнести и к российскому Парламенту.  

Это касается, например, бюджетного процесса. Правительство РФ 

само создаёт бюджет и само его исполняет, при этом большинство парла-

ментариев считают, что вносить свои поправки ни к чему, ведь бюджет 

уже сформирован и сбалансирован. Так, по словам Сергея Миронова ру-

ководителя фракции «Справедливая Россия», «профильные комитеты 

Государственной Думы в принципе не желают одобрять изменения в пра-

вительственном проекте бюджета. Считают, что бюджет уже «сбит» – вот 

и все аргументы. Видится в этом некая ущербность со стороны депутат-

ского корпуса – вот, мол, Правительство уже решило. Но у нас независи-

мая, самостоятельная ветвь власти! Да, Правительство составило такой 

бюджет. А мы, депутаты, представители народа, мы должны защищать 

людей» [6]. 

Такая же ситуация складывается и относительно влияния Парламен-

та на Президента РФ.  

Так, по мнению С.А. Авакьяна: «Президенту РФ достаточно легко 

распустить Государственную Думу и отправить её в небытие. Государ-

ственная Дума вправе только направлять Президенту РФ свои обращения. 

Президент РФ может внести проект закона в Государственную Думу.  У 

Думы есть средство воздействия на Президента РФ  – обвинить его в гос-

ударственной измене или в ином тяжком преступлении, но мы ещё не до-

жили до  такой ситуации, и не дай Бог, чтобы дожили, когда на посту Пре-

зидента РФ будет государственный изменник или опасный преступник. 
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Иных форм влияния Государственной Думы на Президента РФ, кроме об-

ращения, почти не существует»1. 

При этом необходимо отметить, что для эффективной реализации 

Парламентом своих полномочий в его деятельности должна существовать 

политическая конкуренция. Представляется, что в деятельности Государ-

ственной Думы подобная конкуренция функционирует не в полной мере, 

поскольку периодически возникают ситуации, когда оппозиционные пар-

тии голосуют единодушно против какого-либо решения или единодушно 

выдвигают какую-либо инициативу, а «правящая» партия, придерживаясь 

иной точки зрения, принимает решение единолично, не запуская процесс 

достижения компромисса. 

Таким образом, существующая модель государственного устройства 

приводит к возникновению противоречий в механизме публичной власти, 

которые требуют разрешения.   
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ПРОКУРОРА В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: Одним из актуальных, вызывающих острые дискуссии 

в среде ученых, по-прежнему остается вопрос о функциях и полномочиях 

прокурора в уголовном судопроизводстве, которые он реализует не только 

в досудебных стадиях, но и в ходе судебного разбирательства и судебных 

заседаний. Учитывая публикации в юридической литературе, законопро-

екты, в сфере законодательной власти, стоит отметить, что специфика 

проблематики места и роли прокуратуры в механизме Российского госу-

дарства, а также функциональных направлений и надзорных полномочий 

прокуроров, в том числе в уголовном судопроизводстве, постоянно нахо-

дятся в поле зрения отечественного законодателя и ученых. Их актуаль-

ность во многом определена наличием в уголовно-процессуальном законе 

четких критериев разграничения процессуальных функций и полномочий 

участников уголовного судопроизводства. 
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FUNCTIONS AND POSITIONAL INTERPRETATION OF THE 

PROSECUTOR'S ACTIVITY IN COURT PROCEEDINGS 

 

Annotаtion: One of the urgent, causing heated debates among scientists, 

is still the question of the functions and powers of the prosecutor in criminal 

proceedings, which he exercises not only in pre-trial stages, but also during the 

trial and court hearings. Given the publications in the legal literature, bills in the 

field of legislative power, it is worth noting that the specifics of the problems of 

the place and role of the prosecutor's office in the mechanism of the Russian 

state, as well as the functional areas and oversight powers of prosecutors, 

including in criminal proceedings, are constantly in the field of view of the 

domestic legislator and scientists. Their relevance is largely determined by the 

presence in the criminal procedure law of clear criteria for delineating the 

procedural functions and powers of participants in criminal proceedings. 

Key words: functions of the prosecutor; supervision; positional 

interpretation of the activities of the prosecutor. 

 

Итак, законодатель в современной России придерживается традици-

онного подхода как определении общей системы функций уголовного 

процесса, так и при раскрытии функций отдельных субъектов уголовного 

судопроизводства, в том числе и функций прокурора.  

В ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» закреплена основная функция прокуратуры 

в Российской Федерации – надзор за соблюдением Конституции РФ и ис-

полнением законов, действующих на территории Российской Федерации 

[2].  

Сразу отметим, что данная функция весьма многогранна и может 

интерпретироваться в разном ракурсе, поэтому в зависимости от предмета 

надзора, правовых средств, применяемых прокурором, и правовых по-

следствий их применения её можно подразделить на следующие под-

функции: 

– надзорная деятельность за органами исполнительной, а также ор-

ганами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций и за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

– надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

– надзор за исполнением законов судебными приставами;  

– надзор за исполнением законов администрациями органов и учре-
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ждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом ме-

ры принудительного характера, администрациями мест содержания за-

держанных и заключенных под стражу;  

– надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

названными выше органами и лицами.  

Отметим, что указанные подфункции, обладающие некоторой спе-

цификой, в своей системной совокупности образуют единый прокурор-

ский надзор с единым предметом ведения, который осуществляется во 

всех сферах деятельности на всей территории РФ, на которые распростра-

няется компетенция прокуратуры.  

Кроме основной функции по осуществлению надзора за соблюдени-

ем Конституции РФ и исполнением законов прокурор наделён рядом дру-

гих самостоятельных функций [1].  

Так, на прокурора возложена обязанность по осуществлению коор-

динации правоохранительных органов в борьбе с преступностью, состоя-

щая в обеспечении согласованных действий по достижению всеми право-

охранительными органами РФ общей цели по улучшению результатов в 

сфере борьбы с преступностью.  

Также, прокуратура наделена тесно связанной с надзорной функцией 

участия в правотворческой деятельности, в соответствии с которой проку-

рор, в случае выявления несовершенства законодательства, нарушения 

действующим законодательством прав и законных интересов граждан, в 

ходе осуществления им надзорной и других функций, вправе обратиться в 

органы, обладающие законодательной инициативой, с предложением о 

принятии, изменении, либо отмене нормативно правовых актов с целью 

совершенствования законодательства. 

Кроме того, одной из наиболее важных функций прокурора является 

осуществление уголовного преследования за совершение преступлений, в 

рамках которой он обладает широкими полномочиями по надзору за ис-

полнением законодательства при приёме, регистрации и разрешении со-

общений о преступлениях, а также исполнением уголовно-

процессуального законодательства при расследовании преступлений ор-

ганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие.  

Наиболее актуальной функцией прокурора также является участие 

прокурора во всех видах судопроизводства, в том числе в уголовном, в ко-

тором прокурор участвует путём поддержания государственного обвине-

ния (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 37 УПК РФ).  

Рассматривая в теоретическом контексте вопрос о функциях проку-

рора в судебных стадиях уголовного процесса целесообразно отметить, 

что в отечественной правовой науке традиционно он решается и понима-

ется неоднозначно. В советский период на мнения по данному вопросу 
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влияли доминирующие в то время и нашедшие отражение в законодатель-

стве представление о прокуратуре как особом государственном органе, 

главным предназначением которого является осуществление от имени 

государства надзора (именуемого в то время «высшим») за законностью 

деятельности широчайшего круга субъектов, включая суды.  

Соответственно большинством ученых, у прокурора в судебных ста-

диях уголовного процесса, наряду с традиционно признаваемой за ним 

функцией обвинения, выделялась функция надзора. В то же время в их по-

зициях имелись различия, которые сводились главным образом к неодно-

значному пониманию соотношения и удельного веса указанных функций 

в деятельности прокурора в судебных стадиях уголовного процесса. Рас-

смотрим наиболее значимые позиции в понимании функциональной зна-

чимости и деятельности прокурора. 

Первая позиции. Вся деятельность прокурора в суде по уголовным 

делам сводилась именно к реализации функции надзора, поддержание же 

государственного обвинения рассматривалось, по сути лишь, как средство 

ее осуществления.  

Во второй позиции также констатировалось, что прокурор в суде 

осуществляет надзор, но не за деятельностью суда, а за законностью при-

нимаемых судом решений. Соответственно в ходе судебного разбиратель-

ства прокурор «является стороной в процессе и, естественно, не осу-

ществляет функцию надзора за законностью действий суда», но, «как 

только окончилось судебное разбирательство и приговор провозглашен, 

прокурор осуществляет надзор за законностью и обоснованностью этого 

приговора» [3].  

Согласно третьей позиции, прокурор осуществляет в суде одновре-

менно две самостоятельные равнозначные функции – обвинения и надзора 

за исполнением законов. Особого мнения по этому вопросу придерживал-

ся В.М. Савицкий.  

Критикуя вышеизложенные позиции, он считал, что прокурор в суде 

(судебном разбирательстве) «занимает процессуальное положение сторо-

ны обвинителя, равноправной с другими участвующими в деле сторонами, 

и, поддерживая предоставленными ему законом средствами государствен-

ное обвинение, выполняет таким образом государственно – правовую 

функцию надзора за точным исполнением законов, возложенную на него 

Конституцией СССР» [4].  

В российский период из законодательства о прокуратуре и уголовно-

процессуального законодательства постепенно исключались нормы, соот-

ветствующие позициям ученых, в той или иной мере усматривающих в 

деятельности прокурора на судебных стадиях уголовного процесса функ-

цию надзора. Наконец, в 2001 г. был принят УПК РФ, где в ст. 15 закреп-

лена состязательность сторон, в п. 47 ст. 5 прокурор назван главным 
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участником стороны обвинения, а в ч. 3 ст. 37 однозначно определено, что 

«прокурор в ходе судебного производства по уголовному делу поддержи-

вает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обосно-

ванность» [5].  

Таким образом, положения действующего УПК лишили правовой 

основы те позиции, согласно которым прокурор в судебном производстве 

осуществляет какие-то иные функции, кроме единственно утверждаемой в 

нем функции обвинения (уголовного преследования) в форме поддержа-

ния государственного обвинения.  

 

Список использованной литературы и источников 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ 2020 г.) // КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

2. О прокуратуре Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 

Федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1: (с изм. и доп.) // Консультант-

Плюс:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/  

3. Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор. Прак-

тикум. Учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт, 2019. 182 с. 

4. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизвод-

стве / Савицкий В.М. - М.: Наука, 1975. 383 c. 

5. Прокурорский надзор. Учебник для вузов. В 2-х томах. Том 2. 

Особенная и специальная части под ред. Капинус О. С. — М.: Юрайт, 

2019. 420 с. 

 

                                                                     

УДК 347          А.А. Тепсаева                                                                                                         

 

СУЩНОСТЬ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Аннотация. Автором данной статьи отмечается, что имеются серь-

езные правовые коллизии, связанные с существующей тенденцией роста 

количества необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела. Это 

указывает на актуальность укрепления законности уголовно-

процессуальных мероприятий и создания условий для соблюдения закон-

ных прав и интересов граждан в части их доступа к правосудию в рамках 

данной стадии уголовного процесса. 

Ключевые слова. Отказ в возбуждении уголовного дела, уголовное 
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Annotation. The author of this article notes that there are serious legal 

conflicts associated with the existing trend of an increase in the number of 

unjustified refusals to initiate a criminal case. This indicates the relevance of 

strengthening the legality of criminal procedural measures and creating 
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terms of their access to justice within the framework of this stage of the 

criminal process. 
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В ходе процедуры возбуждения уголовного дела специалистами пра-

воохранительных органов реализуются действия, направленные на про-

верку информации, поступившей относительного того или иного преступ-

ления. После этого происходит принятие решения, в котором указывается 

на существование или отсутствие необходимости в возбуждении уголов-

ного дела. Проверка сообщения о преступном деянии является самостоя-

тельной стадией уголовно-процессуального расследования, после которой 

дело переходит в стадию предварительного следствия и дознания. Из это-

го правила имеется исключение, которое составляют дела частного обви-

нения. Это связано с тем, что для возбуждения таких уголовных дел необ-

ходимо заявление от потерпевшей стороны, которое либо само лицо, либо 

его законный представитель представляет в судебный орган. 

Стадия возбуждения уголовного дела имеет две ключевых задачи: 

1) обязательный прием заявления или сообщения о преступлении, 

его регистрация в системе, незамедлительное реагирование сотрудников 

по данному сигналу; 

2) детальное изучение фактов о преступном деянии и исключение 

тех из них, которые в реальности не имели места быть, а также действий, 

которые не квалифицируются как преступные. 

Обозначенные задачи разрешаются в ходе проверки, и считаются 

окончательно решенными только после того, как она завершена.  

Это связано с тем, что стадия возбуждения уголовного дела реализу-

ется в два самостоятельных этапа, для каждого из которых характерны 

собственные задачи и деятельностные особенности, но итог каждого из 

этапов - принятие конкретного процессуального решения [1]: 

- подготовительная стадия - определение подведомственности 

уголовного дела; 

- исключительная стадия - сбор данных, которые позволяют 
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установить признаки состава преступления относительно его объекта. 

По своей сути отказ в возбуждении уголовного дела означает при-

знание судопроизводства по информационному сообщению, или заявле-

нию о преступном деянии, которое получили представители правоохрани-

тельных органов (дознаватель, следователь или прокурор) невозможным. 

В большинстве случаев отказ в возбуждении уголовного дела свидетель-

ствует о том, что преступное деяние не было совершено. Тем не менее, 

отказ в возбуждении уголовного дела не значит, что во всех отказных слу-

чаях конкретное лицо не совершало преступления, или что преступного 

деяния не было вообще. В некоторых случаях речь идет об отказе в воз-

буждении уголовного дела как процессуальном акте, который выступает 

препятствием для уголовного судопроизводства по причине существова-

ния конкретных фактов применительно к определенному лицу. В этом 

контексте законом предусмотрены отдельные случаи, когда, несмотря на 

совершение преступного деяния конкретным лицом, уголовное дело не 

возбуждается по таким причинам, как, например, издание акта об амни-

стии, истечение срока давности преступления и др. 

Рассматривая сложившуюся ситуацию в отношении отказов в воз-

буждении уголовных дел, особенное внимание стоит обратить на сроки 

такого отказа - основная масса ошибок при отказе в возбуждении уголов-

ных дел допускается в связи с поспешными выводами сотрудников право-

охранительных органов [2, с. 27-31.]. Логично, что в целях избегания та-

ких негативно сказывающихся на качестве расследования уголовных дел 

результатов необходимо принимать решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела не в тот же или на следующий день после поступления 

сообщения о преступном деянии. Данные выборочного обследования го-

ворят о том, что в первый день после поступления сообщения возбуждает-

ся 52,52% от общего числа возбужденных уголовных дел.  

Тем не менее, это не означает, что практика затягивания решения о 

возбуждении уголовного дела или отказа по нему носит положительный 

характер, особенно в тех случаях, когда сотрудниками правоохранитель-

ных органов, в частности, полиции, осуществляется убеждение потерпев-

шего забрать заявление якобы по той причине, что «украденный в ходе 

ограбления телефон на самом деле был им проигран в карты, а заявление в 

полицию человек передал с той целью, чтобы скрыть от супруги истин-

ную причину отсутствия дорогостоящего телефона». 

Данные статистики также свидетельствуют о том, что в 16% случаев 

сотрудниками правоохранительных органов допускается волокита в от-

ношении принятия решений по уголовным делам, и возбуждение уголов-

ного дела или отказ в нем принимаются более чем в установленный зако-

нодателем десятидневный срок [3, с.185-195]. Необходимо принимать ре-

шение об отказе в возбуждении уголовного дела сразу же, как только бы-
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ли получены все необходимые материалы, при этом в установленные сро-

ки. Все та же статистика говорит о том, что отказы в возбуждении уголов-

ного дела в конечном итоге происходят по тем материалам, про которым 

имелись сомнения уже на первоначальном этапе их изучения, а именно - 

на стадии проверки сообщения о возможном преступном деянии. Полага-

ем, что с этим и связана статистика, согласно которой в 52% случаев по 

принятым решениям о возбуждении уголовного дела данные предвари-

тельно проверялись, а об отказе в возбуждении уголовного дела данные 

проверялись уже в 77% случаев [4, с.185-195]. Тем не менее, ошибочные 

решения об отказе в возбуждении уголовных дел связаны с неверной 

оценкой поступивших материалов, что как представляется, вызвано не-

надлежащей предварительной проверкой сообщений об уголовных деяни-

ях. 

В некоторых случаях сотрудники органов внутренних дел придают 

более весомое значение тем материалам, которые не должны рассматри-

ваться с подобной тщательностью, т.к. их наличие или отсутствие не об-

ладают весомой аргументированностью для принятия решения об отказе 

или возбуждении уголовного дела. Так, например, в городе N в гардеробе 

частного медицинского центра у одного пациента из кармана куртки был 

похищен забытый им дорогостоящий телефон. Потерпевший заявил об 

этом в полицию, но уголовное дело не было возбуждено, т.к. владельцем 

медицинского центра потерпевшему на выбор было предложено бесплат-

ное комплексное обследование и лечение в данном медицинском центре 

на сумму, в два раза превышающую стоимость украденного телефона, ли-

бо полная компенсация стоимости утраченного телефона. Потерпевший 

выбрал первый вариант компенсации и остался доволен сотрудничеством 

с медицинским центром. В данном случае предложенная потерпевшему 

компенсация была расценена как признак украденного имущества, и соот-

ветственно, и сделан вывод об отсутствии необходимости в возбуждении 

уголовного дела. 

Уголовным законом на должностное лицо, которое приняло решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела, налагается не менее высокий 

уровень ответственности, чем при даче хода дальнейшему расследованию 

уголовного дела, т.е. его возбуждении и передаче на следующие стадии 

уголовного процесса. Если было принято неверное решение, т.е. на самом 

деле отказ в возбуждении уголовного дела не должен был иметь место, то 

уголовно-процессуальное законодательство трактует это как грубое нару-

шение закона, а сотрудники, принявшие такое решение несут полную от-

ветственность за него. Это связано с тем, что лицо, которое в действи-

тельности совершило преступление, продолжает оставаться безнаказан-

ным, получая при этом возможность продолжать совершать преступные 

деяния, нанося вред обществу. 
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Начальной точкой, которая служит истоком возникновения уголов-

ного процесса по тому или иному делу, является наличие повода. Он по-

ступает от потерпевшего или свидетелей в виде заявления о преступлении, 

но при этом не во всех случаях может в конечном итоге привести к воз-

буждению уголовного дела, т.к. по своей сути повод является частным 

признаком. 

Ключевое значение повода состоит в том, что он служит главной 

причиной, по которой может быть начата уголовно-процессуальная дея-

тельность, что влечет за собой определенные уголовно-правовые отноше-

ния. В своей конечной фазе возбуждение уголовного дела либо прекраща-

ется, либо переходит в дальнейшие стадии уголовного преследования и 

судопроизводства. Это дает основание полагать, что целесообразно дать 

следующее наименование статьи 140 УПК РФ - «Поводы образования 

уголовного процесса» - вместо «Поводы и основания к возбуждению уго-

ловного дела». Автор полагает, что это будет правильнее с точки зрения 

обоснования дальнейшего развития уголовно-процессуальных стадий уго-

ловного производства. 

 

Список использованной литературы и источников 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 

(ч. I). ст. 4921. 

2. Макаренко М.М. Возбуждение уголовного дела: проблемные во-

просы / М.М. Макаренко, С.В. Ермаков // Российский следователь. 2015. 

№6.  С.27-31. 

3. Ситник В.В. Теоретические аспекты прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание / В.В. Сит-

ник // Актуальные проблемы российского права. 2018. №4(89). С.185-195. 

4. Фадеев И.А. Взаимодействие следователей и оперативных упол-

номоченных подразделений экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции МВД России как организационная система / И.А. Фадеев 

// Вестник академии права и управления. 2018. №34. С.147-151. 

 

 

УДК 347           А.Д. Харитонов-Таневский 

                                                                        

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В настоящей статье автором рассмотрен ряд проблем в 

сфере местного самоуправления в Российской Федерации. На современ-

ном этапе развития, местное самоуправление находится на распутье. С 
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одной стороны, поправки в Конституцию РФ дают возможность для 

упразднения его как института, ввиду пассивности граждан и недостаточ-

ности финансирования, однако, с другой стороны, есть возможность для 

развития местного самоуправления, посредством планомерной работы с 

населением и изменения нормативно-правового регулирования данной 

сферы. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, местное са-

моуправление, территориальная основа местного самоуправления, финан-

сы, бюджет. 
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PROBLEMS OF IMPROVING THE LEGAL REGULATION OF 

LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Annotation. In this article, the author considers a number of problems in 

the field of local self-government in the Russian Federation. At the present 

stage of development, local self-government is at a crossroads. On the one 

hand, the amendments to the Constitution of the Russian Federation make it 

possible to abolish it as an institution, due to the passivity of citizens and 

insufficient funding, but, on the other hand, there is an opportunity for the 

development of local self-government, through systematic work with the 

population and changes in the legal regulation of this area. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, local self-

government, territorial basis of local self-government, finance, budget. 

 

Как же можно научить массу людей пользоваться свободой в боль-

ших делах, когда они не привыкли к ней в малых?[7]  

Алексис Токвиль (1805—1859), французский историк и политолог 

 

Местное самоуправление – это одна из основ конституционного 

строя Российской Федерации. Оно признается и гарантируется государ-

ством, самостоятельно в рамках своих полномочий и отделено от системы 

органов государственной власти. Первостепенной его задачей является 

обеспечение самостоятельного решения населением вопросов местного 

значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной соб-

ственностью. Все это осуществляется посредством прямого волеизъявле-

ния и через выборные органы, которые, вместе с органами государствен-

ными,  входят в единую систему публичной власти в Российской Федера-

ции и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения 

задач в интересах населения, проживающего на соответствующей терри-

тории [1].  
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Помимо выше упомянутых норм Конституции РФ, сферу местного 

самоуправления регулируют профильный Федеральный закон «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации»[2], а так-

же иные нормативные правовые акты. 

 Стоит отметить тот факт, что правовое регулирование сферы мест-

ного самоуправления является крайне неоднозначным, содержит в себе 

ряд принципиальных пробелов и коллизий. Вместе с этим, после принятия 

поправок в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, перед зако-

нодателем встал выбор, в какую именно сторону развивать рассматривае-

мый институт. Высказываются опасения, связанные с возможностью 

огосударствления местного самоуправления и, ввиду этого, полное его 

уничтожение [3, c. 32-33]. Следует отметить, что прошло сравнительно 

мало времени после выше упомянутого события, поэтому наиболее ра-

зумным видится ожидание конкретных действий со стороны власть пре-

держащих. 

Дав некоторую характеристику положению института местного са-

моуправления в Российской Федерации, следует перейти к непосред-

ственному рассмотрению его территориальных основ. 

Принципам территориальной организации местного самоуправления 

посвящена глава 2 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». В ней урегули-

рованы вопросы, связанные с территориями, границами, преобразования-

ми, упразднением и созданием муниципальных образований [2]. Нас, в 

свою очередь, интересует реальное положение вещей и тенденции в пра-

вовом регулировании данной сферы. 

Итак, главным лейтмотивом последних лет является объединение и 

укрупнение муниципальных образований. Ярким подтверждением этого 

является Московская область, в которой муниципальные районы, города и 

сельские поселения были объединены в городские округа. Данная рефор-

ма привела к значительной экономии бюджетных средств, а также к 

упрощению сотрудничества между государственной властью и местным 

самоуправлением. Однако, имеют место и негативные последствия, такие, 

как, например, концентрация бюджетных средств в административном 

центре городского округа, ввиду чего эффективность материально-

технического обеспечения и качество решений вопросов местного значе-

ния заметно снизились[8, c. 42-46]. 

Теперь же, кажется уместным перейти к нашим скромным измыш-

лениям по рассматриваемой теме. 

Текущее положение вещей, а именно тенденции к укрупнению му-

ниципальных образований разумным видится прокомментировать с двух 

сторон, т.к. изучаемый вопрос является ничем иным как обоюдоострой 

бритвой, как для законодателя, так и для всех граждан Российской Феде-
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рации. 

1. На наш взгляд, главной проблемой местного самоуправления в 

России является политическая пассивность населения. Например, средняя 

явка на выборы муниципальных депутатов в городе Москве в 2017 году 

составила всего лишь 14,82%. Подобная картина характерна не только для 

столицы, но и для всей страны в целом. Это связано с тем, что граждане 

Российской Федерации полагают возможным решение своих проблем 

лишь на федеральном уровне, что выражается в куда более высокой явке 

на выборы, например, Президента Российской Федерации. Для сравнения, 

стоит упомянуть опыт Федеративной Республики Германия, в которой си-

туация диаметрально противоположная. Так, немцы считают, что местное 

самоуправление - наиболее близкая к гражданам власть, которая не пона-

слышке знает проблемы местного значения, а значит, может куда более 

эффективно решить их и удовлетворить запросы местного населения. В 

свою очередь, большой проблемой для Германии являются федеральные 

выборы, т.к. признать их состоявшимися порой практически невозможно 

из-за низкой явки на них избирателей. В России же, отношение к местно-

му самоуправлению весьма скептическое ввиду его, в большинстве случа-

ев, несостоятельности и неспособности решить волнующие граждан во-

просы. Вместе с этим, нельзя не упомянуть, что данный институт для Рос-

сии в новинку, поэтому пробелы в законодательном регулировании и 

скептицизм со стороны населения естественны.  

Второй, не менее значимой проблемой местного самоуправления в 

России является его низкая и неравномерная финансовая обеспеченность.  

Количество налоговых поступлений в местные бюджеты, как правило, не-

значительны. Геополитическое положение муниципальных образований в 

значительной степени разнится. Все это вызывает необходимость финан-

сирования муниципалитетов со стороны государственной власти. Однако, 

учитывая особенности экономического развития России, выделяемых 

средств либо недостаточно, либо их не могут освоить местные органы 

власти по тем или иным причинам (начиная от некомпетентности муни-

ципальных служащих и заканчивая отсутствием тех или иных полномочий 

в той или иной сфере). 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вполне естественный 

вывод: 

а) граждане Российской Федерации в большинстве своем крайне 

пассивны в сфере местного самоуправления; 

б) институт местного самоуправления нов и непривычен для России, 

что, вкупе с предыдущим пунктом предполагает активную работу с насе-

лением, ведь, как верно подметил французский историк и политолог 

Алексис Токвиль: «Как же можно научить массу людей пользоваться сво-

бодой в больших делах, когда они не привыкли к ней в малых?»[7]. Эту 
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же мысль отчасти подтверждает и раскрывает А.И. Солженицын: «Из вы-

сказанных выше критических замечаний о современной демократии вовсе 

не следует, что будущему Российскому Союзу демократия не нужна. 

Очень нужна. Но при полной неготовности нашего народа к сложной де-

мократической жизни — она должна постепенно, терпеливо и прочно 

строиться снизу, а не просто возглашаться громковещательно и стреми-

тельно сверху, сразу во всем объеме и шири»[6, c. 13]; 

в) как верно подметил Е.М. Примаков: «Жизнь выдвигает требова-

ние изменить положение местного самоуправления: определить его орга-

низационные и финансовые основы, распределить полномочия и финан-

совые ресурсы между местным самоуправлением и регионом» [4, с. 9]; 

г) все выше сказанное подтверждает логичность укрупнения муни-

ципальных образований, ввиду того, что сами они неспособны эффектив-

но удовлетворять потребности населения по уже указанным причинам, 

поэтому государству необходимо контролировать и, в необходимых ситу-

ациях, управлять муниципалитетами, что куда удобнее при их меньшем 

количестве. 

2. Процесс демократизации, который предполагает и выше упомяну-

тое развитие института местного самоуправления отвечает духу эпохи и 

несет в себе ряд неоспоримых плюсов, однако, нам бы хотелось рассмот-

реть проблематику правовой регламентации территориальных основ дан-

ной сферы и с другой стороны. На наш взгляд, нельзя не учитывать исто-

рический опыт становления России как государства. Ни для кого не сек-

рет, что наша страна добивалась наибольших успехов в условиях тотали-

тарных, или же близких к ним, вкупе с централизацией в высшем ее про-

явлении. Российская Империя, Советский союз – все это унитарные госу-

дарства, основная власть в которых сконцентрирована в руках правитель-

ства, а все остальные институты уровня губерний, областей, уездов и т.п. 

подчинены столице и не имеют практически никакой самостоятельности и 

автономии. Исторически, отсутствие, как такового, института местного 

самоуправления вполне характерно для большей части отечественной ис-

тории.  

Рассматривая территориальные основы изучаемого института через 

выше упомянутую призму, получаем следующее: 

а) создание крупных образований, подчиненных федеральному цен-

тру или же региону способствует более эффективному с точки зрения фи-

нансирования и организации управлению, а также предотвращению сепа-

ратистских настроений, ввиду отсутствия самостоятельности и автономии 

того или иного образования; 

б) отпадает необходимость работы с населением по повышению по-

литической грамотности и гражданской активности, что способствует 

экономии времени и бюджетных средств; 
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в) главным минусом такой государственной политики является не-

достаточная информированность и осведомленность государственной вла-

сти о местных проблемах, что характерно для любого крупного террито-

риального образования. 

Рассмотрев проблему с различных сторон, необходимо, на наш 

взгляд, дать итоговую оценку ситуации исходя из объективных предпосы-

лок и тенденций. 

В настоящее время, как уже было сказано выше, у России есть два 

пути: развитие или уничтожение института местного самоуправления. Так 

или иначе, учитывая принятые в 2020 году поправки к Конституции Рос-

сийской Федерации, законодателю придется сделать этот нелегкий выбор. 

С одной стороны, современное положение дел в сфере местного само-

управления лучше всего можно охарактеризовать  следующей цитатой: «В 

Европе встречаются страны, жители которых считают себя чем- то вроде 

поселенцев, равнодушных к судьбе той земли, на которой они живут. Лю-

бые, даже самые крупные перемены происходят в их стране без их содей-

ствия. Благосостояние их деревни, полиции на их улице, участь их церкви 

и их прихода совершенно не волнуют людей, они полагают, что все это 

принадлежит некоему могущественному чужеземцу, который зовется 

Правительством» [7]. Пока уровень участия граждан в реализации местно-

го самоуправления остается на таком уровне, наиболее приемлемым, на 

наш взгляд, является укрупнение муниципальных образований ввиду эф-

фективности и экономии, несмотря на те негативные последствия, кото-

рые были озвучены выше. Это объективная реальность, т.к. в рамках 

крупных муниципальных образований полномочия местного самоуправ-

ления осуществляются в той или иной степени качественно и эффективно, 

тогда как в мелких муниципалитетах, как, например, сельские поселения, 

процесс осуществления таковых полномочий оставляет желать лучшего. 

Для того, чтобы пойти по пути развития институтов местного само-

управления, необходима колоссальная работа с населением, что предпола-

гает значительные финансовые и временные затраты, но что необходимо, 

учитывая положение о том, что Россия – демократическое государство, в 

котором каждый гражданин имеет право принимать участие в управлении 

страной [4, с. 273].  

  «Жизнь выдвигает требование изменить положение местного само-

управления: определить его организационные и финансовые основы, рас-

пределить полномочия и финансовые ресурсы между местным самоуправ-

лением и регионом…» [5, с. 9], - искренне хотелось бы верить, что зако-

нодатель найдет тот срединный путь, который позволит вывести местное 

самоуправление на принципиально новый уровень, заинтересовав и при-

звав народ к реализации своих прав используя приемлемое количество 

финансовых и временных ресурсов. 
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ, КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация. В представленной статье рассмотрены проблемы, свя-

занные с таким источником финансирования деятельности политических 

партий и их региональных отделений как – пожертвования. Рассматрива-

ются формы осуществления пожертвований, политическим партиям и их 

региональным отделениям как физическими, так и юридическими лицами. 

Проводится анализ сводных финансовых отчетов парламентских полити-

ческих партий, на основании статистических данных которых делаются 
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выводы.  

Ключевые слова: Федеральный Закон, политические партии, реги-

ональные отделения, пожертвования, финансирование, сводный финансо-

вый отчет.   
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DONATIONS AS A SOURCE OF BUDGETING FOR POLITICAL 

PARTIES AND THEIR REGIONAL BRANCHES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

  

Annotation. The presented article examines the problems associated with 

such a source of funding for the activities of political parties and their regional 

branches as - donations. Forms of making donations to political parties and 

their regional branches by both individuals and legal entities are considered. 

The analysis of consolidated financial reports of parliamentary political parties 

is carried out, on the basis of statistical data of which conclusions are drawn. 

Key words: Federal Law, political parties, regional branches, donations, 

funding, consolidated financial report. 

 

Рассматривая вопросы модернизации Российской политической си-

стемы, нельзя не обратить внимание на то, какую особую роль в ней иг-

рают политические партии. Мировой опыт реформирования политической 

системы показал, что уровень развития демократии всецело зависит от 

уровня институционализации в стране политических партий, зависит от 

того насколько политические партии, их региональные отведения и иные 

их структурные подразделения вовлечены в политический процесс.  

Политические партии, по мнению С.М. Барамидзе, «являются обще-

ственными объединениями и действуют на основе самоуправления, отра-

жая исторические особенности формирования (развития) политической 

системы общества» [1, с. 20]. По мнению С.В. Володиной, «политическая 

партия – это особый вид общественного объединения, который имея свою 

собственную идеологическую платформу, содействует формированию по-

литической воли определенных социальных групп граждан путем обеспе-

чения политического представительства в органах публичной власти по-

средством выборов, а также в других, не запрещенных законом формах 

участия в управлении делами государства» [2, с. 23]. На наш взгляд, поли-

тические партии – это общественные объединения, представляющие инте-

ресы социальных групп и преследующие цель легальным путем (путем 

выборов) захватить государственную машину (власть).  

Политической партии, как и её региональным отделениям, для осу-

ществления своей деятельности, которую определяет их конституционно-

правовой статус необходимы денежные средства, т.е. необходимы источ-
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ники формирования бюджета политической партии, а также бюджета её 

региональных отделений по балансовому листу.  

Денежные средства политической партии, а также её региональных 

отделений согласно ст. 29 Федерального Закона от 11июля 2001 года № 

95-ФЗ «О политических партиях» [3], формируются за счёт: вступитель-

ных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом политиче-

ской партии; средств федерального бюджета; пожертвований; поступле-

ний от мероприятий, проводимых политической партией, ее региональ-

ными отделениями и иными структурными подразделениями, а также до-

ходов от предпринимательской деятельности; поступлений от граждан-

ско-правовых сделок; других не запрещенных законом поступлений. По-

литическая партия и ее региональные отделения (если иное не установле-

но уставом политической партии) вправе заключать договоры займа с фи-

зическими и юридическими лицами, кредитные договоры с юридическими 

лицами. 

В современной России, на наш взгляд, институт пожертвований, яв-

ляется индикатором уровня поддержки политической партии и её регио-

нальных отделений обществом.  

Политические партии, а также их региональные отделения, согласно 

п.1 ст. 30 Федерального Закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О полити-

ческих партиях», вправе принимать пожертвования в виде денежных 

средств и иного имущества от физических и юридических лиц при усло-

вии, что эти пожертвования документально подтверждены и указан их ис-

точник. 

Руководствуясь рекомендациями группы экспертов государств по 

борьбе с коррупцией (ГРЕКО), в Уставной комитет которого входят пред-

ставители Советов Министров таких государств как: Российская Федера-

ция (член группы ГРЕКО с 1 февраля 2007 года), Германия, Великобрита-

ния, Турция, США, Испания, Швейцария, Исландия и другие, законода-

тель Российской Федерации имплементировал в ст. 30 Федерального За-

кона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» изменения 

относительно вопросов прозрачности финансирования деятельности по-

литических партий и их региональных отделений.  

Так, законодатель Российской Федерации на основании рекоменда-

ций ГРЕКО установил, что «пожертвования политической партии и ее ре-

гиональным отделениям в виде денежных средств осуществляются безна-

личным перечислением. Допускаются пожертвования от физических лиц 

путем передачи наличных денежных средств политической партии и ее 

региональным отделениям. Общая сумма ежегодных пожертвований 

наличных денежных средств от одного физического лица не должна пре-

вышать четыре тысячи триста тридцать рублей». Таким образом, законо-

датель Российской Федерации обозначил, единый предельный размер 
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ежегодных пожертвований наличных денежных средств политической 

партии и её региональным отделениям от одного физического лица, кото-

рый составил – 4330 рублей. 

Также, законодатель Российской Федерации установил, что «сумма 

пожертвований, полученных политической партией, в том числе ее регио-

нальными отделениями, от одного юридического лица в течение кален-

дарного года, не должна превышать сорок три миллиона триста тысяч 

рублей. Сумма пожертвований, полученных политической партией, в том 

числе ее региональными отделениями, от одного физического лица в те-

чение календарного года, не должна превышать четыре миллиона триста 

тридцать тысяч рублей». Таким образом, интегральный предельно-

максимальный размер ежегодных пожертвований политической партии и 

её региональным отделениям, от одного юридического лица составил – 43 

млн. 300 тыс. рублей, а от одного физического лица составил – 4 млн. 330 

тыс. рублей.  

Генерируя законодатель Российской Федерации оговорил и то, что 

«общая сумма ежегодных пожертвований, полученных политической пар-

тией и ее региональными отделениями, не должна превышать четыре 

миллиарда триста тридцать миллионов рублей. При этом сумма ежегод-

ных пожертвований, полученных региональным отделением политической 

партии, не должна превышать восемьдесят шесть миллионов шестьсот ты-

сяч рублей». Таким образом, интегральный размер ежегодных пожертво-

ваний политической партии и её региональным отделением не может при-

ступать отметки – 4 млрд. 330 млн. рублей. При этом, единый размер еже-

годных пожертвований региональному отделению политической партии 

не может приступать отметки – 86 млн. 600 тыс. рублей.  

Необходимо отметить тот факт, что «в случае, если пожертвование 

осуществляется не в виде денежных средств, политическая партия или ее 

региональное отделение оценивает его в денежном выражении в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (Приказ Минфина Рос-

сии от 27.12.2007 № 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положе-

ния по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 № 10975) и 

вносит соответствующие данные, включая сведения о жертвователе, ука-

занные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, в сведения о поступлении и рас-

ходовании средств политической партии, в сводный финансовый отчет 

политической партии, в бухгалтерскую (финансовую) отчетность полити-

ческой партии или в бухгалтерскую (финансовую) отчетность региональ-

ного отделения политической партии». 

Если провести анализ сводных финансовых отчетов парламентских 

политических партий за 2019 год (за 2020 год еще не обнародованы) пред-

ставленных в ЦИК РФ политическими партиями не позднее 1 апреля года, 
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следующего за отчетным периодом, а именно представленных в ЦИК РФ 

с 26.03.2020 по 30.03.2020 и опубликованных на сайте ЦИК РФ, то при-

влекает внимание бюджет партии власти «Единая Россия». Судя по отчет-

ному документу, на осуществление уставной деятельности партии посту-

пило – 7049111144,45 рублей, из них – 2412321895,50 рублей пожертвова-

ния. Таким образом, зависимость «Единой России» от пожертвований со-

ставила в 2019 году – 34 процента.  

Зависимость от пожертвований в 2019 году у партии КПРФ (оппози-

ция) составила – 9 процентов, т.к. за отчетный период в бюджетную кассу 

КПРФ поступило на осуществление уставной деятельности – 

1400787115,00 рублей, из них – 121405260,00 рублей пожертвования. Та-

ким образом, уровень поддержки партии обществом невелик, а вот уро-

вень государственной поддержки очень даже высок, т.к. составляет – 76 

процентов, судя по сводному документу партии. 

Зависимость от пожертвований в 2019 году у партии ЛДПР (оппози-

ция) составила – 0,6 процентов, т.к. в кассу ЛДПР поступило на осуществ-

ление уставной деятельности за отчетный период – 1105024700,00 рублей, 

из них – 7140645,90 рублей пожертвования. Таким образом, как видим из 

отчётности партии, общество не охотно жертвует партии ЛДПР свои 

деньги. Однако, уровень государственной её поддержки достиг максиму-

ма и составил 95 процентов, т.к. государство выделило партии средства 

государственного бюджета в размере – 1051393576,00 рублей. В данном 

случае цифры говорят сами за себя.  

Партия «Справедливая Россия» (оппозиция) в отчетном 2019 году, её 

зависимость от пожертвований составила 11 процентов, т.к. в бюджетную 

кассу «Справедливой России» поступило за отчетный период на осу-

ществление уставной деятельности – 566987465,75 рублей, из них – 

61990312,54 рублей пожертвования. Однако, при этом, средства феде-

рального бюджета определены размером – 497808056,00 рублей, а это 

значит, что партия на 88 процентов зависима от государственного бюдже-

та. 

Хочется обратить внимание и на тот факт, который подтверждён 

сводным финансовым отчетом [4] партии ЛДПР и партии «Справедливая 

Россия», что такой источник поступления денежных средств политиче-

ской партии как вступительные и членские взносы равен – 0,00 рублей, 

что доказывает их нежелание быть финансово самостоятельными.  

Таким образом, анализ сводных финансовых отчетов парламентских 

политических партий показал, что зависимость политических партий от 

пожертвований незначительна.  

Возможно, это связано с тем, что законодатель Российской Федера-

ции, вводит в Федеральный Закон «О политических партиях» ограничения 

на правовую возможность принятия пожертвований политической парти-
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ей либо её региональным отделением. Так, согласно закону, не допуска-

ются пожертвования политической партии и её региональным отделениям 

от: иностранных государств и иностранных юридических лиц; иностран-

ных граждан; лиц без гражданства; граждан Российской Федерации, не 

достигших возраста 18 лет;… благотворительных организаций и религи-

озных объединений, а также от учрежденных ими организаций; аноним-

ных жертвователей… юридических лиц, зарегистрированных менее чем за 

один год до дня внесения пожертвования, а также от некоммерческих ор-

ганизаций, выполняющих функции иностранного агента и др. 

Нужно отметить, что такие государства как Дания, Мальта, Албания, 

разрешают анонимные пожертвования. В Швеции установлен запрет 

только на анонимные пожертвования. В Италии разрешены пожертвова-

ния от иностранных организаций, профсоюзов, корпораций.  

В Российской Федерации пожертвования, которые умудрились вне-

сти в обход Федерального Закона, (т.е. с нарушением его требований), 

должны в течение месяца со дня их получения либо со дня получения ин-

формации об их неправомерности должны вернуть жертвователям, а в 

случае невозможности возврата перечислить (передать) в доход федераль-

ного бюджета. Данные дефиниции законодатель Российской Федерации 

вводит для того чтобы исключить возможность влияния иностранных гос-

ударств или их агентов на организационную подготовку и проведение вы-

боров, на избирательный процесс в комплексе действий в Российской Фе-

дерации. 

Любая поддержка извне «рассматривается как вмешательство во 

внутренние дела государства» [5, с. 160], поэтому необходимо отсекать 

попытки участия в финансировании политических партий иностранных 

лиц или взаимозависимых лиц.  

Мы предлагаем запретить принимать пожертвования политическим 

партиям и их региональным отделениям от юридических лиц, для того, 

чтобы закрыть возможность юридическим лицам лоббировать свои 

«идеи» в политике, ставить политическую партию в политическую или 

экономическую зависимость. Хотя, как показывает практика (о чем, кра-

сочно свидетельствуют финансовые отчеты политических партий, кото-

рые ежегодно публикуются на сайте – ЦИК РФ), именно пожертвования 

юридических лиц, играют магистральную роль, в финансировании поли-

тической партии, её региональных отделений, структурных её подразде-

лений.   
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