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ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОЖАРСКИЙ,
доктор юридических наук, доцент,

начальник кафедры государственно-правовых дисциплин
Академия управления МВД России

Юридические основы функционирования  
милиции и полиции Российской Федерации  

в фокусе конституционного развития

Аннотация 
Тезисы отражают попытку осмысления трансформаций полиции 

(милиции) в ракурсе 30-летней практики конституционно-правового раз-
вития России. Автор кратко обозначает идеи относительно социального 
назначения и содержания полиции на современном этапе.

Ключевые слова и словосочетания: Конституция Российской 
Федерации; полиция (милиция); государство; конституционно-пра-
вовое развитие; доверие; поддержка.

30-летие Конституции РФ – серьёзный повод для размышлений 
об итогах и перспективах конституционного развития российского обще-
ства и государственного строительства. Поскольку мы собрались в одном 
из старейших и авторитетнейших ВУЗов Министерства внутренних дел, 
то вполне логично и справедливо в ракурсе конституционного развития 
общества и публичной власти обратить внимание на то, как менялась 
и изменилась ли вообще, отечественная полицейская система.

Скромные рамки жанра (имею в виду тезисы) обязывают к избира-
тельности – поиску и обозначению наиболее существенного. Весь спектр 
проблем, связанных с развитием и функционированием одного из древ-
нейших социально-политических институтов, охватить невозможно. 
По этой причине я сосредоточусь на правовых основах организации 
и функционирования милиции и полиции в контексте постсоветского 
конституционного развития. В основу формулируемых тезисов закла-
дывается сравнение (выявление общего и особенного) двух основопола-
гающих нормативных правовых актов – Закона Российской Федерации 
«О милиции» 1 и Федерального закона «О полиции» 2.

1 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 
от 22 апреля 1991 г. № 16. Ст. 503.

2 Российская газета от 8 февраля 2011 г. № 25, от 10 февраля 2011 г. № 28.
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В начале предварительные соображения относительно используе-
мых понятий.

Первое. Функционирование милиции (полиции) – это законодатель-
но регламентированная, институционально и организационно обеспе-
ченная деятельность милиции (полиции) по реализации возложенных 
на неё задач. Законодательная регламентация, на мой взгляд, предпола-
гает закрепление устройства и функций полиции прежде всего на уровне 
«профильного» федерального закона, и напомню, что в период подготов-
ки его проекта профессор В. Н. Бутылин высказывал идею о необходимо-
сти его принятия в статусе конституционного закона. 

Второе. Юридические основы функционирования милиции (поли-
ции) в данном случае рассматриваются в узком значении. Они пред-
ставляют собой совокупность общих (исходных, первичных) норм права, 
закрепляющих фундаментальные начала организации и функциониро-
вания милиции (полиции). В числе таких норм важнейшее место зани-
мают нормы-цели, нормы-принципы и нормы дефиниции, поскольку 
в большей мере определяют приоритеты в деятельности милиции (поли-
ции), подчеркивая её социальное назначение и сущность.

Тезис о нормах-дефинициях. Сравнение вышеуказанных зако-
нов без труда позволяет обнаружить отсутствие в действующем законе 
понятия полиции, в отличие от действовавшего законодательства, опре-
делявшего милицию (ст. 1) в качестве системы государственных органов 
исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, пра-
ва и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства 
от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных пра-
вом применения мер принуждения. Но здесь же и противоречие. В дей-
ствующем законе содержится скромное упоминание о том, что полиция 
является составной частью единой централизованной системы федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Тезис о нормах-целях. Если искать и пытаться анализировать 
не «букву», а «дух» (смысл) норм-целей, то по своему содержанию они 
идентичны. Несмотря на расхождения в дословных формулировках, 
смысловое наполнение норм-целей в обоих законах совпадает.

Тезис о принципах. В данном случае также можно было бы ограни-
читься констатацией некоего общего смыслового совпадения (гуманизм, 
включая уважение прав и свобод человека; законность; гласность; взаи-
модействие с институтами власти и объединениями людей), да и разница 
в количестве не велика. Однако здесь есть одно «но»…

Начнем с того, что проект закона о полиции обсуждался обществом. 
В «новом» законе идеи, приближающие полицию к народу (обществу), 
обрели нормативное закрепление. Имею в виду ст. 9, закрепившую в каче-
стве принципа общественное доверие и поддержку полиции. В образе 
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полиции здесь явно видны очертания государства и публичной власти, 
поскольку полиция относится к тем институтам, концептуальное обосно-
вание которых дает сущностную характеристику любой политической 
модели. Полиция – важнейшая институция государства. На фоне этого 
утверждения идея Г.В. Ф. Гегеля о «включенности» полиции в структуру 
гражданского общества, на первый взгляд, может показаться оригиналь-
ной. Вместе с тем, он один из немногих, кто попытался вернуть античный, 
полисный смысл и сущность полиции.

Разумеется, доверие и поддержка обществом, как и иные принципы, 
для полиции, – «костюм на вырост». При этом не следует питать иллю-
зий. Этот принцип не делает полицию сервисным институтом, главной 
функцией которого является оказание услуг. Осмысление, в том числе 
соотношение однокоренных слов «служба» и «услуга» в деятельности 
полиции, имеет принципиальное значение. Полиция – это государствен-
ная служба, почетная и опасная профессия, она является неотъемлемой 
частью публичной власти, которая, как известно, не совпадает с отчуж-
денным от неё обществом. Свойства целого неизбежно тиражируются 
в его частях, а в содержании полиции особенно. По мнению социологов, 
анализ общественного мнения, позволяет судить о неоднородности пред-
ставлений о полиции. Доминирующее значение приобретают неопре-
деленные и усредненные оценки социальных качеств и эффективности 
действий сотрудников полиции. В отношении уровня доверия к полиции 
также преобладает неопределенность, при этом уровень открытых про-
явлений недоверия незначительно превышает уровень доверия [1, с. 12]. 

Полагаю, что такая «картина» во многом обязана праву полиции 
на принуждение в его самых разнообразных формах, в том числе край-
них, не совместимых с жизнью. Это обстоятельство является серьезным 
и объективным препятствием для перехода должного в сущее, то есть 
трансформации принципа доверия и поддержки в фактическое, объек-
тивное свойство полиции…

В заключение отмечу, что сохранение, укрепление, воспроизвод-
ство и трансформации публичной власти на современном этапе и в обо-
зримом будущем неразрывно связаны с тождественными (сохранение, 
укрепление, воспроизводство и трансформация) процессами в организа-
ции и функционировании российской полиции.

Список литературы:
1. Тищенко А. В. Доверие к полиции: значение, факторы, перспек-

тивы формирования: дис. … канд. соц. наук. Ставрополь, 2022.
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АЙГУЛЬ МАРАТОВНА АБЗАЛОВА,
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кафедры государственно-правовых дисциплин
Академия управления МВД России

Содержание конституционно-правового статуса  
федеральных территорий

Аннотация 
В статье на основе зарубежного и отечественного опыта создания 

и функционирования федеральных территорий раскрывается содержание 
их конституционно-правового статуса, включающего такие элементы как 
территория, институты публичной власти, территориальный коллектив/
сообщество, экономическая основа, нормативные правовые акты, наи-
менование, символы и официальные языки. Делается вывод об условном 
характере приведенного перечня ввиду того, что содержание конститу-
ционно-правового статуса федеральных территорий подвержено влия-
нию различных факторов (демографические, экономические, политиче-
ские, географические и  др.). При этом, учитывая специфику управления 
федеральными территориями, набор элементов, их изменение определя-
ются высшими органами государственной власти.

Ключевые слова и словосочетания: конституционно-право-
вой статус; территория; федеральные территории; организация 
публичной власти. 

Несмотря на то, что с момента появления в территориальном 
устройстве Российской Федерации ее нового вида – федераль-
ной территории, прошло более двух лет, интерес к ней в научном 
сообществе не снижается, а непрерывно возрастает. Так, по состоя-
нию на ноябрь 2023 года опубликовано довольно большое количе-
ство научных работ, в том числе защищены диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук [1, 2]. 

Ввиду отсутствия до декабря 2020 года в отечественной консти-
туционной практике такого рода территорий, многие авторы обра-
щаются к зарубежному опыту, что представляется вполне оправ-
данным. Такой выбор, во-первых, обусловлен комментариями лиц, 
осуществляющих подготовку соответствующей поправки в текст 
Конституции Российской Федерации, согласно которым институт 
федеральных территорий заимствован у зарубежных федеративных 



12

государств [3]. Во-вторых, обращение к такому опыту позволяет 
определить сходства и различия в правовом регулировании органи-
зации и функционирования федеральных территорий, а также сфор-
мулировать предложения по его совершенствованию в Российской 
Федерации.

При определении элементов конституционно-правового ста-
туса федеральных территорий предлагается исходить из элементов 
конституционно-правового статуса субъекта федеративного госу-
дарства 1, поскольку территории субъекта федерации и федеральной 
территории представляют собой определенный вид государственной 
территории, субъекты федерации и федеральные территории явля-
ются элементами асимметричного федеративного государства, кон-
ституционно-правовой статус обеих территориальных единиц опре-
деляется на основе конституционных норм. В свою очередь важно 
обратить внимание на следующее. Во-первых, федеральные террито-
рии отличаются между собой (размером территории, численностью 
населения, национальным составом, экономическим потенциалом 
и т. д.). Во-вторых, различия в правовых статусах этих территори-
альных единиц наблюдаются даже в границах одного государства. 
Обозначенное представляется важным, ввиду того что в контексте 
изучения конституционно-правового статуса субъекта федерации 
перечисленные факторы не оказывают на него влияние (например, 
объем компетенции политико-территориальных единиц, как пра-
вило, остается неизменным, субъекты федеративного государства 
находятся в юридически равных отношениях с федерацией), соот-
ветственно целесообразно констатировать, что статус субъекта обла-
дает такими качествами, как стабильность и неприкосновенность. 
При рассмотрении элементов конституционно-правового статуса 
федеральных территорий предлагается акцентировать внимание 
на этих особенностях.

Территория. Пределы (границы) федеральных территорий опре-
деляются правовым актом, на основании которого создается феде-
ральная территория. В некоторых государствах изъятие части тер-
ритории субъекта для федеральных нужд возможно только с согла-
сия законодательного органа этого субъекта, например, посредством 
заключения дополнительного соглашения с федеральными органами 
государственной власти (Малайзия). В свою очередь, конституцион-
ными нормами могут устанавливаться некоторые рамки при опреде-

1 Исследованию конституционно-правового статуса субъекта федерации посвяще-
но немало научных трудов. Вместе с тем подходы к определению его составных элемен-
тов отличаются.
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лении границ федеральной территории: предельная площадь выделя-
емой территории из состава субъекта федерации; возможность созда-
ния федеральных территорий на территории нескольких субъектов 
или другой части территории государства. 

На основе зарубежной практики конституирования федераль-
ных территорий определено, что федеральная территория не входит 
в состав территории субъекта федерации, может входить в состав 
территории федеративного государства как участник федеративных 
отношений (федеральный округ Бразилиа) и (или) в состав тер-
ритории государства (федеральные территории США, Малайзии, 
Индии). Порядок изменения границ, преобразования федеральной 
территории может иметь свои особенности, например, в части уста-
новления конституционными нормами форм волеизъявления тер-
риториального сообщества на изменение территории. В остальном 
вопросы создания и функционирования федеральных территорий 
входят в предметы ведения федерации. Отсутствие гарантии терри-
ториальной целостности у федеральной территории, как это имеет 
место в субъектах федерации, позволяет обозначить имеющиеся раз-
личия.

Институты публичной власти. Федеральная территория может 
управляться как напрямую из федерального центра, так и посред-
ством создания системы органов публичной власти в границах этой 
территории. Именно федеральный центр принимает решение о том, 
каким образом будет организована та или иная федеральная терри-
тория, в частности, определяет систему органов публичной власти 
и иных органов (возможность наличия законодательного органа 
в лице парламента, представительного, исполнительно-распоряди-
тельного, судебного и иных органов публичной власти), устанавлива-
ет порядок избрания/назначения/освобождения должностных лиц; 
устанавливает компетенцию и ответственность органов публичной 
власти и иных органов. Степень участия населения федеральной тер-
ритории в управлении делами государства также остается на усмо-
трение федерального центра. Особенности осуществления (либо 
отсутствие такой возможности) местного самоуправления: коли-
чество форм участия граждан в управлении территории и решении 
вопросов местного значения могут быть ограничены.

Территориальный коллектив, сообщество. В отличие от субъ-
екта федерации, в конституционно-правовом статусе федеральной 
территории данный элемент может отсутствовать. Как показывает 
зарубежный опыт создания ненаселенных федеральных территорий, 
возможность создания территориального образования, требующе-
го особой публичной организации, в случаях отсутствия постоянно 
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проживающего населения (либо недостаточного для самостоятель-
ной реализации публичной власти) не исключается. Изложенное 
позволяет выделить одну из отличительных характеристик феде-
ральной территории. 

Экономическая основа. Не каждая федеральная территория 
может иметь имущество, собственный бюджет и устанавливать 
налоги. В таком случае финансирование нужд федеральных терри-
торий происходит за счет федеральных средств. Как правило, такой 
способ используется в отношении ненаселенных территорий.

Нормативные правовые акты. Федеральная территория созда-
ется на основе принимаемого органами федеральной власти законо-
дательного акта, определяющего основы статуса территориальной 
единицы. В отличие от учредительных актов субъекта федерации, 
его принятие не предусматривает проведение референдума либо 
одобрение каких-либо органов, функционирующих в границах этой 
территории. Правовое регулирование во всех сферах общественных 
отношений осуществляется нормативными правовыми актами феде-
ральных органов государственной власти, а также нормативными 
правовыми актами органов публичной власти федеральных террито-
рий в том объеме, который делегирован им федеральным центром. 
Возможность принятия собственного законодательства, как прави-
ло, исключается, что связано с отсутствием собственных предметов 
ведения.

Наименование и символы. Наименование федеральных тер-
риторий может оговариваться в учредительном акте государства 
(Малайзия, Индия) и (или) непосредственно в специальном законе 
о федеральной территории (как правило, имеется в его названии). 
Кроме того, в число атрибутивных элементов статуса федеральных 
территорий можно отнести собственную официальную символику – 
герб, флаг, гимн, либо используется государственная символика, что 
характерно для территорий, управление которыми осуществляется 
непосредственно федеральным центром в границах ненаселенных 
территорий. 

Официальные языки. На федеральных территориях помимо 
государственных языков федерации так же, как в национальных 
субъектах федерации, могут устанавливаться собственные офици-
альные языки.

Представленный перечень элементов конституционно-право-
вого статуса федеральных территорий может быть расширен и про-
должен. Безусловно, многие вопросы возникают в практической дея-
тельности и далеко не всегда поддаются правовому прогнозирова-
нию. Вместе с тем изложенное позволяет заключить, что, во-первых, 
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на элементный состав конституционно-правового статуса федераль-
ных территорий, а также на содержание отдельного взятого элемен-
та могут оказывать влияние различные детерминанты, во-вторых, 
федеральный центр сохраняет за собой рычаги централизованного 
управления и контроля за функционированием федеральных тер-
риторий. Таким образом, в отличие от субъектов федерации, кон-
ституционно-правовой статус федеральных территорий нестабилен 
и изменчив, а рассмотренные элементы являются условными.
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Аннотация
В статье рассматривается использование социальных норм в процес-

се противодействия коррупции путем разработки и внедрения антикор-
рупционных стандартов поведения. В частности, проанализирована роль 
правовых, морально-этических и корпоративных регуляторов в антикор-
рупционной системе, отражены их возможности и ограничения в исполь-
зовании, сделан вывод об их взаимном влиянии при использовании в прак-
тической деятельности субъектов противодействия коррупции. 

Ключевые слова и словосочетания: противодействие корруп-
ции; антикоррупционные стандарты поведения; морально-этические 
нормы; корпоративные нормы; запреты и ограничения; государствен-
ная и муниципальная служба.

Противодействие коррупции как целенаправленная деятель-
ность государства, направленная на нейтрализацию причин и условий, 
порождающих данное негативное явление, а также раскрытие и рассле-
дование коррупционных деяний представляет собой сложную систему 
комплексного воздействия со стороны различных субъектов, вклю-
чая государственные и муниципальные органы, правоохранительные 
структуры, иные органы исполнительной власти, а также обществен-
ные организации. Государство выполняет основную координирующую 
роль, а также основной массив правоприменительной деятельности, 
однако ввиду сложности и специфичности коррупции как социально-
правового явления бороться с ним исключительно мерами правового 
воздействия представляется затруднительным. Обширный детерми-
национный комплекс, обусловливающий совершение коррупционных 
деяний, вызывает необходимость использования самых разнообразных 
форм и методов воздействия на причины и условия коррупционных 
проявлений, среди которых стоит выделить разработку и внедрение 
антикоррупционных стандартов поведения.
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Антикоррупционные стандарты представляют собой совокуп-
ность определенных нормативных установок, выраженных в форме 
запретов, ограничений и дозволений, направленных на формирова-
ние устойчивого антикоррупционного поведения государственных 
и муниципальных служащих, а также сотрудников и работников 
иных заинтересованных организаций [4, с. 109]. Благодаря им появ-
ляется возможность активно противодействовать злоупотреблениям 
с использованием своего должностного положения, на ранней ста-
дии выявлять признаки потенциально возможного коррупционного 
поведения и принимать соответствующие меры административного 
характера, обеспечить единство подходов и требований в системе 
различных организаций одной сферы деятельности, способствовать 
повышению открытости и доверия к их деятельности, соблюдать 
равные права граждан на доступ к государственной, муниципальной 
или иной службе [1, с. 42]. 

Среди социальных норм, используемых в качестве регулято-
ра поведения в составе антикоррупционных стандартов, основное 
место занимают нормы права. Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» установлены три основных способа правового 
регулирования антикоррупционного поведения: ограничение, запрет 
и дозволение 1. 

Ограничение представляет собой определение заданных границ 
поведения путем установления нормативных предписаний, препят-
ствующих выходу за их рамки. Как правило, антикоррупционные 
ограничения являются вариантом диспозитивной нормы права, т. е. 
они не устанавливают строго определенный алгоритм или последо-
вательность действий должностного лица, однако создают условия 
для снижения коррупционных рисков в виде использования долж-
ностных полномочий в личных целях. Ограничения могут быть свя-
заны с порядком назначения на должность или ее временного заме-
щения, полномочиями по должности, получением иных доходов, 
а также действиями после увольнения. В частности, к ограничениям 
на государственной службе относятся невозможность исполнения 
обязанностей в силу утраты дееспособности, осуждения к уголовно-
му наказанию, прекращения гражданства России, утраты нанимате-
лем доверия к гражданскому служащему и т. д. 

Одним из распространенных вариантов реализации ограни-
чений является наложение обязанностей по соблюдению анти-

1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обра-
щения: 15.06.2023). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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коррупционных требований, которые носят характер строгих 
предписаний и ограничивают возможность субъекта действовать 
по своему усмотрению.

К запретам относятся нормативные требования отказаться от совер-
шения определенного деяния. В отличие от ограничений, устанавлива-
ющих рамки возможного поведения, запрет имеет характер императив-
ной нормы и применяется в отношении конкретного действия или без-
действия, не допустимого в сложившейся ситуации. По своей сущности 
антикоррупционные запреты представляют собой нормативные пред-
писания, направленные на предотвращение возможных нежелательных 
действий должностных лиц, которые могут причинить вред интересам 
граждан, общества и государства. В частности, среди антикоррупцион-
ных стандартов поведения служащих к запретам относится недопусти-
мость участия в управлении коммерческой организацией, приобретения 
ценных бумаг, получения вознаграждения в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей и пр. 

В отличие от запрета, дозволение предоставляет субъекту возмож-
ность активных действий, направленных на социально-одобряемые цели 
и не противоречащих другим правовым нормам, при этом дозволение 
не является вариантом предоставления полной свободы поведения субъ-
екта, однако подразумевает возможность выбора той или иной формы 
реализации своих полномочий. В системе антикоррупционных стандар-
тов поведения к дозволениям относятся:

 – общие меры по профилактике коррупции, не носящие характер 
ограничений или запретов и позволяющие осуществлять задачи по сни-
жению коррупционных рисков и недопущению правонарушений;

 – исключения из установленных ограничений и запретов, в частно-
сти, разрешение государственным служащим заниматься научной, педа-
гогической или творческой деятельностью, участвовать на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией и пр.

Правовой основой антикоррупционных стандартов поведения явля-
ется совокупность нормативных правовых актов (Федеральных и муни-
ципальных законов, подзаконных НПА, ведомственных приказов, распо-
ряжений и т. п.), регламентирующих вопросы противодействия корруп-
ции и устанавливающих основные формы и методы ее предупреждения, 
при этом данные стандарты, как правило, не консолидированы в виде 
единого документа, а распределены между несколькими НПА [5, с. 139]. 
Данный подход позволяет, с одной стороны, зафиксировать обязатель-
ные базовые требования антикоррупционного поведения в форме зако-
нодательного акта федерального уровня, с другой – предоставить воз-
можность министерствам и ведомствам самостоятельно дополнять феде-
ральные стандарты исходя из специфики их деятельности. 
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Среди социальных регуляторов, определяющих антикоррупцион-
ные стандарты поведения, большое значение имеют морально-этические 
нормы, которые устанавливают социально одобряемые варианты пове-
дения лица как при исполнении служебных обязанностей, так и в быту. 
В отличие от правовых норм, закрепляющих жесткие границы дозволен-
ных действий и усиленных мерами дисциплинарного или иного адми-
нистративно-правового воздействия при их несоблюдении, морально-
этические нормы направлены на осознание самим служащим или работ-
ником необходимости соблюдения определенных правил поведения 
и руководства ими в повседневной деятельности. Важно подчеркнуть, 
что соблюдение рассматриваемых норм обеспечивается силой обще-
ственного мнения, морального долга личности [3, с. 103]. Данные нормы 
антикоррупционного поведения исторически сложились за многолет-
нюю практику работы руководителей и чиновников на государственной 
или гражданской службе и аккумулируются в виде кодексов профессио-
нальной этики, корпоративного этикета и др. Кроме того, опыт закрепле-
ния морально-этических норм административных и деловых отношений 
в системе государственного устройства активно используется во многих 
зарубежных странах и проявил себя как эффективная мера противодей-
ствия коррупции.

Ценность морально-этического регулятора антикоррупционного 
поведения состоит в том, что он позволяет в случае возникновения спор-
ных и конфликтных ситуаций, не регламентированных нормами права, 
принимать правильное решение исходя из своих морально-нравствен-
ных установок. Это особенно важно при возникновении внутреннего 
противоречия между личной заинтересованностью должностного лица 
и интересами службы или работы, которое по формальным признакам 
не попадает под нормативно-правовую категорию «конфликт интере-
сов», однако в случае его игнорирования способно привести к возникно-
вению коррупционных рисков. 

Среди требований к антикоррупционному поведению служаще-
го существенное значение имеют этические правила, направленные 
на недопущение проявлений высокомерия, хамства, неуважительно-
го отношения к человеку, которые важны не только для регулирования 
служебной деятельности при осуществлении должностных полномочий, 
но и в повседневной жизни. Кроме того, морально-этические нормы слу-
жат фактором повышения самодисциплины служащего или работника, 
обеспечения вежливости и толерантности при общении с гражданами, 
и в конечном итоге повышают уровень доверия гражданского общества 
к государственной или иной службе, способствуя нейтрализации жела-
ния решать возникающие проблемы коррупционным путем через недо-
бросовестных чиновников. 
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Для негосударственных организаций и бизнес-компаний основным 
инструментом закрепления антикоррупционных стандартов поведения 
являются корпоративные нормы, которые представляют собой формаль-
но закрепленный набор правил и принципов, обязательных для соблю-
дения работниками организации с целью предотвращения коррупции 
и различных злоупотреблений должностными обязанностями. Постро-
енная на основе анализа коррупционных рисков и широких консульта-
ций система корпоративного нормирования включает цели, принципы, 
стандарты и обязательства организации или компании по борьбе с кор-
рупцией, при этом общая антикоррупционная политика должна быть 
понятной и доступной для всех ее работников.

Организациям рекомендуется, в первую очередь, разработать анти-
коррупционные корпоративные нормы по следующим вопросам:

 – дарение и получение и подарков, незаконное вознаграждение;
 – иная оплачиваемая деятельность;
 – участие в обороте ценных бумаг; 
 – спонсорская, благотворительная деятельность, взносы на полити-

ческие цели;
 – использование конфиденциальной информации.

Закрепленные в локальных корпоративных актах организации фор-
мулировки антикоррупционных стандартов должны давать четкое пони-
мание того, какое поведение является недопустимым для работников, 
а также какие исключения из установленных антикоррупционных стан-
дартов возможны. Для большей наглядности формулировки антикор-
рупционные стандарты дополняются примерами, позволяющими работ-
никам понять, как соответствующие нормы соотносятся с их повседнев-
ной трудовой деятельностью.

Отбор и закрепление корпоративных норм в системе антикоррупци-
онных стандартов поведения зависит от конкретных требований и целей 
каждой организации или компании. Они могут быть дополнены общими 
положениями антикоррупционного комплаенса, а также механизмами 
контроля и наказания при их нарушении.

Оценивая всю совокупность социальных норм антикоррупцион-
ной направленности следует учитывать, что каждый из перечисленных 
видов социальных регуляторов имеет свое содержание и собственный 
метод воздействия на поведение различных категорий лиц, при этом они 
дополняют друг друга, и часто отклонение от нормы одного вида попа-
дает в сферу действия норм другого вида [2, с. 93]. Например, указанная 
в ст. 8 Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ОВД 1 непри-

1 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 26 июня 2020 г. № 460. 
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емлемость стремления к получению любых видов вознаграждения в свя-
зи с выполнением служебных обязанностей граничит с аналогичным тре-
бованием, указанным в ст. 17 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе» 1, и если в первом случае она исполняет превентив-
ные функции и предупреждает о нежелательности подобного поведения, 
то во втором она изложена в виде правового запрета, подкрепленного 
мерами дисциплинарного воздействия в случае ее нарушения.

Таким образом, задачи противодействия коррупции требуют объе-
динения усилий правительства, организаций и граждан для обеспечения 
комплексного подхода к решению данной проблемы. В процессе реализа-
ции единой антикоррупционной политики социальные нормы дополня-
ют друг друга и способствуют созданию антикоррупционных стандартов 
поведения, позволяющих добиться положительного результата путем 
воздействия самых разнообразных регуляторов поведения, обеспечивая 
при этом возможность их оптимального выбора и сочетания с учетом 
специфики исполняемых функций и объема коррупционных рисков.
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Конституционная реформа 2020 г. заложила в Конституцию 
России столь значимую систему духовно-нравственных координат, 
что впору говорить о новых смыслах многих существующих с 1993 г. 
конституционных норм, да и о возвращении в число характерных 
признаком государства забытых за последние тридцать лет социаль-
ных и духовных категорий. Среди последних хочу выделить важную 
для социального и нравственного государства понятие личности, её 
достоинства, прав, свобод и обязанностей.

В Конституции СССР 1977 г. и принятых на её основе консти-
туциях союзных республик подчеркивалось, что задачей социали-
стического общества является создание благоприятных условий для 
всестороннего развития личности. Отношениям государства и лич-
ности был посвящен полностью второй раздел Конституции СССР, 
начинавшийся с вопросов гражданства, регламентации прав, свобод 
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и обязанностей граждан. А ст. 57 Конституции СССР провозгла-
шали уважение личности, охрану прав и свобод граждан обязанно-
стью всех государственных органов, общественных организаций 
и должностных лиц. Уважение личности трактовалось прежде всего 
как социальная и нравственная черта общества.

Признаем, нормы Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 
подготовленной при активном участии представителей СССР, были 
по разным причинам учтены в советском праве далеко не в полной 
мере. Но, бросившись в период перестройки их инкорпорировать, 
отечественный конституционализм утратил многие достижения 
советского конституционализма, отошёл от собственных националь-
ных архетипов, от духовно-нравственных принципов традиционного 
общества.

Конституция РФ 1993 г. использует понятие личности лишь 
в ст. 21, провозглашая принцип «Достоинство личности охраняется 
государством» и фактически понимая достоинство личности лишь 
как телесную неприкосновенность, лишь физическое свойство человека 
как высшей ценности. Вопрос о личности как социализированном чело-
веке подвергнут конституционному умолчанию. Достоинство личности 
даже не относится к высшим ценностям, которыми объявлены только 
человек, его права и свободы (ст. 2 Конституции РФ). Об обязанно-
сти государства создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь 
и свободное развитие человека (но не личности) говорит ч. 1 ст. 7 Кон-
ституции РФ, поскольку именно наличие указанной политики и делает 
государство социальным.

Принесение в Конституции РФ социальной роли личности 
в жертву правам и свободам человека имело конкретно-политиче-
ские причины и было далеко не безобидным. То был важный эле-
мент унификации российского конституционализма под культурно-
исторические стандарты Запада.

Человеком рождаются, личностью становятся. Становятся те, 
кому посчастливилось. Личность, как известно, это человек, живу-
щий и действующий в социальной среде, она формируется последо-
вательным усвоением человеком знаний, опыта, привычек, вырабо-
танных предшествующими поколениями. Человек существует, лич-
ность живёт. Становление общества рождает в человеке личность, 
которая, в свою очередь, объединяясь с другими личностями, задаёт 
обществу те или иные духовно-нравственные параметры. Своей дея-
тельностью именно личности рождают политико-правовые институ-
ты, прежде всего государство и право.

Только из личности может вырасти политический лидер, спо-
собный направлять колесо истории или, как минимум, подправлять 
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движение этого колеса. Социально значимая личность порождает 
значимые для всех участников политических отношений результа-
ты её воздействия на государственно-правовую реальность, на обще-
ство, государство и право. Безусловно, потенциал любой личности 
формируется её собственным нравственным и умственным разви-
тием, жизненным опытом. Но особенность личности лидера в том, 
что такой человек способен не просто существовать, он творит новое, 
ранее своих современников схватывая смысл ещё только нарождаю-
щихся общественных отношений.

В извечном споре о конечной цели права – справедливости или 
пользе – достоинство личности не может и не должно стоять ниже 
гарантий прав и свобод человека. Отсюда глубокий ценностный 
смысл конституционной реформы России 2020 г. Отсюда отнесе-
ние достоинства личности к традиционным духовно-нравственным 
ценностям многонационального народа России (российской нации), 
очерченным Основами государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных ценностей (утверждены Указом Пре-
зидента РФ от 09.11.2022 № 809).

В этом важнейшем документе достоинство личности пред-
ставлено в либеральной интерпретации как достоинство человека, 
что принципиально снижает его социально-политический смысл. 
Впрочем, среди указанных в «Основах» традиционных ценностей 
как нравственных ориентиров, передаваемых от поколения к поко-
лению и формирующих мировоззрение граждан России, нет и дру-
гих первейших для традиционной русской и православной культуры 
ценностей, таких как любовь, вера, Отечество, святыни, нравствен-
ность. Между тем, даже ход специальной военной операции России 
на Украине показывает, что российские воины ради своего Отече-
ства или сбережения своей души, сохраняя свою честь и достоин-
ство, порой жертвуют своей жизнью. Честь и душа – превыше жиз-
ни. Жизнь, безусловно, для человека высшая социальная ценность. 
Но для личности Русского мира, да и любого традиционного обще-
ства, приоритет высших ценностей имеют духовно-нравственный 
характер.

Для Запада, превратившего свободу во вседозволенность, куль-
тивирующего личностный эгоизм и человеческие аномалии, лич-
ность оказалась оторванной от её Божественного предназначения. 
Государство Запада задает личности не духовно-нравственные коор-
динаты развития и совершенствования, а частноправовые критерии 
успеха и процветания. Украл, сумел безнаказанно скрыться, разбога-
тел – герой! Для человека культурно-исторической традиции подоб-
ный образ жизни немыслим. Он греховен и преступен. 
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Духовно-нравственные координаты традиционного государства 
задают личности совершенно иные параметры оценок, среди кото-
рых: жизнь по совести во имя спасения души, солидарность и состра-
дание, ответственность за Родину, за семью и близких. Жизнь, 
построенная на любви. Любви к ближним, любви супружеской, люб-
ви родительской, любви к Отечеству, любви к Богу. Экономическая 
выгода для личности в этой системе координат не самоцель, а лишь 
средство достижения высоких целей.

Продолжение конституционной реформы России необходимо 
в том числе и для того, чтобы вернуть в Конституцию РФ роль 
личности. 
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В конце Второй мировой войны, когда становится очевидным, 
что СССР выйдет из нее в числе победителей и произойдут ради-
кальные геополитические изменения встал вопрос о пересмотре 
некоторых советских идеологических установок, в том числе и, даже 
может быть в первую очередь, касающихся истории России. 

В мае – июне 1944 года по решению ЦК ВКП (б) состоялось 
многодневное совещание советских историков, которое готовилось 
и курировалось секретарем ЦК ВКП (б) А. С. Щербаковым инфор-
мировавшим и получавшим указания от И. В. Сталина по поводу 
вопросов, обсуждавшихся на этом совещании.

По итогам всесоюзного совещания историков было принято 
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б), содержащим критику ред-
коллегии научно-популярного издания «Исторический журнал», 
вместо которого стал выходить журнал «Вопросы истории».

Но материалы совещания историков, долгое время не публи-
ковавшиеся, помимо необходимости издания специализированного 
научного исторического журнала содержали много новых проблем 
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и очередных изменений в подходе и освещении вопросов отечествен-
ной истории [2].

Среди этих вопросов был достаточно традиционный для отече-
ственной дореволюционной историографии вопрос о роли государ-
ства в истории России.

Он убедительно и достаточно однозначно решался крупнейши-
ми российскими историками Н. М. Карамзиным, С. М. Соловьевым, 
В. О. Ключевским и другими учеными, представлявшими так назы-
ваемую «государственную школу» в отечественной историографии. 
Все они отмечали особую ведущую прогрессивную роль государства 
в истории России.

Это относилось и к проблеме расширения пространства Рос-
сии, включении в нее новых территорий, народов, превращение ее 
в Империю.

Советская, марксистско-ленинская историческая, юридическая 
наука сосредотачивается на выявлении классовой сущности госу-
дарства. Феодальное, буржуазное с пережитками феодализма рос-
сийское государство определялось как эксплуататорское, чуждое 
интересам трудящихся, к тому же проводившее колониальную поли-
тику по отношению к народам, находившимся и часто недоброволь-
но в составе Российской империи. А советское, социалистическое 
государство выражает, защищает интересы трудящихся, обеспечива-
ет реальное равноправие всех народов СССР. Поэтому в советской 
социалистической России в отличие от Российской империи суще-
ствует единство народа и государства.

Новый подход к отечественной истории, истории государства, 
проявившийся в ходе научной дискуссии направлявшейся секрета-
рем ЦК ВКП(б) по идеологии А. С. Щербаковым заключался в том, 
что стало признаваться определенное единство народа и государства 
в досоветской истории России.

Известный историк С. В. Бахрушин стал писать, что «Россий-
ская империя воплощала в себе политическую мощь русского наро-
да» [3, с. 83].

Академик А. М. Панкратова с удивлением и возмущением 
писала, что директор Института отечественной истории Академии 
наук СССР Б. Д. Греков «перенес единство советского государ-
ства и советского народа на всю историю. Это антиисторично, ибо 
забывается классовая основа происхождения и развития государ-
ства» [1, с. 90].

Новый взгляд на российское государство как всегда выражав-
шее, воплощавшее, реализующее силы русского народа, получив-
ший, по существу, официальное одобрение должен был отразиться 
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и в советской юридической науке, в теории и истории государства 
и права.

Но в должной мере не отразился, по крайней мере с точки зре-
ния руководителей советской идеологии.

19 августа 1950 года в главной газете советской страны «Прав-
де» была опубликована статья «О серьезных недостатках в книгах 
по вопросу государства и права» (Название статьи отражало пред-
ставление советской идеологии о государстве и праве как о нераз-
рывно связанных явлениях).

В статье был подвергнут критике учебник «Теория государства 
и права» подготовленный проф. А. И. Денисовым «История советского 
государства и права» подготовленный коллективом авторов и вышед-
ший под редакцией того же А. И. Денисова. (В 1970-е годы профессор 
А. И. Денисов читал лекции адъюнктам Академии МВД СССР).

Среди упреков, предъявленных учебнику «История советско-
го государства и права» был тот, которого было трудно избежать. 
Он касался такого вечного вопроса для всех историков как периоди-
зация. 

Периодизцию истории советского государства и права надо было 
проводить на основе «ценного и замечательного учения товарища 
Сталина о социалистическом государстве». И. Сталин писал о двух 
главных фазах развития советского государства каждая из которых 
содержит определенные периоды. Четких критериев для выделения 
периодов он не дал. 

Справедливым было замечание, что в учебнике не показана 
история государственности других народов, кроме русского, входив-
ших в состав СССР. (Возможно, авторы учебника намеренно обош-
ли этот сложный и опасный с точки зрения идеологии того времени 
вопрос). 

Важным недостатком учебника «История советского государ-
ства и права» было признано то, что в нем слабо и невыразительно 
был показан процесс развития двух главных функций советского 
государства - хозяйственно-организаторской и культурно-воспита-
тельной. 

Параллельно с обсуждением учебников «Теории государства 
и права» и «Истории советского государства и права» во Всесоюз-
ном институте юридических наук, в Институте государства и права 
АН СССР обсуждалось значение для развития советской науки тео-
рии государства и права работы И. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания», вышедшей в 1950 году.

Выступавшие подчеркивали, что И. Сталин «в своих новых тру-
дах раскрыл и показал огромную роль и значение ... советской иде-
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ологии и всей надстройки в создании социалистического базиса», 
выявил первенствующую роль политики партии, социалистического 
государства перед экономикой.

Тем самым в советской исторической науке, в теории государ-
ства и права, по существу повторяется утверждение дореволюцион-
ных историков, правоведов принадлежащих к так называемой «госу-
дарственной школе» и с которым боролись отечественные доре-
волюционные марксисты о ведущей, решающей роли государства 
в развитии российского общества.

Правда, советское государство рассматривается как действен-
ный механизм реализующий планы и задачи ставящиеся единствен-
ной правящей партией ВКП(б).
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О значении Конституции Российской Федерации  
в реализации в уголовном судопроизводстве  

прав и свобод человека и гражданина

Аннотация
В статье автором подвергнуто исследованию влияние Конституции 

РФ на формирование современного уголовно-процессуального зако-
нодательства, включая возможность реализации прав и свобод человека 
и гражданина в современном уголовном судопроизводстве. Отмечается 
необходимость обеспечения конституционных прав граждан на доступ 
к правосудию, на разумные сроки уголовного судопроизводства, на квали-
фицированную юридическую помощь.

Ключевые слова и словосочетания: Конституция РФ; уго-
ловно-процессуальное законодательство; право граждан на доступ 
к правосудию; процессуальные сроки; предъявление обвинения.

При подготовке ко второму и третьему чтениям принятого 
6 июня 1997 г. в первом чтении проекта Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ члены созданной при Комитете по законодательству 
Государственной Думы РФ рабочей группы исходили из основных 
положений Конституции РФ в части необходимости обеспечения 
гарантий прав и свобод человека и гражданина как участников уго-
ловного судопроизводства в связи с возможностью их ограничения, 
в том числе на свободу и личную неприкосновенность, доступ к пра-
восудию, квалифицированную юридическую помощь и др.

В этой связи следует отметить, что вступивший в действие 
с 1 июля 2022 г. УПК РФ означает возможность реализации 
ст. 2 Конституции РФ о том, что человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – 
обязанность государства, в первую очередь, в лице его правоохрани-
тельных и судебных органов.



31

В качестве первоочередной задачи разработчики Кодекса 
исходили из необходимости преодоления сложившихся за годы 
действия еще в рамках действия УПК РСФСР заформализован-
ности и забюрократизированности российского уголовно-про-
цессуального закона. Например, суды в конце 90-х годов XX века 
ежегодно возвращали следователям и дознавателям для допол-
нительного расследования до 50–55 тыс. уголовных дел, что 
обуславливало нарушение сроков их расследования и судебного 
разбирательства и являлось основанием для принятия Европей-
ским судом по правам человека ряда решений о нарушении раз-
умного срока уголовного судопроизводства (дела Калашников, 
Бурдов (дважды) против Российской Федерации и др.). Однако 
преодолеть это негативное явление в полной мере не удалось, 
поскольку продолжается практика возвращения судом уголов-
ных дел нередко по формальным основаниям (для производства 
экспертизы, дополнительного установления свидетелей и т. д.). 
В то время как практика зарубежных государств, в том числе 
стран бывшего постсоветского пространства (например, Респу-
блики Беларусь), данный институт из своего уголовно-процес-
суального законодательства фактически исключила, предусмо-
трев устранение допущенных в ходе предварительного расследо-
вания недостатков путем возложения на прокурора обязанности 
их устранения, в том числе предъявление более нового тяжкого 
обвинения.

В числе наиболее актуальных и требующих первоочередно-
го решения проблем является принципиальная реорганизация 
института возбуждения уголовного дела, которая должна пред-
усматривать начало расследования по каждому преступлению, 
если как отмечается в Концепции судебной реформы в РСФСР 
1991 г., хотя бы «в минимальной степени существует вероятность 
того, что преступление было действительно совершено». Имен-
но такое решение вопроса призвано обеспечить более реальные 
по сравнению с существующими показатели преступности, уро-
вень которой каждые 10 лет в России прирастал на один мил-
лион преступлений, достигнув в 2006 г. максимального пока-
зателя 2 млн 853 тыс. Однако начиная с 2007 г. этот показатель 
стал стремительно сокращаться, составив в 2022 г. всего лишь 
1 млн 967 тыс. преступлений, при том, что из этого количества 
520 тыс. составляют преступления, совершенные с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий, число 
которых в 2006 г. составляло фактически «единицы», что отраже-
но в приведенной ниже таблице.
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Сведения о состоянии преступности в 1980-2022 гг.

Период 1980 1991 1999 2006 2015 2021 2022

Зарег.  
преступ.  

(млн)
1,028 2,168 3,002 3,853 2,388 2,004 1,967

Искусственность причины сокращения преступности нагляд-
но усматривается и из соотношения количества возбужденных уго-
ловных дел и «отказных» материалов, которое только за последние 
менее, чем два десятилетия изменилось в сторону значительного 
роста последних при сокращении более чем два раза числа возбуж-
денных уголовных дел, что отражено в приведенной таблице. 

Статистические данные о соотношении количества отказных  
возбужденных уголовных дел и материалов

 2006 2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Всего  
зарегистрировано 

сообщений  
о преступлениях 

(млн)

10,7 11,7 11,8 10,3 9,8 9,9 9,25 9,3 11,9

Возбуждено уго-
ловных дел  

(млн)
3,3 1,78 1,73 1,78 1,65 1,69 1,71 1,67 1,60

В т.ч. удельный вес 
к числу сообщений 

о преступлениях 
(в %)

30,8 15,2 14,6 16,8 16,8 17,1 18,5 17,9 16,2

Количество  
(без повторных) 

«отказных»  
материалов  

(млн)

4,5 6,7 6,7 6,3 6,0 6,0 5,54 5,7 6,0

При этом количество «отказных» материалов в 1992 г. состав-
ляло всего 1,3 млн против 6,7 млн таких решений в 2013–2014 гг. 
При этом от 20 % до 40 % таких решений прокурорами признавались 
незаконными и необоснованными и отменялись. 
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Среди проблем, требующих своего разрешения, пересмотр пер-
воначальных процессуальных сроков (два месяца) предваритель-
ного следствия и содержания обвиняемого под стражей, которые 
в УПК РФ «перешли» из УПК РСФСР 1922 г., что породило значи-
тельные затраты труда следователей на подготовку многочисленных 
постановлений о продлении данных сроков. Для примера, в Италии 
первоначальный срок содержания под стражей составляет 6 месяцев, 
который может быть сокращен при обращении к суду прокурора или 
стороны защиты. 

Принципиального пересмотра требует институт предъявления 
обвинения, назначение которого на протяжении десятилетий заклю-
чалось в вступлении в уголовное дело защитника. Сегодня с приня-
тием Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ его участие пред-
усмотрено уже с момента проверки в отношении лица сообщения 
о преступлении, то есть когда уголовное дело еще не возбуждено. 
Более того, анализ правового статуса подозреваемого (ст. 46 УПК 
РФ) и обвиняемого (ст. 47 УПК РФ), показывает их фактическую 
идентичность за исключением этапа окончания расследования. 
Более того, в суд за годы действия УПК РФ было направлено поряд-
ка 5 млн. расследованных в форме дознания уголовных дел без реа-
лизации института предъявления обвинения.

Одновременно раздающиеся в адрес УПК РФ критические 
замечания о значительном количестве внесенных в него изменений 
(на сегодня более, чем 300 федеральными законами),по мнению 
автора, не свидетельствуют о его несовершенстве, поскольку обу-
словлены они в основном развитием юридической мысли и требова-
нием правоприменителей. При этом автор обращается к известному 
процессуалисту В. Т. Томину, который в своей книге «Уголовное 
судопроизводство: революция продолжается» отмечал, что мир дол-
гие эпохи мечтает о том, чтобы появилось «юридическое чудо – пер-
вый в мировой истории уголовный процесс, который бы не только 
декларировал, но и реально обеспечивал неотвратимость ответствен-
ности», что, по мнению автора, фактически невозможно. 
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Реальное существование гражданского общества как спосо-
ба организации социальной жизни общества, основанный на праве 
и уважении прав всех членов общества является высшей степенью 
развития государства. Именно государство, эффективно взаимодей-
ствующее с институтами гражданского общества и учитывающее их 
интересы, обеспечивающее всестороннее развитие личности, являет-
ся подлинно демократическим и правовым.

Наличие гражданcкого общества характерно для многих стран, 
где принципы демократии являются неотъемлемыми. Но есть и госу-
дарства, где гражданское общество находится в стадии своего разви-
тия. К их числу относится и Российская Федерация. 

К сожалению, традиции России таковы, что в силу объективных 
причин своего исторического и геополитического развития фор-
мирование идей ценности прав человека в российском государстве 
началось значительно позже, чем в США и странах Западной Евро-
пы. Лишь во второй половине XIX– начале XX в. эти идеи посте-
пенно стали предметом обсуждения в кругах ученых и политиков. 
В Российской империи, являвшейся абсолютной монархией, вообще 
отсутствовали демократические традиции взаимодействия государ-
ства с собственными гражданами.

Советский период развития России также негативно сказался 
на развитии гражданского общества европейского типа. Как справед-
ливо отмечает Незнанова В.С. существовавшие в Советском Союзе 
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«идеологические, административные и хозяйственные барьеры, стояв-
шие на пути развития свободной гражданской инициативы, привели 
с одной стороны к нарастанию общественной апатии, с одной стороны, 
и резкого общественного недовольства – с другой» [1]. Все это негатив-
но влияло на процессы становления гражданского общества в СССР. 

Фактически начало построения гражданского общества нача-
лось лишь на закате Советского периода в годы М. С. Горбачева. 
Хотя и тогда условия для становления гражданского общества были 
не лучшими. Впоследствии проведенная в начале 90-х годов «дикая 
приватизация» по определенным причинам никак не способствовала 
становлению многочленного среднего класса в России, а именно он 
является основой гражданского общества.

Кроме того, имели место проблемы социально-культурного 
характера. Страна, в которой на протяжении более 70 лет форми-
ровались ценности коммунистического мировоззрения неизбежно 
должна была столкнуться с трудностями перехода к новым стерео-
типам и системам ценностям, необходимым для развития и станов-
ления гражданского общества. 

Фундаментальные принципы гражданского общества, такие 
как частная собственность, экономическая свобода, свобода выбора 
вариантов своего поведения, экономика, основанная на принципах 
свободной конкуренции не всегда находили поддержку у значитель-
ной части населения страны. Тем не менее, предпосылки и условия 
для построения гражданского общества в современной России были 
созданы.

Тем не менее, и сейчас есть проблемы, которые не способству-
ют эффективным процессам формирования гражданского общества 
в России. К их числу можно правового характера. К сожалению, Рос-
сийская Федерация в силу известных причин еще не является в пол-
ной мере правовым государством, а только находится на стадии сво-
его развития.

Характерный в силу объективных причин правовой нигилизм, 
низкий уровень правосознания и правовой культуры значительной 
части населения страны также не способствует процессам формиро-
вания гражданского общества.

Кроме того, есть проблемы политического характера. Опреде-
ленная часть населения России довольно инертно относится не толь-
ко к выборным процедурам, но и к каким-либо общественным ини-
циативам, которые и являются основой гражданского общества. 

Конечно, становление гражданского общества – довольно 
непростой общественный процесс, в котором сразу развиваются 
и само общество, и гражданин, и государство, и отношения между 
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ними, и гражданские отношения между членами общества, индиви-
дом и обществом. Равновесие всех составляющих является условием 
развития гражданское общества, а именно: человека, бизнеса, обще-
ства и государства.

Тем не менее, в настоящее время в условиях стремительных 
изменений, происходящих в социальном пространстве страны, кон-
солидации российского общества, связанной с абсолютно незакон-
ными санкциями, введенными против нашей страны некоторыми 
государствами, теряющими свое геополитическое господство, про-
цесс формирования институтов гражданского общества достаточно 
активно идет в Российской Федерации. Все больше и больше соз-
дается союзов и объединений, осуществляющих конструктивную 
рабoту в России. Возникают все новые профессиональные, куль-
турные, молодежные, спортивные, экологические и другие движе-
ния и объединения. Расширяется и крепнет волонтерское движение 
в России. Люди начинают реально отстаивать свои интересы во вза-
имоотношениях с органами публичной власти в лице их должност-
ных лиц. Примеры деятельности таких общественных объединений 
как «Матери России», «Одаренные дети – будущее России», Ассо-
циация «Гражданское общество», Проект «Трезвая Россия», Движе-
ние «Волонтеры России» и даже те же «СтопХам» и Общество синих 
ведерокслужат ярким подтверждением этого. 
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Права и обязанности личности являются одной из основопола-
гающих ценностных и социально-практических установок современ-
ной культуры политико-правового мышления. Нередко даже тра-
диционная проблематика правового государства интерпретируется 
с точки зрения прав и свобод человека как всеобъемлющей базовой 
идеи и ее реального воплощения. 

Вместе с тем одной из неоднозначных тенденций является чрез-
мерная партикуляризация прав и обязанностей личности, особенно 
в связи с появлением новых технологических возможностей реше-
ния задач социального управления и устройства частной жизни. 
Дробление прав и обязанностей личности, без надлежащего сохра-
нения связи с основной их идей как единого ценностного осно-
вания правопорядка, оказывается на деле нередко искусственной 
ловушкой для ограничения прав под видом их детализации. Прин-
ципиальное понимание общего начала в смысловой основе прав 
и обязанностей личности фактически нередко подменяется ограни-
ченным набором конкретных возможностей. Причем такой подход 
к трактовке субъективных прав имеет среди прочего также и устой-
чивую связь с определенной традицией и культурой обращения 
с правом, прежде всего из англо-саксонской правовой семьи. Для 
российской и общеевропейской правовой культуры характерно тра-
диционно формулирование наиболее общих, абстрактных формул, 
которые в концентрированной форме выражают самое существен-
ное в понимании правовых принципов. В связи с этим значимым 
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представляется формирование устойчивого понимания смысловых 
характеристик прав и обязанностей личности как стандарта разви-
тия общества при непременном учете требования единства и эффек-
тивности правопорядка, воплощенного начала законной справедли-
вости в делах управления государством, осуществления правосу-
дия, решении социальных задач и удовлетворения индивидуальных 
гражданских прав.

По-прежнему актуальной остается проблематика единства прав 
и обязанностей. Культуре частных полномочий, инспирированной 
традиционной римской юриспруденцией, противопоставлялось 
особенно с последней четверти ещё XIX в. представление о необхо-
димости социального понимания прав, согласно которому из самой 
сущности субъективных прав следует или должно следовать органи-
ческое понимание обязанностей. 

Права и обязанности личности не являются самоцелью обще-
ственного развития. Они предполагают определенный тип социо-
культурной системы, в которой выступают началом и социально-
практическим требованием устойчивого развития и ценностной ори-
ентации. Признание универсальности прав и обязанностей личности 
представляет собой сложнейшую, но одновременно необходимую 
задачу мировой практики. В связи с этим исследование националь-
ных правовых систем с точки зрения реального обеспечения и соци-
ально-практического выполнения прав и обязанностей личности 
должно учитывать широкий набор точных критериев, включающих 
экспертное изучение социальной системы с точки зрения не декла-
ративного и номинального, а действительного обеспечения устойчи-
вого социального развития, положения личности, состояния закон-
ности, правовой практики и т. д.

На примере некоторых западноевропейских стран просматри-
ваются тенденции, когда под лозунгами расширения прав личности 
распространяются практики, деструктивно влияющие на культур-
ный и образовательный уровни принципиального восприятия лич-
ностью своего правового положения и социальной ответственности.
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легализации преступных доходов, выступающих в качестве юридической 
гарантии прав участников экономических отношений. Анализируются нор-
мативные правовые акты, устанавливающие уголовную ответственность 
за данное преступление, указывается на совершенствование способов его 
исполнения, требующее соответствующей реакции государства. В част-
ности, обращается внимание на пробелы и противоречия в законодатель-
стве, регулирующем противодействие преступной деятельности с исполь-
зованием цифровой валюты, устранение которых будет способствовать 
реализации экономических прав граждан.
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Современные процессы глобализации экономики и жизни обще-
ства способствуют все большей актуальности проблемы легализации 
незаконно полученных доходов, также приобретающей межгосудар-
ственный характер. Это явление не только наносит значительный 
ущерб интересам государств, подрывает стабильность мировой финан-
совой системы, но, препятствуя нормальному осуществлению пред-
принимательской, финансовой и иной экономической деятельности, 
может существенно ограничивать экономические права граждан.

Детальное правовое регулирование противодействия легализа-
ции преступных доходов может выступить значимой юридической 
гарантией прав участников экономических отношений.

Истоки юридического оформления ответственности за легали-
зацию преступных доходов и создания стратегии противодействия 
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данному преступлению уходят еще во времена первых памятников 
российского права.

Следует отметить, что первые исторические документы свиде-
тельствуют о том, что основное внимание уделялось обеспечению 
законности приобретения того или иного имущества. В качестве 
примера можно привести статью 47 Псковской судной грамоты, 
которая разделяла приобретение имущества на законное и незакон-
ное. Чтобы подтвердить законность купли-продажи, покупатель дол-
жен был принести присягу о законности приобретения указанного 
имущества. Изменения были внесены статьей 46 Судебника Ивана 
III, в которой закреплялся новый способ совершения сделки в при-
сутствии свидетеля, и лишь в случае, если он отсутствовал, была раз-
решена присяга. Данное нововведение привело к увеличению кон-
троля законности приобретения права собственности, что является 
несомненным преимуществом [7, с. 87]. 

Следующим этапом развития рассматриваемого института ста-
ло установление необходимости подтверждения законности владе-
ния какой-либо вещью при совершении сделок с ней. Так, во време-
на Ивана IV, в Судебнике 1550 года была закреплена обязанность 
продавцов на торгах подтверждать законность права собственности 
на старые вещи, которые они продают [12, с. 69]. 

Некоторые положения ранней системы противодействия отмы-
ванию доходов (ПОД) были прописаны в Соборном Уложении 
1649 года, а также других актах, что подтверждает тот факт, что зако-
нодатель оперативно реагировал на экономические и социально-
политические изменения. 

Ряд норм, затрагивающих вопросы легализации незакон-
но полученного имущества, были включены в Воинский Устав 
1716 года, который закрепил санкции за утаивание и растрату 
военной добычи [11, с. 287]. Помимо этого, в данном акте устанав-
ливались критерии, в соответствии с которыми имущество могло 
быть определено в качестве военной добычи, а также порядок ее 
разделения [10, с. 365]. 

Криминализация еще одного деяния – заклада заведомо укра-
денных вещей и залог недвижимого имущества под запретом, опекой 
или секвестром была проведена в Уложении 1885 года о наказаниях 
уголовных и исправительных [13, с. 898]. 

В советский период в уголовном законодательстве не применял-
ся термин «легализация», хотя предусматривался ряд составов пре-
ступлений, связанных с незаконным получением имущества. В пере-
ходный период после революции в России наблюдалась тенденция 
сохранения существующих норм уголовного законодательства, поэ-
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тому Уголовный кодекс РСФСР 1926 года не привнес существен-
ных изменений в данный состав. Единственным исключением стала 
статья 1.64-а, которая ввела ответственность за приобретение, сбыт 
и хранение заведомо украденного оружия и боеприпасов [14, с. 128].

Статья 208, включенная в Уголовный кодекс РСФСР 1960 года 
устанавливала ответственность за покупку или продажу незаконно 
полученного имущества. Однако ее применение связывалось с необ-
ходимостью установления признаков предикатного преступления, что 
существенно увеличивало сроки расследования, в результате чего воз-
можность применения данной статьи неизбежно уменьшалось и вста-
вал вопрос о ее эффективности и необходимости [9, с. 386]. 

Основой сегодняшней статьи о легализации преступных дохо-
дов стала статья 174 Уголовного кодекса 1996 года [1], которая затем 
неоднократно редактировалась. Однако в ее первоначальной редак-
ции рассматриваемая статья не проявила себя как достаточный метод 
противодействия отмыванию доходов. В период 90-х годов, когда 
в России имела место тяжелая экономическая ситуация, финан-
совый контроль был крайне несовершенен и не мог предотвратить 
инвестирование денежных средств, полученных незаконным путем, 
в ценные бумаги, недвижимость, и антиквариат. Применение ука-
занной статьи также представлялось затруднительным, что нередко 
приводило к чрезмерной уголовной репрессии. Практика того пери-
ода насчитывает массу случаев освобождения лица от ответственно-
сти за неуплату налогов в связи с деятельным раскаянием, но сохра-
нением обвинения по статье 174, поскольку имели место подозрения 
в использовании неуплаченных средств в предпринимательской дея-
тельности [8, с. 521].

Первое усовершенствование статьи 174 УК РФ было произведе-
но Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 121-ФЗ. Помимо 
изменения уже существующей статьи, была добавлена новая, также 
затрагивающая рассматриваемую область и введенная в связи с при-
соединением России к Страсбургской конвенции, – ст. 174.1. Необ-
ходимо также отметить, что указанный закон внес уточнение отно-
сительно того, что по данной статье будут квалифицироваться дея-
ния, направленные на легализацию именно преступно полученного 
имущества [4]. 

8 декабря 2003 года с принятием нового Федерального закона 
был введен новый квалифицирующий признак – крупный размер. 

Важным шагом в совершенствовании института борьбы с лега-
лизацией принято считать вынесение Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года. Глав-
ной целью данного акта было упрощение практического применения 
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статей 174 и 174.1 путем его конкретизации. В 2013 году в Уголовный 
кодекс РФ внесены изменения, предполагающие введение усиленно-
го контроля за рассматриваемыми преступлениями [5]. 

Следует упомянуть об одном из наиболее важных норматив-
ных актов в системе противодействия легализации преступных 
доходов – это ФЗ №115 [2], ведь именно он является профильным 
в данной сфере. Особенностью этого акта является то, что он закре-
пляет основные направления борьбы с финансовыми преступлени-
ями и распространяется в том числе и на российские организации, 
которые находятся за пределами РФ, если это не противоречит зако-
нодательству страны нахождения таких организаций. Закон также 
регулирует финансовые операции российских физических и юриди-
ческих лиц на территории иностранных государств.

Для обеспечения правильного применения законов крайне важ-
но, чтобы терминологический аппарат был унифицирован и чет-
ко определен законодателем [2, ст. 3]. Именно для этой цели Закон 
дает разъяснение таким ключевым понятиям, как легализация пре-
ступных доходов, доходы, полученные преступным путем, операции 
с имуществом, обязательный контроль и т. д. Помимо этого, Феде-
ральный закон закрепляет статус цифровой валюты как имущества 
в рамках борьбы с отмыванием денег.

Важно отметить, что основные меры противодействия легализа-
ции преступных доходов включают проведение внутреннего и обя-
зательного контроля и запрет на разглашение информации о мерах 
по ПОД/ФТ клиентам и другим лицам [2, ст. 4]. 

Дальнейшему совершенствованию российской системы про-
тиводействия легализации доходов и финансированию терроризма 
содействует принятая в 2018 году Концепция, определившая наибо-
лее вероятные риски в сфере ПОД/ФТ, а также ключевые направ-
ления противодействия данному явлению (формирование государ-
ственной политики и развитие законодательной базы, улучшение 
механизма участия в национальной системе компаний, осуществля-
ющих операции с денежными средствами, укрепление международ-
ного сотрудничества и т. д.) [6]. 

Современными реалиями стало использование новых способов 
отмывания преступных доходов. Так, в последние годы данное пре-
ступление все чаще совершается с использованием криптовалюты, 
что требует от государства соответствующей реакции и создания 
гарантий обеспечения прав участников экономических отношений.

Несмотря на действия законодателя, направленные на урегули-
рование вопросов использования цифровой валюты в ходе преступ-
ной деятельности, налицо некоторые пробелы в законодательстве, 
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которые требуют правового закрепления. Так, для криптовалютного 
рынка требуется ввести единый терминологический аппарат, а так-
же выработать адекватное и четкое определение цифровой валюты. 
Кроме того, необходимо устранить противоречия в законодатель-
стве. Например, согласно Федеральному закону № 259 [3, ч. 4 ст. 14], 
цифровая валюта является средством платежа и может рассматри-
ваться в качестве инвестиции. Однако, организациям и физическим 
лицам запрещено принимать цифровую валюту в качестве платежа 
за товары и услуги, что является очевидным противоречием поло-
жению закона в вопросе ее признания в качестве средства платежа 
и ограничивает ее использование на территории России.

Таким образом, существует ряд важных вопросов, которые нуж-
даются в законодательном регулировании для более эффективной 
борьбы с отмыванием доходов. Совершенствование нормативной 
правовой базы противодействия данному преступному деянию соз-
даст необходимые гарантии для реализации прав участников эконо-
мических отношений.
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Аннотация 
В статье продемонстрирована структура экономико-правовых основ 

социальной государственности. В работе предпринята попытка обосно-
вать необходимость осмысления современного отечественного социаль-
ного государства в условиях политико-экономических рестрикций. Автор 
проанализировал некоторые особенности механизма социального госу-
дарства как совокупности взаимосвязанных элементов. Некоторое вни-
мание автор уделяет анализу института добровольной помощи в рамках 
реализации концепции социального государства.

Ключевые слова и словосочетания: Конституция РФ; социаль-
ное государство; волонтерство; социальное партнерство; социальное 
страхование; право собственности; трудовые отношения.

Актуальность темы заключается в том, что в рамках прошед-
ших десятилетий на международной арене происходит глобаль-
ный кризис. Крушение привычной многополярной системы, когда 
коллективному Западу противостоял социалистический блок при-
вело к тому, что США и их сателлиты усилили геополитическое 
давление на Россию и ее союзников. В рамках сложившейся струк-
туры международных отношений на нашу страну осуществляется 
беспрецедентное давление в политической, правовой, экономической 
и социокультурной сферах. Западом реализуются проекты по слому 
Российской государственности через ангажированную оппозицию, 
в рамках национального вопроса, а также масштабных беспрецедент-
ных санкций, которые по своей сути противоречат самими основам 
международного правопорядка. В русле указанной тенденции особую 
роль, по нашему мнению, играет осмысление социально-экономиче-
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ских основ отечественной социальной государственности, которая 
тесно связана с теми процессами, которые отвечают за внутриполи-
тическую стабильность российского общества. Кроме того, в рамках 
рестрикционных процессов, которыми подвергается отечественная 
государственность на современном этапе, большую значимость при-
обретает аспект соблюдения и защиты тех гарантий, на которых зиж-
дутся социально-экономические права граждан, которые опосредова-
ны Основным Законом Российской Федерацией.

Механизм, отображающий структурные элементы базиса соци-
альной государственности в настоящее время включает в себя ряд 
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов.

В качестве первой позиции, которая выступает ниторативной 
основой процессов формирующих социальную государственность 
выступает Конституция РФ. Нельзя не согласиться с ведущим оте-
чественным ученым конституционалистом Б. С. Эбзеевым, который 
видит в Конституции основную гарантию сохранения того импульса 
российской государственности, который отвечает за гарантирован-
ность прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечение 
социальной стабильности в обществе. «Будучи результатом творче-
ства людей, Конституция призвана в упорядоченной форме выра-
зить закономерности организации и функционирования социума 
и места человека в нем. Речь идет о рационализации форм социаль-
ного бытия и их стабильного существования как главного условия 
эволюционного (а не революционного) развития» [6, c. 5]. Само зна-
чения текстов Основного Закона в концептуальном аспекте трудно 
переоценить, так как Конституция выступает точкой отсчета всех 
правовых координат в сфере национального правопорядка [3, с. 27].

Следующим элементом системы экономико-правовых основ 
современного социального государства выступает социальное стра-
хование и сфера социального обеспечения. Стоит отметить и ту 
динамику, которая свойственна пенсионной системе, социальному 
и медицинскому страхованию, структуре социальной защиты и важ-
нейшему кластеру охраны труда. При этом, в отличие от коллектив-
ного Запада, паразитирующего в экономическом плане на странах 
третьего мира, отечественные экономико-правовые основы самодо-
статочны и поступательно совершенствуются, оказывая существен-
ное влияние на уровне жизни населения страны. Можно смело ска-
зать, что в сравнении с постперестроечным периодом современная 
социально-экономическая ситуация в стране демонстрирует воз-
росший уровень жизни граждан России, на что косвенно указыва-
ет и реализация отложенного спроса, а также демографический 
рост [2, с. 89–90].
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Тем не менее, по нашему мнению, крайне важно, чтобы совре-
менные экономико-правовые тенденции в полной мере реализовы-
вали те принципы социальной государственности, которые отвечают 
за социальную справедливость, ответственность публичной власти 
перед человеком и гражданином, адресность социального обеспечения, 
многоаспектность социально-экономических гарантий работников 
и другие важные позиции.

В качестве третьего элемента экономико-правовых основ совре-
менной социальной государственности можно отобразить институты, 
отвечающие за реализацию гарантий частной собственности, которая 
может иметь различные формы, в зависимости от правового положе-
ния собственника. По нашему мнению, собственность по сути может 
быть только частной, так как имеет место равный режим охраны для 
всех ее форм, что закрепляется в Конституции РФ (ч. 2 ст. 8). Вме-
сте с тем, на фоне экономических санкций со стороны противников 
России и глобальной трансформации социально-экономических свя-
зей, инициированных цифровизацией экономического пространства 
на повестку дня выходит потребность в переосмыслении тех институ-
тов, которые отвечают за сферу собственности. В этой связи выглядит 
достаточно очевидным тот факт, что институт частной собственности 
существенно дискредитирован не только в рамках глобальных эконо-
мических отношений, но и в пространстве национального правопо-
рядка. В связи с этим возрастает потребность выработке защитного 
инструментария института частной собственности, которая, конечно 
же, должна базироваться на нормах объективного права.

Четвертой важнейшей позицией в рамках экономико-правовых 
основ социального государства выступает рынок труда. Последний без 
преувеличения можно назвать базисом экономико-правовой и социаль-
но-политической сферы жизни современного российского общества. 
Вместе с тем, рынок труда – это не диспозитивная составляющая право-
вой регуляции, так как требует внимания со стороны публичной вла-
сти, а нередко и прямого вмешательства со стороны правотворческих, 
правоприменительных и судебно-контролирующих органов. Особый 
акцент здесь необходимо сделать на снижении безработицы и обеспече-
ния той сферы занятости, которая обеспечивает привлечение к трудовой 
деятельности различных социальных категорий, таких как инвалиды, 
лица с ограниченными возможностями, а также заключенные. Послед-
няя категория выступает в качестве специфической социальной страты 
общества и здесь, по нашему мнению, механизмы привлечения их к тру-
довой деятельности должны носить императивный характер.

В рамках государственного регулирования рынка труда, по наше-
му мнению, также необходим комплексный подход по его совершен-
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ствованию, реализация программ по профессиональному обуче-
нию работников, а также особое внимание к сфере труда и занятости 
мигрантов в аспекте минимизации их количества, так как последние 
вывозят прибыль заграницу и усиливают число безработных граждан 
Российской Федерации. Кроме того, государственным контролирую-
щим органам необходимо сконцентрироваться на проблеме «серых» 
зарплат, которые снижают налоговые поступления и в перспективе 
лишают работника права на достойное пенсионное обеспечение.

Пятой позицией в рамках нашего исследования экономико-право-
вых основ социального государства выступает цифровая экономи-
ка, обладающая свойством социальной ориентированности. Одним 
из базовых условий реализации социально-экономических гарантий 
человека и гражданина, а также формированием ответственного госу-
дарства в аспекте имплементации социальных и экономических прав 
и свобод человека являются эффективные экономические связи. 
По сути, оптимально развитые экономические процессы – это гарант 
реализации всех механизмов социальной государственности. В насто-
ящее время экономика все более цифровизируется, становится инфор-
мационно-сетевой. При этом, недавняя пандемия COVID-19 только 
усилила подобные тенденции. В связи с этим, современная социальная 
государственность не может обойтись без реализации цифровых инно-
ваций. Так, процессы информатизации экономики по своей природе 
радикально обновляют производственный процесс, трансформируют 
инструментарий в сферах товарооборота и услуг, направляют управ-
ление экономическими процессами в новой цифровое русло. Можно 
полагать, что подобная тенденция будет способствовать росту ВВП, 
а вместе с ним и более обширной реализации обязательств публичной 
власти в социально-экономической сфере. Сама сущность концепции 
государства-партнера будет реализовываться более активно в связи 
с наличием таких серьезных рычагов как цифровая экономика. В част-
ности, будет более продуктивней осуществляться программа борьбы 
с безработицей.

Шестым элементом системы экономико-правовых основ соци-
ально ориентированного государства можно по праву считать 
инструменты социального партнерства в трудовой сфере. Послед-
ние включают в свою структуру различные механизмы взаимодей-
ствия государственных институтов, профсоюзов и коллабораций 
работодателей в рамках обширного круга вопросов, затрагивающих 
социально-трудовой кластер [5, с. 174]. Институциональная зна-
чимость социально-трудового партнерства заключается в том, что 
в рамках его реализации формируются особые отношения, которые 
отображаются в трех ипостасях:
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 – наличие диалога между владельцами средств производства, наем-
ными работниками и государством по вопросам справедливого перерас-
пределения прибыли (экономический аспект);

 – контроль за соблюдением прав работников и эффективное регу-
лирование социально-трудовых связей (юридический аспект);

 – обеспечение высокой сплоченности общества и социальной ста-
бильности (социальный аспект).

Ведя речь о седьмой позиции – волонтерстве и добровольческих 
движениях, необходимо отметить, что само наличие этого института 
в рамках исторической ретроспективы демонстрирует его социаль-
ную полезность и высокую эффективность в преодолении кризисов, 
в том числе социально-экономического характера. Так, Б. С. Эбзеев 
видит в преданности государству со стороны граждан страны прояв-
ления истинных начал патриотизма и гражданственности [7, c. 997]. 
В свою очередь институт добровольцев, волонтеров, служащих 
в обществе не за материальное вознаграждение, а из соображений 
альтруизма, реализуют принципы патриотизма и гражданственно-
сти. По сути, без эффективного волонтерского движения сложно 
сформировать социальное государство, так как оно зиждется прежде 
всего на принципе социальной солидарности [1, с. 147]. Публичная 
власть должна всемерно развивать и стимулировать волонтерские 
движения, так как посредством этого реализуется частная благотво-
рительность, поддерживаются традиционные ценности, налажива-
ются позитивные социальные связи, снижается социальная напря-
женность в обществе. Само общество в целом становится социально 
ориентированным.

В качестве последнего элемента экономико-правовых основ соци-
ального государства можно назвать те индикаторы, которые отвечают 
за оценку качества жизни населения страны. Так, для реализации прин-
ципов социальной государственности и осмысления социальной ориен-
тированности государства необходимо разработать и нормативно закре-
пить критерии, по которым можно отслеживать прогресс или деградацию 
социально-экономических процессов в государстве. В свою очередь, ука-
занные индикаторы должны отталкиваться от норм Конституции РФ, 
где человек, его права и свободы признаны высшей ценностью (ст. 2). 
При этом, сложно не признать, что основным капиталом современно-
го социально-ориентированного государства выступает человеческий 
потенциал.

Указанные индикаторы могут обладать интегральными характери-
стиками и включать в себя разнообразные показатели: образование, здра-
воохранение, медицина, жилищный фонд, культура, потребление, пере-
распределение, социальная защита, экология, правопорядок и пр.
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В заключение следует отметить, что в рамках сложившейся структу-
ры международных отношений на Россию осуществляется беспрецедент-
ное давление в политической, правовой, экономической и социокультур-
ной сфере.В русле указанной тенденции особую роль играет осмысление 
социально-экономических основ отечественной социальной государ-
ственности, которая тесно связана с теми процессами, которые отвечают 
за внутриполитическую стабильность российского общества.Механизм 
отображающий структурные элементы базиса социальной государствен-
ности в настоящее время включает в себя ряд взаимосвязанных и взаимо-
зависимых элементов: нормативная база, социальное страхование и сфера 
социального обеспечения,гарантии частной собственности,рынок труда, 
социально ориентированная цифровая экономика,социально-трудовое 
партнерства, волонтерство, индикаторы качества жизни. Указанные 
позиции обладают свойством взаимозависимости и в рамках реализации 
принципов социального государства публичная власть должна отталки-
ваться от указанных структуры экономико-правовых основ.
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы, связанные с правовой регламента-

цией прав человека в чрезвычайной ситуации. Анализ дан прежде всего 
с учетом недавних событий пандемии COVID-19. Предметом исследова-
ния являются состояние, прогнозирование и закономерности правового 
регулирования прав и обязанностей человека при наступлении чрезвы-
чайной ситуации. Показана важность терминологической определен-
ности для человека и гражданина. Актуализированы вопросы пределов 
ограничений, нарушений прав и свобод человека, соблюдения стандар-
тов в области прав человека, особенностей законодательства в условиях 
защиты прав человека при чрезвычайных ситуациях на уровне субъектов 
Российской Федерации, а также с учетом наднационального правово-
го опыта. Предлагается использование возможностей «мягкого права» 
для эффективного правового регулирования прав и обязанностей челове-
ка в чрезвычайных ситуациях. Рассмотренные в статье проблемы позволят 
совершенствовать правовые механизмы (механизм правового регулиро-
вания, механизм реализации и защиты прав человека, механизм гарантий 
прав человека и др.).

Ключевые слова и словосочетания: права и обязанности чело-
века; чрезвычайные ситуации; мягкое право; правовые механизмы. 

Стихийные бедствия, эпидемии, техногенные катастрофы 
представляют угрозу прежде всего для человека и его здоровья. 
В этой связи важными становятся вопросы возможных ограничений 
на законодательном уровне прав и свобод личности.

Актуальность предлагаемой к обсуждению проблематики вызва-
на вспышкой коронавирусной инфекции, признанной чрезвычай-
ной ситуацией международного значения Всемирной организацией 
здравоохранения 30 января 2020 года. В марте того же года была 
oбъявлена пандемия. 
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Следует отметить, что вспышки эпидемий уже были извест-
ны как вo всем мире, так и в нашей стране. В России столетие назад 
с 1918 по 1920 год свирепствовала эпидемия испанского гриппа, 
с 20-х годов XX века масштабнoе распространение получил вирус 
чумы, с 60-х годов – эпидемия холеры.

Вопросы чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного поло-
жения и законодательства о чрезвычайном положении уже получи-
ли освещение в ряде диссертационных исследований.

Вопросы чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положе-
ния и чрезвычайного законодательства уже получали освеще-
ние в ряде диссертационных исследований (Гончаров И. В. Обе-
спечение основных прав и свобод граждан в условиях чрезвы-
чайного положения. М., 1998; Александров О. Г. Чрезвычайное 
законодательство в России во второй половине XIX – начале 
XX в. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2000; 
Фомин А. А. Чрезвычайное законодательство в Российском госу-
дарстве: теоретико-правовое исследование. Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2001; Власов Д. М. Правовые и организаци-
онные основы режима чрезвычайного положения. Автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2002; Иванов И. Н. Чрезвычайное законо-
дательство: история и современность: теоретический и историко-
правовой аспекты. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002; 
Кулиш М. В. Чрезвычайное законодательство в Советском госу-
дарстве: 1917–1941. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 
2005; Мелехин А. В. Чрезвычайное законодательство Российской 
Федерации: теоретические, правовые и организационные пробле-
мы его реализации. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2005; 
Никонов Д. А. Отечественное чрезвычайное военное законодатель-
ство: 1920–1941 гг.: историко-правовое исследование. СПб., 2006; 
Кантемирова З. Э. Конституционно-правовые средства защиты 
прав ребенка в условиях чрезвычайных ситуаций. Автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2010; Максимов Р. А. Механизм действия 
права в чрезвычайных ситуациях: общетеоретический аспект. 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Пенза, 2014 и др.). 

В 2016 году вышла в свет монография под редакцией 
Т. Я. Хабриевой «Правовые и институциональные основы пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 
(М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруден-
ция»). В 2017 году в издательстве «Юрлитинформ» вышла моногра-
фия Т. Н. Шмидт «Чрезвычайное правовое регулирование: обще-
теоретические аспекты».
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5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения офи-
циально объявила об отмене пандемии COVID-19. Однако сложив-
шаяся ситуация позволила выявить пробелы в правотворческой 
деятельности и предполагает осмысление проблем правового регу-
лирования прав и обязанностей человека в условиях чрезвычайных 
ситуаций, которые будут обозначены ниже. 

Данный эпидемиологический кризис был непредвиденной чрез-
вычайной ситуацией. Однако в России чрезвычайное положение 
не было введено. Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положе-
ние – разноплановые конструкции с точки зрения теории права. 
Первая является частью правового режима чрезвычайного положе-
ния, которое предусматривает отдельные ограничения прав и сво-
бод человека с указанием пределов и срока их действия согласно 
п. 1 ст. 56 Конституции РФ. 

Одной из причин введения чрезвычайного положения являет-
ся чрезвычайная ситуация (ст. 3 Федерального конституционного 
закона «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (в ред. 
от 25.05.2023)). 

Однако вышеуказанный закон оказался непригоден в ситуа-
ции, вызванной коронавирусной инфекцией, так как потребовались 
срочное принятие новых законодательных актов, расширяющих 
полномочия правительства и помогающих субъектам Российской 
Федерации, проявившим инициативу и начавшим действовать 
(балансируя на грани закона и беззакония), выйти из положения 
«перехвата власти». Пример этого закона доказывает ошибочность 
и односторонность методологии конструирования законодатель-
ства только по принципу от теоретического общего к практическо-
му частному [1].

Кроме того, сложившиеся обстоятельства во время распростра-
нения COVID-19 наглядно показали необходимость доработки 
понятийно-категориального аппарата. В ст. 1 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» понятие 
чрезвычайной ситуации было дополнено – после слова «катастро-
фы» словами «распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих» [2].

Для обычного человека (рядового обывателя) с началом панде-
мии COVID-19 не было ясно, что представляют собой «чрезвычай-
ная ситуация», «чрезвычайное положение», а многими эти конструк-
ции воспринимались как синонимы «военного положения». Многим 
не понятно было, что же такое «самоизоляция» – термин, отсутству-
ющий в юридических словарях.
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Еще одной проблемой в контексте нашего анализа видятся пре-
делы ограничений прав и свобод человека. 

Речь идет о соразмерности, под которой понимается адекват-
ность ограничительных мер угрозе, чрезмерными или недостаточ-
ными. При ограничении прав и свобод человека необходимо указы-
вать определенные меры, принимаемые в данной ситуации, период, 
на который они вводятся, круг лиц или территорий, на которые они 
распространяются, и другие уточняющие характеристики[3, с. 81].

Возник ряд вопросов, связанных с риском нарушения прав и сво-
бод человека. Такой парадокс был отражением идеала, который был 
разработан в юридической теории и практике последних лет, а именно: 
права человека являются важнейшей чертой правового и социального 
государства. Нынешняя ситуация наглядно продемонстрировала, что 
теоретические исследования в этой области во многом превратились 
в «трафаретную модель», далекую от реальной жизни.

Проблемы ограничений прав человека повлекла за собой опре-
деленные последствия – ухудшение криминогенной обстановки, 
ограничение свободы передвижения для той категории людей, кому 
это крайне необходимо, «расцвет» недобросовестного предприни-
мательства, потеря работы трудоспособным населением, ухудше-
ние благосостояния населения, спад экономики в тех сферах жизни 
общества, которые связаны прежде всего с жизнью и здоровьем чело-
века. В подобных ситуациях последствия такого ограничения могут 
быть непредсказуемыми.

Механизм правового регулирования поддерживается принуди-
тельной силой государства. Однако, как отметил В. Д. Зорькин, опас-
ность произвольного вторжения законодателя в сферу конституци-
онных прав человека резко возрастает в условиях усиления панде-
мий. У органов государственной власти возникает большой соблазн 
пойти по пути ограничения прав граждан в целях защиты прав 
и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, 
обеспечения безопасности государства и т. д. [4].

Вместе с тем, было обозначено новое проблемное поле для 
исследования – конструирование механизм реализации и защиты 
прав и свобод человека с учетом полученного опыта; оценка адек-
ватности ограничительных мер; корреляция прав и обязанностей 
человека и гражданина в условиях пандемии. Последнее имеет нема-
ловажное значение, поскольку в условиях стремительного распро-
странения коронавируса речь шла преимущественно о правах чело-
века, но «забывались» его обязанности (например, оказать помощь 
пострадавшим, использовать средства индивидуальной защиты, 
соблюдать общественный порядок и др.).
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Чрезвычайные ситуации представляют собой серьезную дилем-
му для правительств: восстановление порядка в стране при одновре-
менном обеспечении соблюдения минимальных стандартов в обла-
сти прав человека[5].

Как верно замечено Д. Омердич, профессором университе-
та Тузлы (Босния), накопленный опыт борьбы с COVID-19 дол-
жен был научить тому, что сильное государство с организованным 
и эффективно структурированным правительством имеет решаю-
щее значение для создания, осуществления и защиты прав человека 
и основных свобод[6, p. 6].

Было бы справедливым обратить внимание на построение пра-
вового механизма гарантирования прав человека в условиях панде-
мии, который включал бы в себя не только нормативно-правовые 
акты, процедуру определения объема нарушенных прав, но и меры 
по предотвращению нарушений прав человека.

Справедливым будет обратить внимание на построение юри-
дического механизма гарантий прав человека в условиях пандемии, 
который бы включал не только нормативно-правовые акты, поря-
док определения размера нарушенного права, но и меры по преду-
преждению правонарушений прав человека.

Поскольку законодательство, принимаемое в чрезвычайных 
ситуациях, носит временный характер, в таких условиях возможна 
(и желательна) активизация правозащитных движений.

Д. Сондерс, главный юрисконсульт Oxfam подчеркнул, что зако-
нодательство о чрезвычайном положении должно соответствовать 
правовым принципам и должно быть тщательно изучено парла-
ментариями и комиссиями по правам человека. Любое временное 
законодательство, которое потенциально влияет на законодатель-
ство государства в области прав человека, должно быть законным 
и пропорциональным [7].

Актуализируется вопрос о законодательстве в условиях защи-
ты человека при чрезвычайных ситуациях на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации. Как верно замечено, на региональном уровне 
отсутствуют административные регламенты осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) или проведения 
проверок в обозначенных сферах деятельности. Большинство зако-
нов субъектов РФ в области обеспечения безопасности населения 
дублирует основные положения федерального законодательства 
и не отражают региональные особенности, влияющие на нормы 
закона [8, c. 112].

В современной международной системе прав и обязанностей 
человека наблюдаются общие черты, нередко происходит заимство-
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вание норм. Правотворческие проблемы, актуализированные в один 
государствах, схожи с аналогичными проблемами в других. Поэто-
му можно говорить о наднациональном характере правового регу-
лирования прав и обязанностей личности, что предполагает диалог 
законодателей разных государств с учетом их национальных особен-
ностей, нацеленность на решение общей задачи, поиска правовых 
средств защиты прав личности в условиях непредвиденных кризис-
ных ситуаций.

Представляет интерес один из инструментов решения проблемы 
повышения эффективности правового регулирования прав и обязан-
ностей личности в чрезвычайных ситуациях. Речь идет о «мягком 
праве», нормы которого не имеют признака формальной определен-
ности и общеобязательности, не порождают четких прав и обязанно-
стей. И даже несмотря на то, что форма закрепления таких норм при-
дает им рекомендательный характер, положительных сторон в этом 
случае больше.

Гибкость и скорость принятия мягкого права делают его иде-
альным инструментом реагирования на кризисные ситуации. Также 
с точки зрения существа мягкое право может быть более гибким, чем 
жесткое право, из-за отсутствия у него обязательной силы [9, p. 59].

Резюмируя сказанное можно отметить следующее. Важно совер-
шенствовать правовые средства защиты прав личности в условиях 
непредвиденных кризисных ситуаций. Для этого следует составить 
алгоритм, представляющий сoбoй определенную пoследовательнoсть 
действий с учетoм уже слoжившихсязакoнoмерностей. В этой связи 
целесообразным будет обращение к возможностям механизма реа-
лизации и защиты прав и свобод человека, механизма гарантий прав 
человека, их составляющих, изучение которых может быть в даль-
нейшем положено в основу законодателем при принятии законов 
в подобных ситуациях.
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Трансформация родительских прав и обязанностей  
с развитием семейного законодательства России

Аннотация
В статье анализируются нормы законодательства, регламентирующие 

правоотношения родителей и детей на разных этапах исторического раз-
вития Российского государства, показана трансформация прав и обязан-
ностей родителей от полной не контролируемой государством власти над 
своими детьми до состояния преобладания обязанностей родителя.

Ключевые слова и словосочетания: родители; власть; права 
и обязанности; ребенок; регламентация; государственная защита.

Испокон веков семья являлась основной ячейкой общества, 
и в настоящее время семейные права и обязанности гарантирова-
ны и защищены Конституцией и федеральным законодательством. 
Однако, правоотношения внутри семьи, между родителями и детьми 
существенно видоизменялись под воздействием внешних факторов. 
Кратко проследим динамику регулирования семейных правоотно-
шений в ходе исторического развития государства. 

Из большинства исторических источников допетровского пери-
ода можно видеть свидетельства неограниченной родительской 
власти над детьми, просматривая их, мы встречаем упоминания 
только о правах родителей, исключая их обязанности по отноше-
нию к детям. Право распоряжаться жизнью ребенка законодатель-
но закреплено не было, но прослеживается из летописей и иных 
ненормативных источников. Например, в летописном повествова-
нии А. И. Ригельмана «История или повествование о донских каза-
ках» упоминается, что родители решали оставлять им младенцев 
в живых или нет в зависимости от того, не мешали ли они семье 
и была ли от них польза [17]. Конечно, данное право родителей более 
характерно для первобытного общества, для кочующих и воинству-
ющих народов, однако и в более поздних нормативных актах такое 
явление как убийство ребенка родителями не каралось жестоко, 
что может свидетельствовать об отношении к детям как к собствен-
ности. Впоследствии данное право трансформировалось в возмож-



59

ность применять к детям телесные наказания, которые так же могли 
заканчиваться смертью последних. Например, Соборное Уложение 
1649 г. (ст. 3 гл. 22) [11] предусматривало наказание родителям, 
забившим ребенка до смерти, в год тюремного заключения с публич-
ным покаянием в содеянном, а в Воинском артикуле 1715 г. [13] 
предусматривалось смягчение наказания за детоубийство, которое 
случилось вследствие применения родителем наказания. Детей же 
за убийство родителей всегда карали смертной казнью, а за ослуша-
ние наказывали розгами или помещали в тюрьму. Наказания детей 
родителями поощрялись церковью и общественной моралью [18]. 
В поучительном трактате о делах семейных «Домострое» давались 
наставления родителям как воспитывать своих детей, где рекомен-
довалось бить их и растить в запретах и строгости [16]. В целом, 
вопросы воспитания детей не были интересны законодателю вплоть 
до XX столетия, считаясь частным делом главы семейства. При этом, 
дети строго наказывались за применение силы в отношении своих 
родителей. Так, статья 6 главы XXII Соборного Уложения предпи-
сывала бить кнутом детей, дерзнувших грубо говорить с родителем 
или же поднявшим на него руку.

Кроме жизни и здоровья, родители могли распоряжаться 
свободой своих детей. Это выражалось в праве отдавать детей 
в холопство, кабалу и услужение. В Русской Правде, Судебнике 
1550 г., Соборном Уложении 1649 г. можно встретить разрешаю-
щие нормы в голодные годы или по усмотрению родителей прода-
вать своих детей или отдавать их на работы. Кроме того, передача 
своих детей в счет долга практиковалась достаточно продолжи-
тельное время [14, с. 23–25]. В определенной степени об ограниче-
нии свободы детей можно говорить и при принуждении их к всту-
плению в брак. Вплоть до появления советского законодательства 
дети не могли вступить в брак без согласия своих родителей неза-
висимо от возраста брачующихся. Лишь в 1722 году Петр Первый 
своим Указом запретил родителям принуждать детей к вступле-
нию в брак. Данное правило нашло свое отражение в дальнейшем 
и в Своде Законов Российской Империи [10, ст. 12 кн. I т. X]. 

Об обязанности содержать своих детей законодатель упоминал 
лишь косвенно. Например, при Петре I, в случае невозможности 
содержать своих детей эту обязанность должны были брать на себя 
более обеспеченные родственники или государство. А в Воин-
ском артикуле 1715 года устанавливалась обязанность отца содер-
жать своих внебрачных детей и ответственность за ее неисполне-
ние [9, арт.176]. Кроме того, запрещено было уходить в монастырь 
главе семейства, если у него имелись малые  необеспеченные дети. 
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При Екатерине II появляются дома призрения, в которые могли 
помещаться обездоленные дети, что так же указывало на появле-
ние у детей прав быть обеспеченными необходимым для жизни.

Обязанности родителей заботиться о своих детях, содержать 
их, давать им образование, устраивать сыновей на службу, а доче-
рей в замужество были закреплены в разделе втором главы II  книги 
I тома X СЗРИ, где первый раздел был посвящен родительским 
правам и второй – обязанностям по отношению к детям. До при-
нятия же Свода законов обязанности родителей не закреплялись 
законодательно и лишь предполагались, личные правоотношения 
родителей и детей могли регулироваться церковной властью или 
родовым судом. В светский же суд могли обращаться лишь роди-
тели с иском призвать их детей к ответу, принудить их к надле-
жащему поведению (например, ст. 1592 Уложения о наказаниях 
1885 г. [12] предусматривало ответственность детей за неповинове-
ние родительской власти, наказывавшееся тюремным заключением 
до 4-х месяцев), у детей же жалобы на родителей не принимались, 
если только они не были связаны с такими деяниями, которые 
карались уголовным судом. 

Из вышеприведеного краткого экскурса можно заключить, что 
вплоть до установления советской власти, дети были бесправны, 
во всем должны были подчиняться родителям и находились в пол-
ной зависимости от их воли [15].

Советский период истории нашего государства ознаменовался 
сломом устоев, в том числе и в сфере правоотношений родителей 
и детей. В первом советском семейном кодексе [7] были уравнены 
в правах дети, рожденные в браке и внебрачные, появилась возмож-
ность устанавливать отцовство. Но главное то, что появились зако-
нодательно закрепленные права детей (глава II именовалась «Лич-
ные права и обязанности детей и родителей»), а родительская власть 
над ними ограничилась в отношении детей мужского пола до 18 лет 
и детей женского пола - до 16 лет (ст. 149 Кодекса), да и регламенти-
ровалась она уже не как власть родителя, а как права. Кодекс закре-
пил обязанность родителей заботиться о воспитании, образовании 
своих детей, содержать их, запретил отдавать своих детей в найм без 
согласия на то последних. 

В Постановлении ВЦИК от 19.11.1926 о введении в действие 
Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР [6] в качестве одной 
из целей нового закона обозначено обеспечение интересов детей, что 
в совокупности с предыдущими семейными номами говорит об осла-
блении института родительской власти и передаче вопросов защиты 
прав детей в руки государства. 
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Можно сказать, что с приходом советской власти неограниченные 
права родителей перерастают большей частью в обязанности по отно-
шению к своим детям. Государство, закрепляя права детей, гаранти-
рует их исполнения родителями, вводя такие институты как огра-
ничение и лишение родительских прав и давая возможность детям 
обращаться в суд в целях защиты своих прав и интересов. Статьей 
28 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. в качестве 
одной их мер защиты прав ребенка введена процедура упрощенного 
установления отцовства по указанию матери в административном 
порядке. В статье 33 КЗоБСО указано, что родительские права осу-
ществляются исключительно в интересах детей, и суд может лишать 
родителей их прав. Кроме того, защитой прав детей стали занимать-
ся органы опеки и попечительства, которые без получения решения 
суда имели возможность забрать ребенка у родителей в случае выяв-
ления жестокого с ним обращения и когда его оставление у родителей 
ли попечителей представляется опасным. 

В Преамбуле к Кодексу о браке и семье 1969 г. [8] указано, что 
забота о советской семье является одной из важнейших задач Совет-
ского государств, а коммунистическое воспитание подрастающего 
поколения, развитие его физических и духовных сил являются важ-
нейшей обязанностью семьи, что указывает на все возрастающую 
роль участия государства в вопросах защиты прав детей и контро-
ля за исполнением родительских обязанностей. Однако, закрепляя 
в главе 8 право и обязанности родителей по воспитанию детей, КоБС 
не включает нормы о правах ребенка, предполагая, что они вытекают 
из обязанностей родителей.

И только с принятием ныне действующего Семейного  кодекса [2] 
можно говорить о полноценном развитии института прав ребенка 
и полной трансформации родительских прав и обязанностей. В раз-
деле IV Кодекса, посвященном регламентации прав и обязанностей 
родителей и детей появилась глава 11 «Права несовершеннолетних 
детей», а в главе 12 «Права и обязанности родителей» прописаны 
нормы об ответственности родителей, включающие такие семей-
но-правовые санкции как ограничение, лишение родительских 
прав и отобрание ребенка. В 1998 году впервые в нашей стране был 
принят Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» [3], а в 2009 году Указом Президента 
РФ [5] в структуру исполнительных органов власти введена долж-
ность Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 
В настоящее время Уполномоченные действуют в каждом субъекте 
РФ [4], защищая детей, совместно с правоохранительными органами 
не только от внешних угроз, но и от родительского произвола. Таким 
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образом,  провозглашая в Конституции Российской Федерации [1] 
защиту государством семьи, материнства и детства (ч. 1 ст. 38), назна-
чая заботу о детях и их воспитании в обязанность родителям 
(ч.2 ст. 38) и называя детей важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России (ст 67.1) наше государство ставит обязанности 
родителей по воспитанию детей в приоритет, не позволяя при этом 
родителям злоупотреблять своими правами.

Итак, мы проследили путь развития семейного законодатель-
ства, регламентирующего права и обязанности родителей от полно-
го безразличия государства к вопросам защиты прав детей и призна-
ния всепоглощающей родительской власти до приоритета ценности 
ребенка, создания специальных государственных органов для защи-
ты прав детей и контроля за исполнением родителями своих обя-
занностей.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что с историче-
ским развитием родительские права трансформировались от пол-
ной не контролируемой государством власти над своими детьми 
до состояния преобладания обязанностей родителя, корреспондиру-
ющих к гарантированным государством правам ребенка.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с толкованием принци-

пов в конституционном праве с учетом неоднозначности существующих 
в науке и практике представлений о них, дается определение принципов, 
предлагается все принципы подразделять на две группы: первая – общие 
(фундаментальные), вторая – специальные, развивающие общие (фунда-
ментальные). Делается вывод о том, что кроме традиционного подхода 
к пониманию их сущности, существует и расширительное толкование, 
закрепленных в Конституции РФ принципов, а также тех, которые не нашли 
текстуального выражения в текстах нормативных правовых актов (неписан-
ные принципы), осуществляемое Конституционным Судом РФ.

Ключевые слова и словосочетания: принципы; конституцион-
ное право; толкование; сущность; основа; исходные положения; Кон-
ституция РФ; Конституционный Суд РФ.

Сегодня сложно себе представить исследование какой-либо 
сферы жизнедеятельности человека без того, что составляет основу 
(фундамент) национального права – его принципов. Отечественная 
конституционно-правовая наука и практика этому вопросу уделяет 
особое значение. Однако, какое-либо единство в понимании сущно-
сти принципов отсутствует и по сей день.

Итак, принцип, согласно словарю Д. Н. Ушакова – это «основ-
ное начало на котором построено что-нибудь» [17, с. 788]. Аналогич-
ное толкование можно встретить и в словаре С. И. Ожегова, кото-
рый трактует принцип, как «основное, исходное положение какой-
нибудь теории, учения, науки» [13, с. 482].

В качестве «исходных (базовых) нормативно-правовых требо-
ваний (императивов, субимперативов) …, которые являются одним 
из центральных элементов содержания права» [8, с. 159], рассматри-
вает принципы права В. Н. Карташов. А.А. Джагарян дает весьма раз-
вернутую характеристику конституционным принципам, как слож-
но организованным явлениям, не только определяющим значимость 
общественных отношений и оказывающим на них результативное 
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воздействие, но и устанавливающим основные начала общего и спе-
циального правового статуса субъектов права [7, с. 2]. С. Н. Братусь, 
обращаясь к природе принципов, определяет их как ведущее начало 
для однородной группы социальных явлений [4, с. 47].

Есть также мнение о том, что принципами права могут являться 
лишь те, которые прямо или косвенно провозглашены в нормативных 
правовых актах [15, с. 56] и представляют собой нормативно-право-
вые предписания – начала, требования, императивы [18, с. 6], в то же 
время те, которые еще не закреплены, с точки зрения С. С. Алексеева, 
могут расцениваться лишь как идеи правосознания [18, с. 151].

Сторонники жесткой нормативной регламентации конституци-
онных принципов, как правовых ориентиров и целевых установок, 
делают основной акцент на том, что именно их закрепление в Консти-
туции РФ придает им общеобязательный характер для регулирования 
социально значимых процессов и нацеливает всех субъектов правоот-
ношений на их безоговорочное соблюдение [10, с. 79; 12, с. 11].

Не лишено актуальности утверждение Н. А. Богдановой о целе-
сообразности рассматривать принципы в двух ипостасях: как нормы-
принципы и как идеи-принципы. Первые – формируются в самом 
праве, они носят конкретный характер, что подчеркивается четкими 
рамками реализации, а вторые – в сфере ее доктринального толко-
вания, поэтому они более содержательно насыщены [3, с. 168], пред-
расположены к трансформации, что оказывает положительное влия-
ние на развитие конституционного права [6, с. 23].

Сказанное, позволяет заключить, что отношение ученых-право-
ведов к принципам права весьма неоднозначно. Кроме традицион-
ного подхода к пониманию их сущности, существует и расшири-
тельное толкование, закрепленных в Конституции РФ принципов, 
а также тех, которые не нашли текстуального выражения в текстах 
нормативных правовых актов (неписанные принципы), осуществля-
емое Конституционным Судом РФ. Речь идет о принципах право-
вой определенности�, пропорциональности�, поддержания доверия 
граждан к закону и действиям государства (властей)�, разумной сдер-
жанности� и др. Эти принципы также не раз становились предметом 
научных исследований [2, с. 44-52; 5, с. 56-64; 9, с. 58-62]. Их еще 
именуют неформализованными (неписанными) принципами, напря-
мую взаимоувязанными с конституционным текстом, из содержания 
которого они проявляются благодаря Конституционному Суду РФ.

Вряд ли можно согласится с мнением И. В. Лексина, который 
полагает уместным говорить о мнимости принципов, закреплен-
ных в Конституции РФ. В частности, в качестве примера, он при-
водит принцип федеративного устройства, сформулированный 
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в ч. 3 ст. 5 Конституции РФ (равноправие и самоопределение наро-
дов) и делает вывод о том, что данный принцип не имеет ничего 
общего с государственным устройством, а, по его глубокому убеж-
дению, является принципом международного права и мирового 
порядка [11, с. 2–3]. Здесь, как представляется, важно иметь ввиду, 
что принципы, провозглашенные в Конституции РФ, имеют доста-
точно высокую степень абстрагирования и обобщения и, неминуемо, 
требуют их детальной конкретизации в иных нормативных право-
вых актах, кроме того, нередко, выступают в качестве универсальных 
основ, получающих реализацию не только в границах конституцион-
ного права, но и в других отраслях права.

По справедливому заверению Г. А. Гаджиева принципы права 
представляют собой общие исходные идеи, руководящие начала пра-
ва, выполняющие своего рода функции маяка. Важным свойством 
конституционных принципов является их способность трансформи-
роваться в отраслевые принципы права, представляя при этом общие 
начала отраслевого законодательства (см., например, ч. 2 ст. 6 Граж-
данского кодекса РФ). Для правовых принципов характерна инва-
риантность, способность обуславливать содержание не только норм 
существующего на данный момент законодательства, но и того, кото-
рое неминуемо будет принято в перспективе [6, с. 22–23].

В этом же контексте, заслуживающим внимания является так-
же подход В. М. Сырых, который предлагает различать правовые 
принципы, как элементы правовой науки, и принципы права, закре-
пленные в нормативных правовых актах [16, с. 63]. Следуя данной 
логике, правильной представляется позиция, согласно которой целе-
сообразно выделять конституционные принципы и принципы кон-
ституции [14, с. 110]. К примеру, Конституция РФ в ст. 1 провоз-
глашает Россию как правовое государство – это есть норма-принцип 
или принцип Конституции РФ. Напротив, в тексте Конституции 
США вообще отсутствует упоминание о правовом государстве, т.е. 
нет конкретной нормы-принципа, в которой нашла бы свое отраже-
ние конституционная идея. Вместе с тем, этот факт вовсе не говорит 
о том, что согласно конституционного текста, США не являются 
правовым государством. В самой Конституции США имеется ряд 
положений, подчеркивающих наличие основополагающих призна-
ков такого государства – это закрепление широкого спектра прав 
и свобод человека и гражданина, основ демократии, разделения вла-
стей и др. Таким образом, конституционный принцип-идея право-
вого государства США находит свое отражение в отдельных нор-
мах-принципах самой же Конституции США, подчеркивающих его 
(государства) идейный правовой статус. 
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Общим, бесспорным, объединяющим существующие точки зре-
ния началом, является то, что именно в принципах отражается сущ-
ность права, но никак не наоборот. 

В конституционном праве все принципы можно условно раз-
делить на две группы: 1) общие (фундаментальные) – имеющие 
основополагающее значение для всех отраслей права (принципы 
конституционно-правового статуса государства, гарантированности 
прав и свобод человека и гражданина, идеологического многообра-
зия, верховенства конституции и др.), 2) специальные – развива-
ющие общие (фундаментальные) принципы (принципы граждан-
ства, многопартийности, организации деятельности органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, территориального 
устройства и др.).

Принципы Конституции РФ, например, по своей юридической 
силе не одинаковы. Так, положения глав 1, 2, 9 Конституции РФ 
не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Это говорит 
об их наивысшей юридической силе и особой охране по отношению 
к иным положениям Конституции, толкование которых возможно 
только сообразно главам 1, 2, и 9 Конституции РФ.

Таким образом, опираясь на существующие в юридической 
науке и практике точки зрения, под принципами в конституцион-
ном праве следует понимать – закрепленные в Конституции РФ 
или опосредованно вытекающие из ее содержания (принципы 
Конституции РФ), либо выработанные конституционно-правовой 
наукой, или сформировавшиеся в практике деятельности органов 
публичной власти, прежде всего Конституционного Суда РФ (кон-
ституционные принципы), ведущие ценностно-смысловые начала 
жизнедеятельности личности, общества и государства, обладающие 
универсальным регулятивным эффектом для правоприменителя, 
в разрешении конкретных конституционно-правовых вопросов.
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в условиях специальной военной операции

Аннотация
Актуальность и значимость рассматриваемых вопросов обусловлены 

потребностью научного осмысления проблем реализации административ-
но-правового механизма охраны и защиты прав граждан в условиях специ-
альной военной операции. Определяя, что органы внутренних дел играют 
одну из основных ролей в процессе обеспечения прав и свобод человека, 
в работе рассматриваются особенности этой деятельности, сопряженной 
с необходимостью введения на период действия военного положения 
и иных особых правовых режимов возможных ограничений прав и свобод.
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вовой механизм; охрана и защита прав и свобод; особый правовой 
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Законодательство Российской Федерации закрепляет осново-
полагающие права и свободы, которые означают меру возможного 
поведения. Однако, наличие абстрактных нормативных положе-
ний, определяющих права и свободы человека, не предусматривает 
гарантий от действий, влекущих их нарушение. Для предупрежде-
ния и пресечения подобных действий существует система обеспече-
ния (гарантий) прав и свобод человека и гражданина, среди которых 
важнейшую роль играют юридические гарантии. 

Административно-правовой механизм охраны и защиты прав 
человека включает в себя: законодательные гарантии в сфере 
исполнительной власти; административный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий органов исполнительной 
власти; специфические формы государственного контроля в систе-
ме исполнительной власти, осуществляемый в различных сферах 
жизнедеятельности государства и общества; прокурорский надзор 
за соблюдением законов органами исполнительной власти. 
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Важнейшая роль в реализации административно-правового 
механизма обеспечения прав и свобод человека отводится правоох-
ранительных органам и прежде всего органам внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

Особое значение деятельность органов внутренних дел (поли-
ции) по охране и защите прав и свобод человека приобретает в ситу-
ациях, когда на жизнедеятельность государства и общества оказы-
ваю влияния те, или иные дестабилизирующие факторы. Несомнен-
но, что к таковым можно в первую очередь отнести введение в стране 
или части ее территории особых правовых режимов. 

Законодательство Российской Федерации выделяет в настоящее 
время три особых правых режимов: военного положения, чрезвы-
чайного положения, контртеррористической операции. Кроме того, 
близким по смыслу с особым правовым режимом являются правовые 
режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. 

В связи с проведением специальной военной операции на терри-
ториях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по решению 
Президента РФ введен особый правовой режим – военное положе-
ние. В ряде регионов – режим повышенной готовности, и в некото-
рых субъектах (например, в Крыму) более высокая степень готовно-
сти: «средний уровень реагирования».

В зависимости от реально складывающейся ситуации Указами 
Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, решениями 
руководителей регионов, в которых введен особый правовой режим, 
могут быть установлены некоторые ограничения прав и свобод граж-
дан, физических и юридических лиц из перечня мер, предусмотрен-
ных соответствующими законами. 

Допустимость ограничения прав и свобод человека и граждани-
на предусмотрена Конституцией РФ. При этом ч. 3 ст. 55 закрепля-
ет принцип соразмерности, заключающийся в возможности ограни-
чения прав только на основании федерального закона и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «О полиции» для исполнения воз-
ложенных на нее обязанностей полиции предоставлено право при-
менять в период действия военного положения или чрезвычайного 
положения, в период проведения контртеррористической операции 
меры и временные ограничения, установленные федеральными кон-
ституционными законами и федеральными законами.

В этих условиях на сотрудников органов внутренних дел возла-
гается особая задача: охранять общественный порядок, обеспечивать 
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общественную безопасность, противодействовать преступности, 
строго соблюдая при этом требования законности, не нарушая в сво-
ей деятельности права и свободы граждан.

Деятельность полиции основана на уважении прав и свобод 
человека и гражданина. Деятельность, ограничивающая права и сво-
боды граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная 
цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна дости-
гаться путем ограничения прав и свобод граждан. Сотруднику поли-
ции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство обращению.

Важным условием правомерности ограничений прав и сво-
бод человека и гражданина является деятельность полиции с уче-
том принципа соразмерности. Одновременно следует иметь ввиду, 
право на применение мер принуждения корреспондируется с безус-
ловной обязанностью граждан подчиняться законным распоряжени-
ям и требованиям сотрудника полиции.

Говоря о безусловном исполнении требований законодательства 
при применении мер административного принуждения, ограничения 
прав и свобод физических и юридических лиц, в каждом конкретном 
случае не исключается возможность выбора сотрудником по свое-
му усмотрению тех мер, которые отвечают принципу соразмерности 
и достаточности для решения оперативно-служебной задачи.

Здесь очень важно, чтобы сотрудник полиции руководствуясь 
требованиями закона, умел правильно использовать предоставлен-
ные ему полномочия исходя из указанного принципа. Чтобы, защи-
щая основные права и интересы граждан, общества и государства, 
полицейский сам их не нарушал. 
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ном в крупных и сверхкрупных городах и городских агломерациях. Это 
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ет их деградации. Последовательная политика урбанизации села должна 
быть направлена на его цивилизованное развитие, обеспечение комфор-
та и безопасности, а рурализация города позволит сохранить культурные 
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Городская «цивилизация» является источником зарожде-
ния и развития научно-технического прогресса, с одной стороны, 
но с другой – с момента возникновения городов человеком посто-
янно осуществляется неограниченная хозяйственная деятельность, 
последствием которой становятся экологические проблемы. Слож-
ность решения последних напрямую связана с противоречием меж-
ду потребностями жителей в экономическом развитии территории, 
научно-техническом прогрессе и связанными с ними значительно 
завышенными показателями техногенной нагрузки на окружающую 
среду [8, с. 620]. Это обусловлено необходимостью развития транс-
портной инфраструктуры, высокой концентрацией общественного 
и личного транспорта, высоким уровнем электромагнитного излу-
чения, бытовых коммунальных отходов и иных продуктов жизнеде-
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ятельности города, постоянным расширением территории городов. 
В результате города и растущие мегаполисы потребляют половину 
производимого на Земле кислорода. При этом с целью обеспече-
ния комфортной инфраструктуры города постоянно производится 
уничтожение лесного массива. Примерами могут служить вырубка 
Химкинского леса с целью постройки платной трассы между дву-
мя российскими столицами Москвой и Санкт-Петербургом, выруб-
ка лесов на площади около 5 га в новой Москве с целью постройки 
школы. Интенсивная хозяйственная деятельность человека привела 
к тому, что реки загрязнены стоками, дожди прочти везде стали кис-
лотными, идет интенсивное загрязнение подземных артезианских 
вод и озер, включая Байкал и Ладогу. Истощение природных ресур-
сов и рост масштабов социально-экологических проблем приводит 
к замедлению поступательного развития мировой экономики.

Еще одной проблемой, вызванной процессом урбанизации, 
является демографическая. В ХХ веке произошел демографический 
взрыв, в результате которого население Земли увеличилось прак-
тически в 4 раза (с 1,6 до 6,1 млрд), что также усугубляет экологи-
ческие проблемы, поскольку привело к значительному увеличению 
(в 18 раз) техногенных отходов [5, с. 110]. Правительства экономи-
чески развитых стран для сохранения высокого качества жизни соб-
ственного населения проводят политику по эксплуатации природ-
ных ресурсов других стран [1, с. 31]. И как крупные и крупнейшие 
города являются основными потребителями ресурсов государства, 
так развитые страны в мировом масштабе являются потребителями 
ресурсов Земли. При этом большинство развитых государств сегод-
ня являются высокоурбанизированными территориями, где в горо-
дах и субурбанизированных зонах, а также в городских агломераци-
ях проживает большая часть населения. Таким образом, города с их 
растущим спросом на товары и услуги играют решающую роль гло-
бального потребителя ресурсов Земли.

Ученые справедливо отмечают, что результатом расширяющего-
ся, причем в геометрической прогрессии, воздействия цивилизации 
на биосферу является существующая в настоящее время угроза эко-
логической катастрофы. В случае ее реализации окружающая среда 
изменится так, что человечество как биологический вид прекратит 
свое существование. Биосфера будет деградировать до тех пор, пока 
не исчезнет причина деградации – цивилизация, не сумевшая норма-
лизовать свое воздействие на окружающую среду [2, 4, 5, 6].

Это накладывает на мировое сообщество в целом, на каждое 
государство обязанность ограничить воздействие на окружающую 
среду. В связи с чем в настоящее время предпринимаются различ-
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ные шаги, направленные на предотвращение экологической ката-
строфы. Так, в градостроительстве находят отражение нормы пла-
нирования городской застройки, которые в обязательном порядке 
предусматривают озеленение селитебных зон, их отделение от про-
мышленных зон лесополосой или парком с преобладанием рас-
тений, имеющих антибактерицидные свойства, способствующие 
ионизации воздуха. Однако восстановление равновесия в окружаю-
щей природной среде требует принятия глобальных долгосрочных 
мер, что противоречит краткосрочным и среднесрочным интересам 
рыночного общества. В связи с чем и на данном этапе проблема обе-
спечения экологической безопасности в мировом масштабе стоит 
весьма остро.

Следует отметить, что на состояние городов, их развитие или 
деградацию влияет множество факторов, включая кризис промыш-
ленных предприятий, в результате чего повышается доля незанято-
го трудоспособного населения; низкий уровень доходов, понижен-
ный товарооборот, отсутствие инвестиций, неудовлетворительное 
благоустройство города. Исходя из этих показателей выявлены наи-
более неблагополучные города в России, 89 % которых составляют 
малые города с населением менее 50 тыс. жителей. Доля трудоспо-
собного населения, не имеющего хотя бы минимального стабильно-
го дохода составляет 30–50 % [7, с. 79]. Это приводит к постепенной 
деградации подобных городов. 

Результатом становится отток трудоспособного населения 
из малых городов в крупные города и агломерации. Особенно остро 
этот вопрос стоит в регионах, заселенных малыми коренными наро-
дами, поскольку вместе с людьми из этих поселений уходит их 
национальная культура, которую практически невозможно восста-
новить. Та же проблема возникает и с малыми городами в других 
регионах страны. То есть, развивая только мега-города, мы безвоз-
вратно теряем историю и культуру нашей страны. Сегодня есть пла-
ны по восстановлению отдельных малых городов, имеющих особую 
историко-культурную ценность, но они не помогут решить суще-
ствующую проблему в полном объеме. Оптимальной представляет-
ся взаимная интеграция города и села, их синтез на более высокой 
цивилизованной основе. В этом синтезе ведущую роль играют две 
основные тенденции: дальнейшая урбанизация села на основе агро-
промышленной интеграции и рурализация города с целью обога-
щения городской формы жизнедеятельности сельской культурой, 
вековыми народными традициями. 

Сельский образ жизни необходимо сохранять, но следует преоб-
разовать его посредством цивилизованной урбанизации. Для дости-
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жения этой цели необходимо проведение последовательных действий, 
направленных на реформирование и восстановление промыслов 
и традиционных сельскохозяйственных и несельскохозяйственных 
видов деятельности с внедрением современных достижений науки 
и техники; насыщение сел и малых городов необходимыми малыми 
производствами для собственного обеспечения, а также обеспечения 
их конкурентоспособности в регионе, создания рабочих мест с целью 
предотвращения оттока населения; создание цивилизованных усло-
вий проживания, в том числе медицинского, социального, культурно-
го обслуживания, доступа к информационно-телекоммуникационным 
системам, а также создание общей инфраструктуры села с городом. 
Таким образом, сочетание урбанизации села с сохранением тради-
ционного образа жизни позволит сохранить многовековую культуру 
народов России и подготовит сельское население к возможному сли-
янию с городом в будущем, что обусловлено дальнейшим процессом 
урбанизации и переходом к более сложным урбанистическим струк-
турам – городским агломерациям, мегалополисам и т. д.

Процесс рурализации города является важным как для отдель-
ного человека, так и для общества в целом. Для достижения этой 
цели представляется целесообразным проводить последовательную 
политику в области рурализации города по следующим направле-
ниям, которые в определенной степени перекликаются с предыду-
щими, но направлены на достижение баланса в городской среде.

Во-первых, интеграция многовековой сельской культуры, осо-
бенно нравственной, традиций, правил поведения с городским обра-
зом жизни, достижениями науки, искусства с целью их сохранения 
и взаимообогащения.

Во-вторых, использование результатов сельского труда (про-
дуктов питания, производства) для обеспечения нужд городского 
населения.

В-третьих, городской образ жизни в основном предполага-
ет отчуждение человека от природы, разобщенность, так называ-
емое «массовое одиночество», которое возможно нивелировать 
посредством возрождения взаимодействия человека с природой, 
что является источником физической и духовной энергии. Впо-
следствии отчуждение человека от природы должно смениться 
решением экологических проблем, которые наиболее остро стоят 
в городской среде. Ряд мер, направленных на улучшение эколо-
гической обстановки, уже получают реализацию в настоящее вре-
мя: освобождение центральной части городов от промышленных 
предприятий, сохранение и преумножение парковых зон, создание 
рекреационных зон. Необходимо создание комплексной экологи-
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ческой инфраструктуры городов, что позволит создать более бла-
гоприятную среду не только с физической, но и психологической 
точки зрения. Безусловно, важной мерой с точки зрения рурализа-
ции горожанина является его временный возврат к природе путем 
садоводчества, постройки загородных домов, посещения домов 
отдыха и т. д. [3, с. 37].

Кроме того, стихийная рурализация города постоянно проис-
ходит за счет сельских мигрантов, приезжающих в большие горо-
да на заработки, поток которых растет. В этом процессе также есть 
позитивные и негативные тенденции. С одной стороны, эти люди 
также привносят в городской образ жизни сельские традиции, пси-
хологию, культуру. Однако эти люди – не горожане в привычном 
смысле снова, и не всегда они могут ассимилироваться в городскую 
среду. Поэтому город они только «потребляют», но не приобщают-
ся к его культурному богатству. Еще сложнее ситуация с вахтовыми 
работниками: напряженный труд, частые переезды, иногда жизнь 
в экстремальных условиях.

Таким образом, на современном этапе необходима сбалансиро-
ванная политика урбанизации села и рурализации города, которая 
окажет существенное влияние на равномерное развитие Российско-
го государства. Это обусловлено тем, что более гармоничное раз-
витие региональных поселений, наполнение их благами городской 
цивилизации позволит уменьшить отток населения из сельских 
поселений и малых городов в крупные и крупнейшие города, обе-
спечит возможность возврата жителей в них с целью более равно-
мерного распределения населения по территории России и разви-
тия не только крупных мегаполисов и агломераций, а также иных 
видов поселений.
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Накануне всяких юбилеев и памятных дат, по обыкновению, 
тянет на размышления и воспоминания, а иногда и на подведение 
итогов. Сложилось впечатление, что абсолютному большинству 
участников торжеств и заседаний по всей нашей стране, особенно 
тем, кто в сознательном возрасте наблюдал воочию события, кото-
рые предшествовали принятию Конституции Российской Феде-
рации 12 декабря 1993 года, на всех этих мероприятиях придется 
тщательно подбирать слова, чтобы высказать свое мнение. Более 
молодым значительно проще, а посему вероятнее всего, что в их 
выступлениях будет преобладать мажорная тональность и позитив-
ные настроения. Вполне понятно, почему. Они воспитаны на непри-
ятии всего советского прошлого, которое до недавнего времени 
культивировалось в нашей стране. И если быть до конца честным, 
то такая практика в том или ином виде продолжает иметь место 
и сегодня. Более молодое поколение, скорее всего, будет говорить 
о конституционном закреплении курса на построение правово-
го государства. И что вполне понятно, о том, что впервые в нашей 
недолгой конституционной истории человек, его права и свободы 
человека закреплены в качестве высшей ценности. Приятно созна-
вать многонациональный народ носителем суверенитета и един-
ственным источником власти. 
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Можно приводить примеры и дальше. Даже откровенные кри-
тики современной российской конституционной модели не находят 
серьезных поводов упрекать нашу страну в отходе от устоявшихся 
стандартов. Поэтому главный вывод состоит в том, что Конституция 
Российской Федерации являет собой вполне современный, демокра-
тический Основной закон страны. Хотя такая формулировка будет 
не совсем корректной. И все-таки, остается какая-то неопределен-
ность, отсутствие четко выраженной общественной позиции. Понят-
но, что люди не могут думать одинаково, и то, что их оценки будут 
разными, как раз свидетельствует о неоднозначности (воистину вол-
шебное слово) предстоящей даты. 

Но и здесь есть нечто неоспоримое. Мы должны признать отно-
сительную долговечность российской конституции, ибо в мире сред-
няя «продолжительность жизни» конституций составляет порядка 
15-20 лет. Чем не повод для позитивных политико-правовых настро-
ений? А теперь несколько тезисных мнений.

Полагаю, что в предстоящих торжествах будет в большом дефи-
ците искренность, о вот осторожности в оценках будет много. Нам 
не привыкать. Искусство мимикрии освоено на высоком уровне. 
Правда, есть и такие аналитики, которые называют Конституцию 
Российской Федерации колониальной, разработанной по рекомен-
дациям западных научно-экспертных центров. Чаще всего называют 
юридический факультет Гарварда. Между прочим, эту версию полно-
стью отрицать не следует. Я сам в печатном виде и устно её неодно-
кратно обозначал. Президент России В. В. Путин неоднократно гово-
рил об участии сотрудников американских спецслужб в разработке 
плана приватизации стратегических предприятий. Почему нельзя 
исключать «иностранное» влияние в проведении правовой реформы? 
По-моему, не только можно, но и нужно. Конечно, «отцы», «матери» 
и многочисленные «племянники» Конституции Российской Федера-
ции будут оспаривать это предположение. Хотя для некоторых иссле-
дователей оно не предположение, а очевидный факт.

Далее, все прошедшие тридцать лет не покидает сомнение 
в легитимности Конституции 1993 года. Кровавая развязка «консти-
туционного» конфликта 3-4 октября была государственным перево-
ротом, если оценивать эти события по действующему на тот момент 
законодательству. Завидную волю проявил на тот момент Конститу-
ционный Суд РФ и лично его председатель В. Д. Зорькин. Разумеет-
ся, это не обошлось без последствий. В силу этого всякие попытки 
уйти от правовых оценок в политические, неуместны. А именно они 
и преобладают. Даже сегодня события 1993 года нередко оценивают 
только как борьбу различных бюрократических кланов. Может быть, 
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так оно и было. Но где же тогда правовые экспертные мнения? При-
чем, хотелось бы официальных. Набрала ли Конституция необходи-
мое для её принятия количество голосов или нет – вопрос для мно-
гих открытый.

Лично для меня Конституция Российской Федерации «сдела-
на» под развал России как самостоятельного и независимого госу-
дарства. Победившая на тот момент политическая группировка 
была откровенно проамериканской. Она быстро приватизирова-
ла государство и некогда общенародную собственность. В статьях 
5 и 13, как и во многих других, есть мины замедленного действия. 
«Вагнеровский путч» и недавние события в Дагестане показывают, 
насколько внутренне уязвима наша страна. Здесь никакие «Кин-
жалы» и «Бастионы» не помогут. Вот над чем нам нужно серьезно 
подумать и судя по реакции высших органов власти, такая работа 
уже началась.

Вольно или невольно, но и Конституция 1993 года «повинна» 
в том разочаровании, которое имеет место у значительной части 
нашего общества. «Реформы» отбросили нашу страну назад. Запре-
дельная поляризация населения. Тезисный жанр не позволяет это 
обосновать. Да, собственно говоря, особенно доказывать ничего 
не нужно. Никакие прилавки магазинов и пробки на дорогах не могут 
опровергнуть этого печального факта. В Российском обществе есть 
усталость и разочарование. Это нужно признать. А теперь появился 
еще и страх. Некогда мир был бы просто поставлен «на уши», если 
взорвали советский водопровод или заморозили 3, а не 300 млрд $. 
Сегодня мы утратили статус сверхдержавы и чувство защищенно-
сти. Не удалась очередная попытка стать частью западного мира. 
Он не считает нас своими. Конституция, как многим казалось, была 
пропуском в этот мир. Не сработало.

Лично я не мог поддержать эту конституцию на референдуме 
12 декабря 1993 годы потому, что к этому времени у меня не было 
никаких иллюзий. Было ощущение выбора, сделанного за меня 
и против моей воли. Однако в 2020 году я с большими надеждами 
решил поддержать В. В. Путина и лично уговорил многих людей 
придти на избирательные участки и поддержать вносимые поправки. 
Они, правда, не до конца и не в главном, подкорректировали Консти-
туцию. Тем не менее, появилась надежда. Разумеется, это вызвало 
бешеную злобу у наших «заклятых партнеров». Было же приказано 
умирать, сдуваться. А вы не захотели этого делать. Тогда нас стали 
уничтожать. Правда, пока чужими руками.

Нам нужно всем как можно скорее поумнеть. Освободиться 
от нездоровых надежд и иллюзий. И, конечно же, победить. Сегодня 
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этого главное. Воюют не за конституции, а за свою землю, право на ней 
свободно жить и говорить на своем языке. 

Эти строки пишутся в день Казанской Божией Матери. Многих 
смутило конституционное упоминание о Боге. Бог не оставит Рос-
сию своей защитой до того момента, пока она будет помнить Его. 
А Конституция…? Она не должна расходиться с главными вопро-
сами бытия. Англичане говорят, что конституция и есть их религия. 
Вот почему мы – не они. И не надо к этому стремиться. Победим, 
тогда и будем разбираться с другими проблемами. 
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В научных работах, посвященных определению понятия госу-
дарства, установлению его природы и сущностных признаков, рас-
смотрение суверенитета выступает неотъемлемой задачей для иссле-
дователя. Одним из основоположников теории суверенной власти 
принято считать Ж. Бодена, который использовал термин «maiestas» 
(дословный перевод – «величие»), интерпретируемый как «верховен-
ство власти», её «неограниченность и неизменность» [1, с. 8]. В совре-
менных условиях вопросы обеспечения государственного суверени-
тета в различных сферах общественной жизни, включая политику, 
экономику, финансовый сектор, цифровое пространство, сохраняют 
свою актуальность. Да и сам суверенитет как основополагающий 
признак государства являет собой важнейшую политико-правовую 
проблему для многих государственно-территориальных образова-
ний: «квазигосударств», «полугосударств», «непризнанных респу-
блик» и т. д.

На сегодняшний день в профессиональном лексиконе доволь-
но прочно закрепились понятия «государственный суверенитет», 
«национальный суверенитет», «экономический суверенитет», «нало-
говый суверенитет», «цифровой суверенитет», «технологический 
суверенитет», «духовный суверенитет». Вместе с тем, понимание 
феномена «суверенитета» складывается в большей степени на основе 
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анализа исторических правовых актов или доктринальных источни-
ков, а также на основе дефиниций видовых понятий, закрепленных 
в действующих правовых актах. Так, в текстах советских конституций 
понятие «суверенитет» впервые упоминается в Конституции 1924 г. 
Первая Конституция СССР в главе 2 «О суверенных правах союзных 
республик и о союзном гражданстве» закрепляла, что суверенные пра-
ва союзных республик находятся под охраной СССР, а также устанав-
ливала, что «Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пре-
делах, указанных в настоящей Конституции, и лишь по предметам, 
отнесенным к компетенции Союза» [6]. 

В соответствии с Основами законодательства Российской 
Федерации в области культуры, суверенитет определяется через 
конструкцию самостоятельность в реализации правовых актов 
в области культуры [7]. В Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года закреплено 
понятие экономического суверенитета в значении объективно 
существующей независимости государства в проведении вну-
тренней и внешней экономической политики с учетом междуна-
родных обязательств [10]. Концепция технологического развития 
на период до 2030 года, закрепляет понятие технологического 
суверенитета через призму наличия находящихся под националь-
ным контролем технологий, которые обеспечивают возможность 
достижения национальных целей и удовлетворения националь-
ных интересов [9]. 

Монографические работы, предметом исследования которых 
выступают различные аспекты государственного суверенитета, так-
же лишены универсализма и однозначности в понимании суверени-
тета. Известный советский ученый А. И. Денисов не выделял суве-
ренитет в качестве самостоятельного признака государства. Вместе 
с тем, ученый писал, что государство обладает территориальным 
верховенством над своей территорией, что обуславливает полноту 
государственной власти над населением [4, с. 182]. А. Л. Бредихин 
в серии своих монографий отстаивает позицию, согласно которой 
суверенитет определяется в единстве политического содержания 
и юридической формы. При этом ученый отмечает, что суверени-
тет – это необходимый признак государства [1, с. 21]. С. Р. Гадисов 
в своем диссертационном исследовании делает акцент на опреде-
лении суверенитета как конституирующего признака государства, 
а не государственной власти [3, с. 11].

Несмотря на отсутствие единого подхода к понятию суверени-
тета, наиболее универсальным в государственно-правовой доктрине 
является рассмотрение суверенитета государства в качестве полити-
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ко-правового верховенства и независимости государственной власти 
на всей его территории. 

Как известно, ключевая роль в толковании конституционных 
положений принадлежит Конституционному Суду Российской 
Федерации (далее – «Конституционный Суд»), который в системе 
публичной власти занимает положение высшего судебного органа 
конституционного контроля. Правовые позиции Конституцион-
ного Суда представляют собой выраженные при помощи логико-
юридических конструкций умозаключения или правовые выводы, 
выступающие результатом интерпретации положений Конституции 
Российской Федерации или иных нормативных правовых актов 
и составляющие основу принятия решения в ходе конституционного 
судопроизводства. По вопросу государственного суверенитета Кон-
ституционным Судом вынесен ряд ключевых правовых позиций.

В Постановлении от 07.06.2000 № 10-П, в котором оспарива-
лась конституционность ряда положений Конституции Республики 
Алтай, включая положения о суверенитете Республики Алтай 1, Кон-
ституционным Судом высказана правовая позиция, согласно кото-
рой суверенитет «представляет собой необходимый качественный 
признак Российской Федерации как государства, характеризующий 
ее конституционно-правовой статус» [8]. По смыслу статей 3, 4, 5, 
67 и 79 суверенитет предполагает:

верховенство, независимость и самостоятельность государствен-
ной власти; 

независимость государственной власти в международном обще-
нии;

полноту законодательной, исполнительной и судебной власти 
государства на его территории.

Конституционный Суд установил, что Конституция Россий-
ской Федерации не предполагает какого-либо иного государственно-
го суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации, что 
исключает применимость идеи двухуровневого суверенитета в рам-
ках единой системы публичной власти. Отсутствие возможности 
республик в составе Российской Федерации наделить себя права-
ми суверенного (в том числе ограниченно суверенного) государства 
обуславливается исторически сложившейся федеративной приро-
дой Российского государства. Допустить возможность обладания 

1 Ст. 4 Конституции Республики Алтай в редакции 1997 г. устанавливала, что 
Республика Алтай во внутренней жизни основывается на суверенитете как на естествен-
ном условии существования своей государственности; ст. 162 Конституции Республики 
Алтай в редакции 1997 г. закрепляла, что Республика Алтай имеет свои государствен-
ные символы (флаг, герб, гимн), выражающие суверенитет.
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республиками государственным суверенитетом означало бы наруше-
ние еще одного принципа, составляющего основу конституционного 
строя Российского государства, – принципа равноправия субъектов 
Российской Федерации. Таким образом, как отметил Конституцион-
ный Суд, суверенитет республик, равно как и возможное закрепле-
ние суверенитета краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области или автономных округов не допускается. 

Следует отметить еще одну важную правовую позицию, выска-
занную Конституционным Судом в указанном постановлении, 
согласно которой закрепление понятия «республика (государство)» 
с использованием технико-юридического приема круглые скобки 
в ч. 2 ст. 5 Конституции Российской Федерации указывает лишь 
на некоторые особенности конституционно-правового статуса соот-
ветствующего субъекта, обусловленные факторами национального, 
исторического характера, и не предполагает наличие государствен-
ного суверенитета. 

Еще одним элементом государственного суверенитета, как следу-
ет из решения Конституционного Суда, выступает право заключать 
международные договоры, которое, согласно ч. 4 ст. 15 и ст. 79 Кон-
ституции Российской Федерации в полной мере принадлежит Рос-
сийской Федерации. Так, согласно ч. 4 ст. 1 Конституции Республики 
Татарстан, Республика Татарстан вправе самостоятельно участвовать 
в международных и внешнеэкономических связях. Однако данное 
право ограничено пределами компетенции: соответствующая норма 
изложена с использованием словосочетания «в пределах своих полно-
мочий». Схожая норма содержится и в ч. 2 ст. 13 Конституции Респу-
блика Бурятия. Право на осуществление международных связей, 
согласно Конституции Республики Бурятия, ограничено действием 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и зако-
нов Республики Бурятия. Дословное закрепление права на осущест-
вление международных связей Конституция Чеченской Республики 
не содержит. Вместе с тем, п. 14 ст. 60 Конституции Чеченской Респуб-
лики указывает на то, что координация международных и внешнеэко-
номических связей Чеченской Республики находится в совместном 
ведении Российской Федерации и Чеченской Республики.

Ряд правовых позиций было отмечено Конституционным 
Судом в Определении от 27.06.2000 № 92-О. Так, Конституци-
онным Судом отмечено, что положения Федеративного догово-
ра от 31.03.1992 г. в части суверенитета республик, нашедшие свое 
закрепление в нормах конституций республик в составе Россий-
ской Федерации, не могут действовать и не подлежат применению 
как противоречащие Конституции Российской Федерации [5]. Субъ-
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ектам Российской Федерации, как указал Конституционный Суд, 
запрещено изменять приоритет действия норм федерального зако-
нодательства, а также ограничивать или приостанавливать их дей-
ствие. Кроме того, признание неконституционности норм, устанав-
ливающих суверенитет республик, влечет за собой признание некон-
ституционности договорного характера статуса республик в составе 
Российской Федерации. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что правовые пози-
ции Конституционного Суда по вопросам суверенитета стали важной 
правовой основой в механизме укрепления государственной власти 
и процессе приведения законодательства субъектов (прежде всего 
республик) в соответствие с требованиями Конституции Россий-
ской Федерации. Суверенитет как качественно обязательное, поли-
тико-правовое свойство государственной власти присущ только для 
обладающих независимостью и признанных международным сооб-
ществом государств и не может рассматриваться таковым примени-
тельно к государственно-территориальным образованиям («квазиго-
сударства», субъекты в составе федеративных государств), поскольку 
является ограниченным, а, следовательно, неполноценным, в силу 
ряда причин: политические (политическое влияние других госу-
дарств), юридические (отсутствие или ограничение права выступать 
субъектом международных отношений), экономические (рыночная 
зависимость экономики от других государств).
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Пережив тяжелейший ХХ век, пройдя через две революции, 
Первую мировую войну, гражданскую войну, сложнейший про-
цесс восстановления экономики, Вторую мировую войну, период 
послевоенного строительства социализма, крах социалистиче-
ской системы и распад СССР, в последнее десятилетие этого века 
новая, уже постсоциалистическая, Россия приняла путем всена-
родного голосования Конституцию РФ, обозначившую начало 
постсоветского этапа новейшей истории страны. По мнению мно-
гих юристов и политиков, принятие Конституции РФ позволило 
преодолеть опасность гражданского противостояния, обеспечить 
сохранение территориальной целостности страны, политико-пра-
вовую и социально-экономическую стабильность.

При этом остался не проясненным вопрос о том, была 
ли новая российская Конституция итогом своего рода обще-
ственного договора об основах социально-экономического 
и политико-правового устройства общества. Некоторые авторы, 
работавшие над проектом конституционного текста полагают, 
что «подавляющее большинство конституций … на самом деле 
являются не столько символом достижения консенсуса, сколь-
ко особым инструментом управления общественными измене-
ниями» [4, с. 17], явно относя этот тезис и к российской Кон-
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ституции. Однако, по мнению Председателя Конституционного 
Суда В. Д. Зорькина, Конституция должна быть «формализо-
ванным общественным договором о принципах государствен-
ного и общественного устройства» [1], основанным на реаль-
ном общественном договоре. Выступая на конференции, посвя-
щенной 20-летию принятия Конституции РФ, он отметил, что 
при всем значении Конституции РФ как документа, обозна-
чившего правовые рамки общественного согласия, она не смог-
ла обеспечить достаточный уровень такого согласия. В числе 
причин сложившегося положения дел он отметил тот факт, что 
прошедшая «в 90-е годы прошлого века, неправовая по своей 
сути, приватизация бывшей общенародной социалистической 
собственности … разделила граждан страны на тех, кто выи-
грал, и кто проиграл в результате этой «экономической револю-
ции» [1].

Об актуальности для страны проблемы общественного согла-
сия свидетельствует и внесение в 2020 г. в текст Конституции 
поправок, дополнивших ст. 75 и ст. 80 положениями о том, что 
в Российской Федерации создаются условия «для взаимного 
доверия государства и общества, гарантируются … социальное 
партнерство, экономическая, политическая и социальная соли-
дарность» и что Президент РФ «поддерживает гражданский мир 
и согласие в стране». Очевидно, что в новых геополитических 
реалиях, точкой отсчета которых стало для России начало спе-
циальной военной операции, социально-экономическая соли-
дарность граждан приобретает особое значение. Это выдвигает 
в актуальную повестку дня проблему преодоления социально-
экономического раскола российского общества, сложившегося 
по итогам приватизации социалистической собственности.

Характерная для всего постсоциалистического периода раз-
вития России крайне высокая и опасная степень экономическо-
го неравенства, отмечаемая многими специалистами, в немалой 
степени стала результатом того, что Конституция РФ, принятая 
в период слома прежней социалистической системы обществен-
ных отношений, оставила за рамками правового пространства 
ключевую проблему этой грандиозной социальной трансформа-
ции – проблему правового механизма преобразования отноше-
ний собственности [2]. В Конституцию общества, осуществляв-
шего переход от социализма к капитализму, не были заложены 
правовые принципы разгосударствления социалистической 
(общенародной по своей сути) собственности. В итоге процесс 
приватизации пошел с нарушениями не только конституционно-
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правового принципа формального равенства, но и действовавше-
го на тот момент весьма несовершенного с правовой точки зрения 
законодательства 1.

Очевидно, что в новых реалиях проблема требует серьезного 
внимания, широкого общественного обсуждения и соответствую-
щей реакции со стороны законодателя. Важная роль здесь принад-
лежит представителям юридической науки, от научной компетенции 
и гражданской позиции которых во многом будет зависеть, насколь-
ко успешно страна пройдет очередной исключительно трудный для 
нее исторический период. При этом теоретическая сложность про-
блемы правового преобразования отношений собственности требу-
ет участия в ее осмыслении специалистов в области теории и фило-
софии права (тем более, что в отечественной философии права есть 
хороший научный задел, который может быть использован для даль-
нейшей работы [3]).
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В 90-х годах в правовую жизнь российского общества пыта-
лись внедрить немало чужеродных элементов. Такого рода 
вестернизацию можно рассматривать как попытку минимизации 
традиционных для России морально-культурных ценностей, ее 
национальной идентичности. Кризис же последней в литературе 
не случайно связывают с аномичными процессами[5, с. 11].

Примером подобного можно считать навязывание институ-
та прав человека в западном понимании. Идеология неолибера-
лизма, базирующаяся на необходимости защиты прав человека, 
на первый взгляд выглядит как забота о личности. 

Однако не все так однозначно. Во-первых, права человека 
применяют зачастую как «инструмент» против режимов, не угод-
ных по тем или иным причинам западным странам, которые 
мастерски манипулируют им в своих интересах. Во-вторых, права 
человека – далеко не всегда выступают абсолютной ценностью, 
ведь в определенных ситуациях (пандемии, войны и т. п.) обще-
ственная безопасность и социальное благополучие всего населе-
ния становятся важнее соблюдения прав отдельного гражданина. 
В-третьих, нельзя устанавливать западный набор прав человека 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-
00176. URL: https://rscf.ru/project/23-28-00176/ (дата обращения: 12.07.2023).

https://rscf.ru/project/23-28-00176/
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(якобы универсальный) без учета культуры, менталитета кон-
кретной страны.

Верно подмечено, что «сегодня рожденные в границах осно-
ванного на принципе индивидуализма западного общества идеи 
абсолютной ценности прав человека не просто провозглашаются, 
но и переносятся в иные типы обществ…» [7, с. 208]. Тем самым 
«преувеличиваются» права и одновременно недооценивают-
ся обязанности, что и произошло в нашей стране. С одной сто-
роны, система прав человека, закрепленная в Конституции РФ 
1993 года, внешне соответствовала международным стандартам, 
с другой же стороны, не соответствовала культурно-историче-
скому опыту, а также традициям, которые права всегда жестко 
связывали с обязанностями. По сути, это же относится и к иным 
законам. Например, «Уголовный процессуальный кодекс РФ раз-
рабатывался и принимался в период некой «эйфории», связанной 
с правами человека, а возможно и ангажированности этой идеи, 
что в конечном итоге и привело к существующему в настоящее 
время дисбалансу» [4, с. 14].

И сейчас нам нужен адекватный для российского общества 
баланс прав и обязанностей, тогда и защита прав человека будет 
более действенной. В этой связи в новой Конституции РФ важно 
детально «расписать» не только права, но и обязанности, их обе-
спечивающие. А также установить «новые-старые» обязанности. 
В частности, следует вернуть в Конституцию России обязанность 
трудиться. Кроме того, ряд обязанностей, которые пока закре-
пляются косвенно, лучше обозначить что называется напрямую 
(например, обязанность не нарушать права и свободы других 
лиц (ч. 3 ст. 17), обязанность уважать достоинство других людей 
(ст. 21) и т. д.). Ведь чисто психологически установление преиму-
щественно прав формирует лиц, ориентирующихся прежде всего 
на свои запросы. Как показывает практика, «перекос» в сторону 
прав в ущерб обязанностям приводит к нарушениям принципа 
сочетания общественных и личных интересов, к ложному пони-
манию роли «своих» потребностей и явной недооценке «чужих» 
(общих). 

Между тем без должного баланса прав и обязанностей 
не будет эффективного правового регулирования. Личность 
нужно ориентировать не только на права, но и на осуществление 
их обязанностей. Важно это везде и постоянно подчеркивать, 
в противном случае общество «получит» граждан, тяготеющих 
только к правам (то есть к личным интересам) и игнорирующих 
обязанности (которые направлены на обеспечение прежде все-
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го общих интересов). Такую необоснованную крайность нужно 
срочно исправлять. Пример с убегающими за рубеж многочис-
ленными лицами, подлежащих частичной мобилизации, крас-
норечиво говорит об этом. Поэтому «в социуме должен суще-
ствовать некий уравновешивающий механизм, представляющий 
собой подобие весов, на одной чаше которых находятся права, 
а на другой — обязанности. В этом смысле обязанности имеют 
такое же естественное происхождение, как и права, что основы-
вается на параллельности их существования, единстве в появле-
нии и эволюции» [1, с. 23].

Вместе с тем, «уход» только в одни обязанности – тоже 
излишне радикальное предложение и также будет означать 
некую крайность. Подобную точку зрения наиболее эмоциональ-
но выразил известный кинорежиссер А. Кончаловский. «Права 
человека – это химера и ложные движения европейской циви-
лизации. Это огромная диктатура лжи. Права человека нигде 
не соблюдаются. Все великие цивилизации строятся на обязан-
ностях, нельзя права человека ставить над его обязанностями. Те, 
кто не исполняет обязанности, не могут иметь права. Посмотрите 
на китайскую цивилизацию, на христианскую цивилизацию – 
там прежде всего обязанности. Когда человек получает все права, 
он, грубо говоря, теряет человеческий облик. Что такое обязан-
ности? Это культура! На мой взгляд, либеральная европейская 
мысль ведет к пропасти только потому, что она фетишизировала 
права. Это путь в ад» [3].

Важно избегать крайностей. Если в Конституции СССР 
1977 года институт прав человека явно недооценивался, то в Кон-
ституции РФ 1993 года права человека были установлены с оче-
видным перевесом по отношению к его обязанностям, которые 
также естественны для человека, как и его права. Действительно, 
если в СССР в правовой политике доминировали общегосудар-
ственные интересы с определенным соответствующим отноше-
нием к интересам личности, и вытекающим из этого к ее правам, 
то в постсоветский период маятник качнулся в другую сторо-
ну и доминировать стали (правда, во многом на декларативном 
уровне) интересы личности, что нашло отражение в заметном 
преувеличении института прав человека.

Поэтому и то, и другое – нарушение баланса. Нужно спо-
койно выработать свое сочетание прав и обязанностей, которое 
бы базировалось не на западноевропейских и не на азиатских, 
а на собственных евразийских культурно-исторических и право-
вых ориентирах. В новой Конституции России права человека 
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следует «перевести» из политического средства (как своеобраз-
ной декларации) в средство юридическое. Полноценное правовое 
регулирование будет тогда, когда права будут участвовать в упо-
рядочении общественных отношений вместе с обязанностями 
и находиться в сугубо юридической плоскости. Отсюда и главу 
2 следовало бы назвать не «Права и свободы человека и граж-
данина», а «Права и обязанности человека и гражданина», что 
более точно соответствовало бы нашей изменившейся политико-
юридической реальности.

В этой связи следует отметить, что «ряд стран (в том числе 
Индия, Китай и многие другие) подчеркивают относительность 
некоторых индивидуальных прав, делают акцент на признании 
семьи ядром общества, повышенной значимости экономических, 
социальных и культурных факторов, взаимосвязи между правами 
и обязанностями, необходимости защиты национального сувере-
нитета и конституционной идентичности. Не будет ли большой 
ошибкой не прислушиваться к мнению, которого придержива-
ется как минимум полмира? В частности, не пора ли констати-
ровать, что формирование современного каталога естественных 
общечеловеческих ценностей уже невозможно без признания 
не только прав и свобод человека, но и его естественных обязан-
ностей? ...Между тем правовые обязанности настойчиво, так ска-
зать, «стучатся в окно»»[2, с. 86-87].

Необходимость соответствующего баланса между правами 
и обязанностями доказана научно, ибо они выступают парны-
ми юридическими категориями. Обоснованно подмечено, что 
«взаимодействие парных категорий многогранно, предполагает 
их взаимообусловленность. Изменение одного влечет за собой 
непременное изменение другого. Они не могут существовать 
друг без друга (автономно), поскольку в этом случае утрачи-
вают свою качественную определенность. Каждая из парных 
юридических категорий носит в себе самой стремление к дру-
гой, потребность в ней»[7, с. 72]. Отсюда любая абсолютизация 
одной из парных категорий приводит к вредным социальны 
последствиям. Так, права без соответствующих обязанностей 
вполне могут превратиться в различные злоупотребления, что 
и происходит сейчас в «цивилизованных» странах, в которых 
неолиберализм доведен до крайности (свободу трансформиро-
вали во вседозволенность). К разумному балансу «призывает» 
и один из важнейших принципов российского права – единства 
прав и обязанностей, который обеспечивает эквивалентность 
и устойчивость правоотношений. 
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Следует также иметь в виду, что баланс прав и обязанностей 
нужно постоянно совершенствовать. В частности, в новой Кон-
ституции России и законодательстве важно создать более гиб-
кую и продуманную систему прав и обязанностей, настраивать 
их баланс так, чтобы все это «работало» в интересах общества 
и законопослушных граждан, а не проходимцев и иных «хитре-
цов», которые, активно пользуясь правами, вместе с тем умудря-
ются ряд своих обязанностей не исполнять. Речь идет прежде все-
го о тех, кто под разными предлогами (далеко не всегда законны-
ми, как говорится «откосил» с применением коррупционных схем 
от армии), не исполнил свои обязанности, хотя по полной пользо-
вался правами. Получается вдвойне несправедливо, когда данные 
«откосившие» в свое время от службы в вооруженных силах лица, 
не попали и под частичную мобилизацию в рамках проводимой 
ныне специальной военной операции. Думаем, будет правильно, 
если граждан, которые не в полной мере исполняют свои опреде-
ленные обязанности (например, служить в армии), соответствен-
но ограничивать и в определенных правах (например, в избира-
тельных). Тем же гражданам, которые исполняют свои обязан-
ности достойно (в первую очередь добросовестно служат своей 
стране), предоставлять дополнительные права (на социальные 
льготы, поступать без конкурса в вузы и т. п.). Это, несомненно, 
будет стимулировать граждан в подобном поведении. И, наобо-
рот, утрата должного сочетания прав и обязанностей для гражда-
нина – есть одновременно и утрата справедливости. 

Разумеется, соответствующее сочетание прав и обязанностей 
всегда присутствует в правовом регулировании тех или иных 
государств, которое во многом определяется их правовой куль-
турой, национальной идентичностью, традициями. Однако избы-
точное (зачастую искусственное) «расширение» прав человека 
и необоснованное «сужение» его обязанностей создает перекос 
во всех компонентах правовой системы. В немалой степени ано-
мичные процессы в отечественной правовой системе будут мини-
мизироваться, а социально-правовая жизнь стабилизироваться, 
в том числе до тех пор, пока не будет установлен соответствую-
щий нашей правовой культуре баланс между правами и обязан-
ностями граждан [6]. Попытки же внедрить несоответствующие 
культуре юридические инструменты в ткань правовой менталь-
ности неизбежно ведут к отчуждению от них большинства насе-
ления, сопровождаются разочарованием от несбыточных норма-
тивных ожиданий, становятся источником масштабного нигилиз-
ма и в итоге приводят к юридической аномии.
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Эстетические начала юридического образования

Аннотация 
В статье приводятся аргументы в пользу эстетического воспитания 

будущих юристов. Автор отмечает необходимость преодоления фор-
мальности и линейности юридического мышления, совершенствования 
стиля юридического языка, развития образного мышления и креативной 
подготовки преподавателей в области юриспруденции. Эстетическое 
воспитание предлагается осуществлять в рамках специально разработан-
ного учебного курса. 

Ключевые слова и словосочетания: эстетика; творчество; 
искусство; право; юридическое образование. 

Понятие эстетики восходит своими корнями к эпохе античности. 
Не обращаясь к философскому диспуту относительно данного поня-
тия и учитывая то, что эстетические каноны в условиях постмодерна 
имеют весьма относительный характер, сфокусируем свое внимание 
на конкретном вопросе – важно ли приобщение к искусству и пости-
жение искусства для профессиональной деятельности юриста?

Для того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо учиты-
вать то обстоятельство, что человек постигает окружающую действи-
тельность рациональным путем, задействуя функции своего мыш-
ления, и образно-эмоциональным путем. На первый взгляд очевид-
но, что юридическая наука является логико-ориентированной, она 
построена на строгих законах формальной логики. Юристы опери-
руют различными юридическими конструкциями, которые должны 
отвечать требованиям системности и логичной взаимосвязи между 
элементами. Силлогизмы, индуктивно-дедуктивные операции, ана-
лиз и синтез, аналогия и сравнение – весь этот арсенал логических 
средств и приемов сопровождает как процесс создания нормативных 
правовых актов, так и их реализации, а также научного осмысления 
государственно-правовой действительности. В этом смысле прав 
был академик В. С. Нерсесянц, назвав право «математикой свобо-
ды» [4]. Право во многом, как и математика, - сфера, стремящаяся 
к формализации и точности. 
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Однако формализация юридического мышления, обеспечи-
вая необходимую предсказуемость правовому регулированию, таит 
в себе риски выхолащивания гуманистической ценности права. 
Профессиональная деформация юриста может привести к тому, что 
за конструкциями правоотношений, правосубъектности, юридиче-
ских фактов утратится живой человек, с его непростыми жизнен-
ными метаморфозами. Здесь уместно вспомнить слова знаменитого 
адвоката А. Кони о том, что каждый судья, глядя на человека, пред-
ставшего перед судом, должен помнить слова индийских браминов 
«Tattwamasi!» – «это тоже ты» [2, с. 82]. 

В этой связи именно искусство способствует более широкому 
взгляду на окружающую действительность, в котором и сама право-
вая материя уже предстает не в качестве замкнутой самовоспроизво-
димой системы, а как неотъемлемый компонент социокультурного, 
человекомерного пространства. Не случайно древние римляне счи-
тали право искусством добра и справедливости. 

Как неоднократно отмечала в своих лекциях и публикациях 
Т. В. Черниговская, искусство позволяет активировать совершен-
но уникальные когнитивные способности человека, результатом 
чего могут являться различные научные и творческие свершения 
и пр. [6, с. 54–63]. В области юриспруденции, как представляется, 
творческая составляющая, позволяет преодолеть свойственную 
юридическому мышлению линейность.

Линейность и формализация юридического мышления приво-
дят не только к тому, что юристы становятся «черствыми» к судьбам 
людей. Оставляя морально-нравственную сторону данного вопроса, 
мы можем отметить, что это отражается и на особенностях юриди-
ческой техники, и в конечном итоге – на эффективности правового 
регулирования. 

Современное право стало в большей степени казуистичным. 
Законодатель стремится максимально точно и подробно сформу-
лировать правовое предписание для минимизации правопримени-
тельного усмотрения и исключения коррупциогенных факторов. 
Неизбежным следствием такого подхода становится рост количе-
ства нормативных правовых актов, увеличение их объема, услож-
нение их текста. Современным юридическим текстам чужды свой-
ства лапидарности, простоты языка. Интересные исследования 
сложности текста российских законов были проведены в Европей-
ском университете (г. Санкт-Петербург) [3] и в Высшей школой 
экономики [5], которые свидетельствуют о неизменной тенденции 
усложнения тестов нормативных правовых актов. За этой тенден-
ция скрывается череда иных проблем – невозможность адекватного 
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восприятия информации адресатами правовой нормы, сложности ее 
толкования и пр.

Необходимо обратить внимание и на то, что создание правовых 
норм – процесс именно творческий. Он построен не только на логи-
ческой обработке имеющейся информации и создании юридической 
формы существующим общественным отношениям. Задачей нор-
мотворца является включение в содержание правового предписа-
ния не только наличных, но и потенциальных жизненных ситуаций. 
А решение этой сложной задачи требует активизацию образного 
мышления, способности в известной степени фантазировать и пред-
видеть будущее развития социума. В этой связи можно с уверенно-
стью отметить, что закон является таким же произведением искус-
ства, как и любой другой результат литературного творчества. 

Еще одним аргументом в пользу эстетического воспитания юри-
ста является то обстоятельство, что данная профессия носит кон-
фликтогенныйхарактер и влечет значительные психоэмоциональ-
ные перегрузки. Искусство же является уникальным средством кон-
струирования своеобразной реальности, в которой человек может 
пережить те эмоции и ощущения, которые он не может испытать 
в реальной жизни. Все это, безусловно, способствует оздоровления 
психоэмоционального состояния.

Наконец, необходимо осознавать, что современное обще-
ство существует в условиях так называемой «экономики впечатле-
ний» (Б. Джозеф Пайн II, Джеймс Х. Гилмор, 2005). Сегодня тради-
ционные академические подходы не способны удерживать внимание 
аудитории. Юриспруденции, как области в достаточно степени кон-
сервативной, необходимо искать новые способы трансляции право-
вых знаний. Современный педагог должны быть в известной мере 
актером, иметь риторические способности, навыки применения кре-
ативных, наглядных средств обучения. Все это также подталкивает 
к развитию творческих способностей педагога. И эстетическое вос-
питание ему в этом также необходимо. 

В современную эпоху развития информационного общества, 
человекоподобных технологий искусственного интеллекта предсто-
ит определиться с ключевым вопросом – какого юриста мы должны 
готовить – юриста-ремесленника, обладающего формально-юриди-
ческим и логическим инструментариями, или юриста-творца, спо-
собного обеспечивать реализацию ценностного потенциала права. 
Если мы пойдем по первому пути, неизбежно проиграем. Уже сегод-
ня компьютер гораздо лучше и быстрее человека способен искать 
и обрабатывать большие массивы информации. При таком сцена-
рии мнение Г. Грефа о том, что искусственный интеллект заменит 
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юристов [1], является вполне разумным. Однако именно творческая 
составляющая человеческой природы, элиминация которой в обла-
сти права вряд ли возможна и оправдана, способна сохранить чело-
века в эпоху всеобщей технократизации. 

Из всего сказанного следует вывод о том, что нам необходимо 
уделять более пристальное внимание эстетическому воспитанию 
будущих юристов. Это потребует включение в образовательные про-
граммы специальных курсов, которые не должны ограничиваться 
традиционными теоретико-правовыми представлениями о правовой 
культуре, а охватывать собой различные сферы искусства – живо-
пись, музыку, архитектуру, литературу. Для адаптации данного кур-
са к специфике профессиональной юридической деятельности само 
искусство уже сделало не мало. Достаточно вспомнить символы, 
судебные ритуалы в античном искусстве, проблемы преступления 
и наказания, коррупции и злоупотребления правом в русской клас-
сической литературе и пр. Все эти сюжеты вполне могли бы лечь 
в основу преподаваемого учебного курса, который, безусловно, 
не должен ограничиваться «книжным» обучением, а предполагать 
непосредственное «прикосновение» будущих юристов к шедеврам 
мировой культуры. 
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Баланс публичных и частных интересов  
как принцип осуществления публичной власти

Аннотация
В статье изучаются вопросы соотношения публичных и частных 

интересов при осуществлении публичной власти. Основная проблема, 
решению которой посвящено исследование, заключается в сложном 
диалектическом противоречии между публичным интересами, на страже 
которых стоит публичная власть, и частными, защита которых, согласно 
Конституции РФ, является основной обязанностью государства и зада-
чей всех органов публичной власти. Обращение к классическому деле-
нию права на частное и публичное позволяет установить, что оно носит 
весьма условный характер, а публичные и частные интересы при их пред-
метном рассмотрении оказываются взаимосвязанными и взаимообуслов-
ленными. Анализ основных научных подходов и конституционной судеб-
ной практики к решению проблемы соотношения публичных и частных 
интересов позволяет обосновать вывод о том, что публичная власть 
должна осуществляться в постоянном следовании их балансу с учетом 
обеспечения справедливой соразмерности между интересами всего 
общества и требованиями отдельных граждан при их взаимной ответ-
ственности. Все эти требования в совокупности образуют отдельный 
конституционно-правовой принцип осуществления публичной власти – 
принцип баланса публичных и частных интересов, которым предлагается 
дополнить развивающуюся в науке конституционного права целостную 
теорию публичной власти.

Ключевые слова и словосочетания: публичная власть; консти-
туционно-правовой принцип; публичное право; публичный интерес; 
частное право; частный интерес; баланс интересов. 

Конституционная реформа, инициированная Законом Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
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власти» 1, актуализировала многие вопросы, связанные с организаци-
ей власти в нашей стране. 

Новая модель организации власти в обществе, согласно которой 
публичная власть фактически объединила власть государственную 
и власть муниципальную поставила под сомнение многие прежние 
подходы к пониманию основ организации и осуществления власти 
в нашем государстве. В целом осознание этих процессов и их послед-
ствий еще приходит, но для конституционно-правовой науки, опре-
делившей данную тенденцию развития еще за 20 лет до соответству-
ющей конституционной реформы, такое решение не стало чем-то 
революционным. Вместе с тем, ряд как общих, так и частных вопро-
сов, связанных с повсеместным внедрением новых подходов к орга-
низации власти, еще предстоит детально изучить.

Одним из малоисследованных направлений в изучении публич-
ной власти остается, как ни странно, сам характер этой власти, равно 
как и содержание понятия «публичная власть». Единственные отве-
ты, содержащиеся в Конституции РФ и законодательстве, в отно-
шении публичной власти – это ответы на вопросы об ее источнике 
и целях. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ единственной обязанностью 
государства является признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина. В этом видится и главная цель публичной 
власти. Согласно ч. 1 ст. 3 Конституции РФ единственным источни-
ком власти в Российской Федерации является ее многонациональ-
ный народ – это прямой ответ на вопрос об источнике власти. 

Остальные аспекты, касающиеся публичной власти: ее органи-
зация, осуществление, органы публичной власти и ее единая система 
остаются весьма дискуссионными, даже несмотря на то, что понятие 
единой системы публичной власти законодательно закреплено 2.

Не найден и научно не обоснован ответ на вопрос о том, что же 
подразумевает слово «публичная» в так широко используемом после 
2000 года понятии «публичная власть». Исходя из лексического 
толкования слова «публичный»: 1) осуществляемый в присутствии 
публики, открытый; 2) общественный, не частный [1, с. 631], это 
может быть с одной стороны власть общественная, с другой озна-
чать тот факт, что она осуществляется открыто, не тайно. Публич-
ную власть характеризуют как государственную и как общественную 

1 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти: Закон РФ о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.

2 Ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государствен-
ном Совете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 50. Ч. III. Ст. 8039.
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(respublica от лат. – общественное дело) [2, с. 7]. Иными словами, 
публичный – это не личный и не индивидуальный, а общий. 

Но опять же, возникает вопрос о том, как понимать обществен-
ный характер власти. Это может означать власть, осуществляемую 
в обществе и адресованную широким массам членов общества (т.е. 
публично) [3, с. 490], а можно ее рассматривать как власть, осу-
ществляемую обществом, то есть его большинством. Общественная 
власть может рассматриваться и как вид публичной власти, суще-
ствующий в объединениях отдельных групп граждан, внутри поли-
тических партий, иных общественных организаций и движений, 
религиозных общин, семьи, трудовых коллективов, при проведении 
совместных акций [3, с. 446].

Так или иначе общественное имманентно публичной власти. 
Она по сути своей является властью общественной как по своей при-
роде, так и в процессе осуществления. И именно благодаря этому ее 
свойству возникает главное диалектическое противоречие, выража-
ющееся в необходимости согласования публичных и частных инте-
ресов при ее осуществлении. 

Как отмечал А. С. Ященко, существует лишь два элемента обще-
ственной жизни: человеческая личность и коллективное соедине-
ние, при этом в социальных теориях обычны два увлечения   – край-
ний индивидуализм, свойственный естественно-правовым теориям 
общественного договора, и преувеличенный коллективизм, которы-
ми грешат биологическое направление в социологии и исторический 
материализм. Спустя столетие не теряет актуальности его утвержде-
ние о том, что поскольку при одностороннем рассмотрении общества 
истинная его природа остается непонятой, отсюда необходимо син-
тетическое объединение индивидуализма и коллективизма [4, с. 3].

Получается, что публичная власть, являясь по природе своей 
властью сугубо общественной (коллективной), предназначенной 
для удовлетворения публичных интересов, в качестве основной цели 
своей деятельности преследует удовлетворение интересов частных, 
выражающихся в признании, соблюдении и защите прав и свобод 
человека и гражданина. Ведь это единственная конституционная 
обязанность государства, установленная ст. 2 Конституции РФ. 
К обеспечению частных интересов публичную власть принужда-
ет и ст. 18 Конституции РФ, закрепляющая правило определения 
смысла, содержания и применения законов через права и свободы 
человека и гражданина, которые также определяют деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления, состав-
ляющих согласно ч. 3 ст. 132 Конституции РФ ядро единой системы 
публичной власти. 
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Юридической науке присуще деление права на частное и публич-
ное. Эта традиция, длящаяся со времен римского права (публично 
право, которое относится к положению государства, и частное, кото-
рое относится к пользе отдельных лиц), существует во всех развитых 
правовых системах и заключается в том, что публичное право вклю-
чает нормы, призванные обеспечивать прежде всего общегосудар-
ственные (общественные) интересы, а частное – интересы частных 
лиц. При этом публичное право неразрывно связано с публичной 
властью и властеотношениями, тогда как частное «обслуживает» 
потребности частных лиц, не обладающих властью, и поэтому равно-
правных в отношениях [5, с. 318–319].

Казалось бы, ответ на поставленный вопрос о следовании публич-
ным или частным интересам при осуществлении публичной вла-
сти можно найти, окончательно разобравшись с разделением права 
на публичное и частное. Но это не так просто, поскольку, как и мно-
гие другие теоретические концепции, оно является условным и слу-
жит основанием объединения правовых норм в отрасли и институты, 
совершенно не отрицая возможности реализации частных интересов 
в публичном праве, равно как и публичных интересов в частном. Этот 
тезис в юридической науке не ставится под сомнение,а соотношению 
публичных и частных интересов в разных отраслях права посвяще-
на не одна сотня научных статей. В них доказывается прозрачность 
границ между частными и публичными интересами и то, что в любой 
частноправовой сфере присутствуют элементы публичного права, 
равно как и наоборот [6, с. 102–103]. Также высказываются предложе-
ния в основе деления права на частное и публичное ориентироваться 
не на характер реализуемых интересов, а на метод регулирования обще-
ственных отношений [7, с. 115–118]. А Конституционный Суд Россий-
ской Федерации (далее – КС РФ) в основе выделения в отраслевой 
системе правового регулирования соответствующих отраслей пра-
ва – публичного или частного 1 – усматривает особые конституционные 
принципы регулирования частных и публичных правоотношений 2. 

1 По делу о проверке конституционности положений абзаца четырнадцатого 
статьи 3 и пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контро-
ля (надзора)» в связи с жалобой гражданина В. В. Михайлова: постановление КС РФ 
от 18 июля 2008 г. № 10-П // СЗ РФ. 2008. № 31. Ст. 3763.

2 По делу о проверке конституционности статей 248 и 249, пункта 1 статьи 
251 и статьи 271 Налогового кодекса Российской Федерации, а также пунктов 1 и 3 ста-
тьи 5 и пункта 2 статьи 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации и жалобой общества с огра-
ниченной ответственностью «Предприятие строительных работ энергетики: постанов-
ление КС РФ от 31 мая 2023 г. № 28-П // СЗ РФ. 2023. № 24. Ст. 4388.
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Применительно к публичной власти как предмету исследова-
ния сказанное позволяет прийти к выводу о том, что, основываясь 
на делении права на публичное и частное, исходя из различия пресле-
дуемых интересов, методов и принципов, она, с одной стороны, в силу 
публичной природы призвана обеспечивать создание и реализацию 
публично-правовых норм, регулирующих общественные отношения 
с публичными интересами, с другой, призвана следовать частным 
интересам, обеспечивая реализацию главной конституционной обя-
занности государства – соблюдение прав и свобод человека как выс-
шей конституционной ценности. 

Исследуя указанное противоречие, О. Ю. Кравченко отмечает, 
что в конституционном праве частный интерес признается публично, 
а публичный интерес реализуется посредством его осознания част-
ными лицами, поскольку любое общее – это совокупность частно-
стей. Отмечая, что публичное можно рассматривать как осуществля-
емое в интересах всех граждан, он приходит к выводу о существова-
нии универсального интереса, объединяющего публичные и частные 
интересы, и обозначаемого как «общее благо» [8, с. 9]. 

Вместе с тем в жизни достичь подобного общего интереса не всег-
да возможно. Например, по территории, на которой находится жилой 
дом, должна пройти автомагистраль. В данном случае публичный 
интерес заключается в строительстве автомагистрали, тогда как част-
ный интерес жильцов дома состоит в сохранении удобного для них 
места жительства, с которым их могут связывать особые чувства 
и воспоминания. Очевидно, что предложенная формула универсаль-
ного интереса в приведенном примере не может быть применима. 

Сама идея взаимопроникновения частных и публичных интере-
сов не нова. В частности, Л. А. Шарнина указывает, что реализация 
частных интересов находится в зависимости от удовлетворения инте-
ресов публичных. Например, частный интерес в получении образова-
ния не может быть реализован без удовлетворения публичного инте-
реса в создании системы образования [9, с. 5]. 

На антагонистичность частных и публичных интересов указыва-
ют О.Ю. Бакаева и Н. А. Погодина. По их мнению, в правовом госу-
дарстве должен действовать принцип координации и гармонизации 
частных и публичных интересов, поскольку публичные интересы 
неизбежно должны служить средством удовлетворения интересов 
каждого из членов общества [10, с. 44]. 

Возвращаясь к приведенному примеру, с учетом такой модели 
взаимозависимости интересов можно предположить, что лица, про-
живающие в доме, подлежащем сносу для строительства автомагистра-
ли, также смогут ей пользоваться, и достижение публичного интереса 
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удовлетворит их частный интерес. Отсюда получается, что в результа-
те ограничения интересов одного лица достигается благо для неогра-
ниченного числа лиц, в том числе и лица, чье право ограничено [8, с. 9].

Таким образом, строгое разграничение публичного и частно-
го интересов возможно только в теоретическом аспекте, в реальной 
жизни они всегда будут взаимосвязаны. Именно поэтому публичная 
власть должна воплощать в жизнь как общественный интерес (всего 
государства, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования), так и частные интересы отдельных граждан. Это диалекти-
ческое противоречие, обусловленное взаимопроникновением част-
ных интересов в публичные сферы и публичных интересов в частные, 
требует поиска соответствующего компромисса.

Решение указанной проблемы заключается в достижении исто-
рически конкретного компромисса между частными и публичными 
интересами, что будет отражением диалектически противоречивых 
требований свободы и равенства в сложной системе общественного 
взаимодействия с оптимальным соотношением различных факто-
ров [11, с. 73; 6, с. 108].

На необходимость справедливого баланса между публичными 
и частными интересами неоднократно указывал КС РФ. Как следует 
из решений высшего органа конституционного контроля, обеспечение 
данного баланса продиктовано положениями ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ, именно они определяют общие требования соблюдения 
баланса частных и публичных интересов, которые затем находят свое 
выражение в различных сферах жизни общества: налоговой, трудо-
вой, корпоративной, экономической, землепользования, прохождения 
различных видов государственной службы, социального обеспечения, 
а также применительно к реализации конституционных прав лич-
ности, государственной поддержки семьи, материнства, отцовства, 
детства, деятельности общественных объединений, охраны здоровья. 
Во всех сферах жизнедеятельности общества должен реализовывать-
ся принцип обеспечения баланса публичных и частных интересов, 
который, исходя из практики КС РФ, должен основываться на следу-
ющих правилах: 

1. Взаимная ответственность государства, с одной стороны, 
и граждан и их объединений – с другой 1.

1 По жалобе федерального государственного унитарного предприятия «123 Ави-
ационный ремонтный завод» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем 
первым пункта 4 статьи 79 Налогового кодекса Российской Федерации: определение 
КС РФ от 27 декабря 2005 г. № 503-О // СЗ РФ. 2006. № 8. Ст. 945.
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2. Обеспечение соразмерности между требованиями интересов 
общества и необходимыми условиями защиты основных прав лич-
ности и баланс конституционно защищаемых ценностей 1.

3. Публичные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ, оправдывают правовые ограничения прав и свобод, только 
если они адекватны социально необходимому результату и, не буду-
чи чрезмерными, необходимы и обусловлены именно этими публич-
ными интересами 2. 

4. Ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается 
только на основе принципов разумности, соразмерности и при соблю-
дении баланса публичных и частных интересов, не допуская вместе 
с тем умаления прав и свобод, т.е. искажения самого их существа 3. 

5. Цели ограничения прав и свобод должны быть не только юри-
дически, но и социально оправданны, а сами ограничения адекватны 
указанным целям и требованиям справедливости. Цели одной толь-
ко рациональной организации деятельности органов власти не могут 
служить основанием для ограничения прав и свобод 4.

Таким образом, несмотря на свое наименование, публич-
ная власть призвана обеспечивать реализацию как публичных, 
так и частных интересов. Присущее любой общественной власти 
противоречие между общим и индивидуальным, которое выражает-
ся в публичных и частных интересах заставляет органы публичной 
власти действовать с учетом и тех и других интересов, обеспечивая 
их баланс. 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответ-
ственностью «Винзавод Буденновский» на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями абзаца первого и второго пункта 1 статьи 201 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации: определение КС РФ от 7 июня 2011 г. № 805-О-О // Вестник Консти-
туционного Суда РФ. 2012. № 1.

2 По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 ста-
тьи 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с жалобой администрации города Благовещенска: Постановление 
КС РФ от 20 декабря 2010 г. № 22-П // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 264.

3 По делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного 
договора Российской Федерации – Протокола о присоединении Российской Федера-
ции к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации: 
Постановление КС РФ от 9 июля 2012 г. № 17-П // СЗ РФ. 2012. № 29. Ст. 4169.

4 По делу о проверке конституционности положений подпункта 1 статьи 15 Феде-
рального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» и статьи 24 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» 
в связи с жалобой гражданина А. Н. Ильченко: постановление КС РФ от 7 июня 2012 г. 
№ 14-П // СЗ РФ. 2012. № 28. Ст. 3977.
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При осуществлении публичной власти должна обеспечиваться 
разумная соразмерность между публично значимыми целями и пред-
назначенными к их достижению средствами, чтобы был обеспечен 
баланс между конституционно защищаемыми ценностями, публич-
ными и частными интересами на основе вытекающих из принципов 
справедливости и юридического равенства, критериев разумности 
и пропорциональности. Все это в юридической науке и конституци-
онной судебной практике приобрело наименование принципа балан-
са публичных и частных интересов. Осуществляя публичную власть, 
уполномоченные органы должны использовать сочетание частно- 
и публично-правовых элементов, которое наиболее эффективным 
образом будет обеспечивать взаимодействие частных и публичных 
интересов, находясь в постоянном поиске их баланса.

Данный принцип должен занять свое заслуженное место среди 
иных конституционно-правовых принципов осуществления публич-
ной власти в создаваемой в науке конституционного права новой 
целостной теории публичной власти. Следование ему при осущест-
влении публичной власти имеет крайне важное значение, посколь-
ку именно в балансе частных и публичных интересов заключается 
секрет общественного благополучия и стабильности, согласованного 
развития различных сфер жизни общества.
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Аннотация
Проблематика государственного устройства в юриспруденции отно-

сится к концепции форм государства, характеризующей конкретно-исто-
рическое развитие России и иных стран. В последнее время численность 
и масштабность угроз национальной безопасности увеличивается, что дает 
основание переосмыслить эффективность реформ, проводимых в Отечестве 
в прежние годы. В этом смысле представляет научный интерес, как предмет 
отдельного исследования, асимметричная модель федеративного устройства 
Российской Федерации, доставшаяся современникам в наследство от Совет-
ского Союза. Атавизм асимметричности федеративного устройства отри-
цательно сказывается на равномерности и темпах экономического развития 
современной России, так как в этом случае политические права национальных 
меньшинств, укоренившихся в рамках отдельных субъектов (регионов и наци-
ональных районов), превалируют над экономическими правами многонаци-
онального народа Российской Федерации. В этом смысле получает ценность 
идея формирования «симметричной федерации», в рамках которой будут 
соблюдаться в равной степени политические и экономические права. Целью 
предложенного исследования является изучение процесса унаследования 
Российской Федерации «ленинской модели» государственного устройства, 
предопределившей асимметрию федеративного устройства, хотя отече-
ственная наука и практика давно отказалась от ленинской модели Советского 
государства. Асимметрия СССР стала одним из условий для его деконструк-
ции, своеобразной «миной замедленного действия», и разработка перспек-
тивной модели «симметричной федерации» могла бы способствовать укре-
плению национальной безопасности России, в первую очередь усилению 
национальной экономики и замедлению внутренней миграции населения. 
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В 2023 г. Конституции Российской Федерации исполнит-
ся 30 лет, и по длительности правоприменения она приближает-
ся к «Конституции победившего социализма», принятой 5 декабря 
1936 г., находившейся в основе системы советского законодательства 
до 7 октября 1977 г., когда была принята «Конституция развитого 
социализма». Грядущее 30-летие актуализирует внимание научного 
сообщества к проблематике совершенствования государственного 
устройства, оставшегося не идеальным, что проявляется в возрас-
тании угроз национальной безопасности Российской Федерации 
(военной, демографической, экономической, правоохранительной). 
Преодоление угроз делает уместным планирование масштабных пре-
образований, направленных на создание условий для стабильного 
развития России в XXI столетии. Впрочем, попытки уязвления Оте-
чества политическими режимами недружественных стран открывает 
возможность для ритмичного избавления от маркеров несовершен-
ства, которые появились в 90-е гг. XX в. (компрадорская сырьевая 
экономика), а избавление от них в иных условиях было бы затруд-
нительным. Однако «Гордиев узел» противоречий государственно-
го устройства завязался уже на финальной стадии истории СССР. 
В период деконструкции СССР происходило стремительное обру-
шение общесоюзной государственности, что мало затронуло федера-
тивное устройство РСФСР и сберегло Россию в границах союзной 
республики, невзирая на наличие проектов «перестройки до самых 
основ», например, в рамках Новоогаревского процесса создания 
«Союза Суверенных Государств» [3, с. 126-152]. 

Согласно Конституции РСФСР 1978 г. (в первоначальной 
редакции) советское федеративное устройство строилось на базе 
эклектики национально-государственного и административно-
территориального принципа, ставшее продолжением «ленинской 
модели» ассиметричной федерации, устроенной на обломках уни-
таризма Российской империи. Наше государство, наряду с прочи-
ми Союзными республиками, которые в «Основном законе» пере-
числялись поименно, признавалось составной частью СССР, при 
этом сохранялось право свободного выхода из его состава (статья 
69), что стало «прорехой», способствовавшей в дальнейшем утрате 
единого многонационального государства. Одновременно законо-
датель ввел ограничительную норму по вопросу изменения границ 
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РСФСР (статья 70), вероятно, памятуя «Крымский казус – 1954», 
выразившийся в незаконной передаче Крымской области и Сева-
стополя в состав Украинской ССР. Одновременно законодателем 
устанавливалось, что Советская Россия состоит из 16-ти автоном-
ных республик (АССР), 6-ти краев, включавших 5-ть автономных 
областей, из 48-ми областей, наряду с краями, включавшими 10-ть 
автономных округов, а также из 2-х городов республиканского под-
чинения, причем, собственные Конституции имели только авто-
номные республики, а уставы у иных субъектов не предусматрива-
лись [3, с. 64–72]. 

Между тем в редакции «Основного Закона РСФСР» 3 июля 
1991 г. непосредственно в составе России появились союзные респу-
блики, возникшие на месте автономных республик, и их численность 
была увеличена за счет учреждения в РСФСР следующих субъектов: 
Адыгея; Горный Алтай; Карачаево-Черкессия; Хакассия. Обособле-
ние внутри России «союзных республик» открывало возможность 
переформатирования СССР путем подписания нового «союзного 
договора», в рамках которого РСФСР могла «раствориться» или 
уменьшиться по территории при реализации перспективы выведе-
ния «союзных республик РСФСР» на общесоюзный уровень. Впро-
чем, в Конституции РСФСР (в редакции 21 апреля 1992 г.) норма 
о том, что РСФСР является одной из 15-ти Союзных ССР, а также 
право выхода из состава СССР, отсутствуют, что стало следствием 
заключения 8 декабря 1991 г. Беловежских соглашений, легитим-
ность которых вызывает определенные сомнения [2, с. 16–21]. 

В результате Союз ССР как государство – субъект междуна-
родного права кануло в лету, но РСФСР по инерции оставалась 
советской федеративной социалистической республикой, хотя 
в тексте «Основного Закона» упоминалась как Российская Федера-
ция – России, но многие субъекты федерации сохранили традици-
онное для них наименование: Дагестанская Советская Социалисти-
ческая Республика – Республика Дагестан; Карачаево-Черкесская 
Советская Социалистическая Республика; Коми Советская Социа-
листическая Республика; Марийская Советская Социалистическая 
Республика – Республика Марий Эл; Мордовская Советская Соци-
алистическая Республика, Северо-Осетинская Советская Социали-
стическая Республика. Данный факт отражал общественное мнение 
населения данных субъектов, которое не стремилось избавиться 
от советского прошлого и идей социальной справедливости. Кроме 
того в Конституции РСФСР (в редакции от 10 декабря 1992 г.) упо-
минается Ингушская Республика, выделившаяся из состава Чечено-
Ингушской Республики [4, с. 116–127].



113

Таким образом советская доктрина федеративного устройства 
России, нашедшая отражение в Конституции РСФСР 1978 г. была 
пролонгирована в редакциях «Основного Закона», вступивших 
в силу до и после деконструкции Союза ССР, с небольшими изме-
нениями, не менявшими сути произошедшего, порожденными 
в результате перехода к демократическому политическому режиму, 
противопоставленному советской социалистической идеологеме. 
Однако советская доктрина федеративного устройства, возникшая 
при большевиках в 1918 и 1925 гг., базировалась на централизме 
марксистско-ленинского учения, а также особой роли политической 
партии в однопартийной политической системе, позволяя с успе-
хом преодолевать асимметрию «ленинской модели» федерации, 
на основе которой «соткали» СССР и которую экстраполировали 
на РСФСР. Поэтому переход к правовому и политическому плюра-
лизму предопределил судьбу Союза ССР, и угрожал аналогичными 
последствиями РСФСР на рубеже 80–90-х гг. XX столетия. 

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 
1993 г., установившая российскую доктрину федеративного устрой-
ства, закрепила эклектику, производную от советской доктрины – 
асимметрию федеративного устройства. При этом очевидного, что 
рациональное районирование (на региональном уровне) субъектов 
государства непосредственно влияет на эффективности экономи-
ческой, производственной, правовой и прочих систем государства. 
В тоже время обеспечение политических прав национальных мень-
шинств, не каждое из которых имеет свой субъект (регион или наци-
ональный район) не обязательно выражается в реализации права 
нации на самоопределение. Превалирование политических прав над 
экономическими правами граждан прежде привело СССР к развалу, 
и преодоление современных угроз национальной безопасности Рос-
сийской Федерации не имеет «красных линий» для ее укреплении 
или исчерпанного лимита правовых средств. Однако актуальным 
является вопрос уместности и адекватности методологии реализуе-
мой цели и задач, связанных с созданием устойчивых условий раз-
вития России в XXI столетии и за его пределами (в рамках стратеги-
ческого планирования). 

Тридцатилетняя дата со дня принятия Конституции Россий-
ской Федерации является уместным поводом для гордости и дани 
уважения к «Основному Закону», ну, и обсуждению проблем асим-
метрии федеративного устройства, основанной на эклектике совет-
ской и российской доктрин. Преодоление нежелательного влияния 
«ленинской модели» асимметричной федерации на дальнейшее раз-
витие Российской Федерации связано с необходимостью осущест-
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вления стратегического прогнозирования, а также со стратегическим 
планированием [5, с. 39-48]. Такой подход позволит успешно конку-
рировать с недружественными государствами, поставившими перед 
собой задачу повергнуть, расчленить и уничтожить Россию, но их 
надо побеждать, как в 1941-1945 гг. нацистскую Германию, фашист-
ские режимы Европы и милитаристскую Японию.
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Аннотация
В российской юридической науке и практике перманентно возрас-

тает внимание к доктрине, имеющей несколько значений, ее разновид-
ностям. Предметом данного исследования является правовая доктрина 
как явление правовой действительности. В качестве цели работы видится 
проведение четких разграничительных линий между доктриной и смеж-
ными ей понятиями: наукой, теорией, концепций, принципами, право-
вой идеологией. По итогам исследования автор обращает внимание, что 
правовая доктрина по сравнению с сопоставимыми понятиями обладает 
большим авторитетом, общепризнана, имеет научно-прикладное и прак-
тическое значение. Отсюда вывод о том, что правовая доктрина пред-
ставляет более масштабное самодостаточное правовое явление, является 
самостоятельным источником (формой) права нежели сопоставляемые 
категории, которые в некоторых случаях имеют точки соприкосновения 
и пересечения с правовой доктриной. 

Ключевые слова и словосочетания: правовая доктрина; отграни-
чение; наука; теория; концепция; принципы; идеология.

Понятия «доктрина», «правовая доктрина», «юридическая док-
трина» довольно широко используются в юридической литературе, 
практической деятельности, они прочно обосновались в юридиче-
ской науке и политико-правовой действительности. Практически 
все ученые, занимающиеся исследованием доктрин, отмечают их 
многозначность. Данное понятие относится к числу дискуссионных, 
оно дает объемное поле для многочисленных исследований. Широ-
кое использование термина «доктрина» связано с совершенствова-
нием социально-экономической, политической и правовой систем 
российского общества, сближения правовых систем, невозможности 
законодателя предусмотреть и закрепить абсолютно все ситуации, 
возникающие на практике. Исследования данного понятия имеют 
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прикладное значение, должны решать имеющиеся практические 
задачи, не быть оторванными от реальной действительности.

Семантику понятия «доктрина» составляет учение, научная 
концепция (обычно о философской, политической, идеологической 
теориях) [5, с. 168], … научная или философская теория, политиче-
ская система [8, с. 181], учение, научное, философское или полити-
ческое утверждение, положение [9, с. 101], совокупность признан-
ных научных или официальных взглядов на цели, задачи, принципы 
и основные направления обеспечения чего-либо [11, с. 293]. Фило-
логическая наука связывает происхождение термина «доктрина» 
с латинским словом docere, что толкуется как учение или теория. 
Исконно русские корни усматривают в слове «доктрина» те авторы, 
которые видят сходство терминов «доктрина» и «дошлый» – «спо-
собный дойти до всего, смышленый, ловкий» [5, с. 174].

Доктрина как форма (источник) передачи знаний использует-
ся во всех сферах научной и практической деятельности, в том чис-
ле юриспруденции, где широкое распространение получила правовая 
и (или) юридическая доктрины. В юриспруденции наиболее распро-
странено понятие «правовая доктрина». Понятие, содержание, при-
знаки юридической доктрины в работах немногочисленных авторов 
тождественны одноименным понятиям правовой доктрины [7]. Пола-
гаем, что термины правовая и юридическая доктрины следует считать 
равнозначными. Некоторые авторы все же разграничивают эти поня-
тия, например, Д. Ю. Любитенко под юридической доктриной пред-
лагает понимать совокупность представлений о праве, в основу кото-
рых могут быть положены достижения юридической науки и практи-
ки при условии отсутствия у них функции правовой регламентации, 
а к правовой доктрине относит ту же совокупность представлений 
о праве, только включенную в формат действующего права, т.е. спо-
собную оказывать влияние на правовое регулирование [2, с. 143].

Следует отметить сходство лексического значения понятия док-
трина и наука, теория, концепция, идеология, принципы. Доктрина 
обладает большим авторитетом среди юристов и в обществе, нежели 
правовая наука, не все научные положения могут быть определены 
как доктрина. Доктрина не включает моменты выработки научных 
положений, содержит вывод, итог их осмысления, представляет 
«совокупность практических выводов и рекомендаций» [3, с. 267]. 
Наука будет совпадать с доктриной в случае принятия и одобре-
ния научного положения научным сообществом, получит одобре-
ние общества, воспринята и осмыслена юридической практикой. 
Не каждое научное положение апробируется практикой. Научная 
доктрина это авторитетное научное исследование или «авторитет-
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ная  доктрина». К научной доктрине следует отнести ту правовую 
доктрину, которая будет представлена в значении научных взглядов 
ученых по вопросам юридической теории и практики.

Теория, согласно одному из определений, данных данному явле-
нию правовой действительности С. И. Ожеговым и Н. Ю. Шведовой, 
это совокупность обобщенных положений, образующих науку или раз-
дел науки, а также совокупность правил в области какого-либо мастер-
ства, либо сложившееся у кого-либо мнение, суждение [5, с. 783]. Тео-
рия близка к науке, приобретает доктринальный характер, если будет 
общепризнана, авторитетна и задействована в юридической практи-
ке [4, с. 49-50]. В юридическом мире доктрину называют квинтессенци-
ей теории, с чем мы можем согласиться [10, с. 91]. Однако, чтобы науч-
ная теория (взгляд, концепция) стала доктриной, она должна обладать 
такими признаками как авторитетность, широта распространения 
и влияния на общественные отношения, иметь научно-прикладной 
и практический характер, обладать регулятивными возможностями. 
Перечисленные признаки позволяют доктрине проявляться как само-
достаточное явление, что означает, что доктрина может выступать 
в качестве самостоятельной формы права, не используя посредниче-
ство других форм права [1, с. 35-45]. Однако доктрина может перестать 
являться самостоятельной формой права, если законодатель включит 
ее в текст нормативного акта.

Что касается соотношения правовой доктрины и правовой идео-
логии, то источником правовой доктрины являются научные взгля-
ды ученых, а правовая идеология отражает не только достижения 
науки, но и политические, групповые интересы общества. У доктри-
ны имеются рациональные доказательства своих положений. Идео-
логия действует больше на уровне подсознания, по способам воздей-
ствия схожа с юридическими практиками [6, с. 73].

Понятия «доктрина» и «концепция» также требуют разграни-
чения. Последнее рассматривается как «система взглядов, основ-
ная мысль» [3, с. 287], «способ рассмотрения каких-либо явле-
ний» [8, с. 277], ведущий замысел руководящая идея. Квинтэссен-
цией доктрины является учение, а концепции – основные мысль, 
взгляд, идея. Замысел концепции менее значителен, чем доктри-
ны, кроме того, у концепции отсутствует фундаментальность, 
сопряженная с общепризнанностью и авторитетностью, практи-
ческое значение. Прикладной характер концепции ограничивает-
ся значением концепции как правового акта, который, в отличие 
от доктрины, не обязательно разрабатывается учеными.

Также следует отграничить доктрину от правовых принципов. 
В науке распространены следующие коррелятивные возможности 
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правовой доктрины и правовых принципов: правовая доктрина есть 
содержание правового принципа и правовые принципы являются 
содержанием (или элементами) правовой доктрины. По-нашему 
мнению правовая доктрина не может выступать в качестве содер-
жания правового принципа. Исходя из нормативно-правовой точ-
ки зрения принципы права представляют собой нормы права, нор-
мы-принципы, которые легализуются будучи включенными в текст 
правового акта. Данный факт, однако, не означает, что правовые 
принципы как источник (форма) права могут содержаться в дру-
гом источнике (форме) права, нормативном правовом акте. Если мы 
наблюдаем закрепление какого-либо принципа в нормативно-право-
вом акте, то данный принцип должен рассматриваться как содержа-
ние данного акта. Следует говорить о тождестве принципов права 
вне зависимости от того, где они закреплены, нормативном правовом 
акте, доктрине или обычае. Различаться принципы будут по юриди-
ческой силе. Верным представляется такое соотношение понятий, 
при котором принципы представляют собой содержание правовой 
доктрины.

Правовая доктрина обеспечивает связь теории и практики, име-
ет практико-ориентированное значение, что проявляется в ее влия-
нии на правотворческую деятельность, реализацию права и право-
применение. Повышенное внимание российской юридической науки 
и практики к исследованию правовых доктрин отчасти объясняется 
попытками преодолеть имеющийся правовой вакуум, правовую нео-
пределенность, выявить тенденции в правовом регулировании, обе-
спечить единообразие судебной практики, устранить рассогласован-
ность в правовом регулировании.

Итак, проведя на страницах данной работы разграничение пра-
вовой доктрины и смежных ей понятий, таких как наука, концепция, 
теория, идеология, мы установили, что доктрина несущественно, 
но все же отличается от сопоставимых понятий; в некоторых слу-
чаях, при наличии определенных условий, совпадает с ними. Пол-
ное наложение происходит, когда смежные понятия приобретают 
признаки доктрины, тем самым утрачивая свой статус и переходя 
в более фундаментальную самодостаточную категорию, часто рас-
сматриваемую в науке как самостоятельная форма (источник) права. 
Для ясного непротиворечивого вывода по поводу признания (непри-
знания) правовой доктрины в качестве внешней формы объектива-
ции выражения права (формы (источника) права), дополнительно 
требуется провести исследование как минимум понятия, признаков 
и функций правовой доктрины, что уже будет являться предметом 
следующих исследований.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности международного сотрудни-

чества в правоохранительной сфере, связанные с изменением внешнепо-
литической ситуации в мире. 

Ключевые слова и словосочетания: международные договоры; 
сотрудничество в правоохранительной сфере; МВД России; между-
народная преступность.

Сегодня Россия находится в условиях беспрецедентного давле-
ния со стороны стран Запада, использующих специальную военную 
операцию Вооруженных Сил Российской Федерации, проводимую 
с целью демилитаризации и денацификации Украины, для ослабле-
ния России на международной арене и ее влияния на мировую архи-
тектуру безопасности.

В настоящее время политизации со стороны ряда наших запад-
ных партнеров и их союзников безосновательно и с нарушением всех 
норм международного права подвергаются практически все сферы 
общественных отношений: экономика и финансы, культура и спорт, 
образование и наука. Полицейскую деятельность западные санкции 
также не обошли стороной. 

В новых политических реалиях под давлением прозападного 
внешнеполитического курса некоторые зарубежные полицейские 
вынужденно отказываются от ранее запланированных мероприятий, 
откладывают проведение совместных действий, переносят оговорен-
ные встречи, нарушают договоренности.

При осуществлении МВД России контактов с компетентными 
органами ряда стран имеются случаи нарушения и невыполнения 
ими договорных обязательств, установленных международными 
актами, в сфере правовой помощи по уголовным делам (исполнение 
запросов об оказании содействия), а также случаи отказов в участии 
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представителей Министерства в мероприятиях по линии профиль-
ных международных организаций и объединений.

Продолжается практика безосновательных отказов в исполне-
нии запросов российских правоохранительных органов, направляе-
мых по каналам Интерпола, что нарушает Устав Организации.

10 марта 2022 г. Генеральным секретариатом Интерпола принято 
решение о введении «временных мер» в отношении запросов, посту-
пающих со стороны российского Бюро Интерпола, которое наруша-
ет основополагающие принципы: равенство стран-членов Органи-
зации, невмешательство в дела политического, военного характера, 
а также порядок, предусмотренный ст. 129 (2) Правил Интерпола 
по обработке данных в части принятия временных мер, так как в ука-
занном решении не содержатся какие-либо ссылки на причины при-
нятия данных мер.

НЦБ Интерпола МВД России было лишено возможности уча-
стия в каких-либо правовых консультациях по данному вопросу, 
при этом ни от членов Исполнительного комитета, ни от Вице-пре-
зидента Интерпола от Европы не поступало никаких запросов. Тем 
самым действия Генерального секретариата Организации указыва-
ют на усиление политического аспекта ее деятельности. 

При этом Генеральным секретариатом Интерпола ни по одному 
из происходящих в мире конфликтов ограничительных мер ранее 
не принималось и вопросы, связанные с наличием напряженности 
между членами Организации, не обсуждались.

Введение особого режима обработки запросов российской сто-
роны затягивает процессы размещения информации о разыскива-
емых лицах в базах данных Генерального секретариата Интерпола, 
тем самым снижается эффективность розыскной деятельности. Эти 
меры не позволяют довести сведения до правоохранительных орга-
нов иностранных государств для реализации целей розыска и значи-
тельно затрудняют сбор информации о преступниках, разыскивае-
мых российской стороной.

Несмотря на политизированные подходы к международному 
сотрудничеству западной коалиции для ряда стран, остается очевидным, 
что от исключения России из Интерпола выигрывает только междуна-
родный криминал, транснациональная организованная преступность.

Высокий уровень взаимодействия в правоохранительной сфере 
сохраняется с нашими традиционными партнерами: Китаем, Вьетна-
мом, Ираном, Индией, Монголией, Никарагуа, Сербией и другими 
странами. 

Международное сотрудничество в этом контексте имеет важное 
значение для формирования единых подходов с дружественными 
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для Российской Федерации странами с целью отстаивания своих 
позиций на международной арене.

В свою очередь задачи, стоящие перед органами внутренних 
дел Российской Федерации в сфере международного сотрудниче-
ства, весьма разнообразны. В основе их лежат Концепция внешней 
политики Российской Федерации 1 и Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации 2. Также они развиваются и дета-
лизируются в поручениях Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, решениях Совета Безопасности 
Российской Федерации, руководства Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Законодательной основой международного сотрудничества 
органов внутренних дел с соответствующими органами зарубеж-
ных государств, а также международными организациями являются: 
многосторонние и двусторонние договоры Российской Федерации 
с иностранными государствами; Конституция Российской Федера-
ции 3 и федеральное законодательство; организационно-распоряди-
тельные документы (приказы, распоряжения) руководства правоох-
ранительных органов.

Международные договоры Российской Федерации, являясь 
правовой основой межгосударственных отношений, выступают 
одним из важнейших средств развития международного сотрудниче-
ства. Наряду с другими инструментами внешней политики России 
они способствуют обеспечению и поддержанию стабильности меж-
дународного правопорядка, реализации государственной политики 
в области обеспечения прав и свобод граждан Российской Федера-
ции, обороны и безопасности государства, расширению торгово-эко-
номических и финансовых связей, научно-технического, культурно-
го и иного обмена России с иностранными государствами и между-
народными организациями.

Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации, меж-
дународные договоры являются частью правовой системы России. 
При этом множество международных договоров непосредственно 
касается деятельности полиции.

1 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: Указ 
Президента РФ от 31 марта 2023 г. № 229. СПС «КонсультантПлюс». 

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Прези-
дента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. СПС «КонсультантПлюс».

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
СПС «КонсультантПлюс».
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МВД России является одним из ключевых субъектов в реализа-
ции положений международных договоров универсального и реги-
онального характера, регулирующих сотрудничество государств 
в борьбе с преступностью.

Важно отметить, что МВД России является профильным раз-
работчиком не только межведомственных, но и ряда межправитель-
ственных и межгосударственных договоров. Например, Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Киргизской Республики об информационном взаимодействии 
и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящим-
ся к компетенции органов внутренних дел от 9 мая 2023 года, Согла-
шение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
о взаимном признании и исполнении решений по делам об админи-
стративных правонарушениях в области дорожного движения 8 сен-
тября 2022 года.

Вместе с тем целесообразность заключения соглашений меж-
ведомственного характера обусловлена необходимостью непосред-
ственного взаимодействия органов внутренних дел России и зару-
бежных стран с целью быстрого и качественного оказания помощи 
в предотвращении, выявлении, пресечении и раскрытии различных 
видов преступлений. 

Так, в целях развития нормативно-правовой базы сотрудниче-
ства МВД России с компетентными ведомствами зарубежных госу-
дарств с иностранными партнерами часто заключаются межведом-
ственные двусторонние соглашения общего характера, в которых 
закрепляются преступные деяния, являющиеся наиболее обществен-
но опасными, по которым в первую очередь осуществляется взаимо-
действие, формы и направления сотрудничества, порядок оформле-
ния запроса об оказании содействия, его исполнения и основания 
отказа в исполнении запроса.

Для упрощения работы на указанном направлении разработан 
типовой проект Соглашения о сотрудничестве между Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации и Министерством вну-
тренних дел (компетентным ведомством) иностранного государства, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 1995 г. № 653 (далее – типовой проект Соглашения).

Отличительной чертой данного документа является то, что им 
предусмотрено осуществление сотрудничества не только по запро-
су, но и по инициативе одной из сторон предполагающей, что такое 
содействие представляет интерес для другой стороны.

Немаловажным является то, что МВД России и компетентные 
ведомства зарубежных стран определяют свои специализированные 
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оперативные подразделения, которые могут устанавливать непо-
средственные контакты во исполнение положений соглашения, 
и каналы связи между ними.

Общая координация международного сотрудничества органов 
внутренних дел Российской Федерации в соответствии с приказом 
МВД России от 31 октября 2017 года № 822 возложена на Управле-
ние международного сотрудничества МВД России.

С учетом складывающейся внешнеполитической ситуации, 
а также появления новых видов преступности и динамичных темпом 
их развития, положения типового проекта Соглашения нуждаются 
в актуализации.

Учитывая, что одной из задач Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации является усиление защищен-
ности сотрудников правоохранительных органов (компетентных 
ведомств) 1, представляется возможным дополнить проект типового 
Соглашения соответствующим положением.

Одним из примеров реализации такого направления является 
успешно проведенное в сентябре 2023 года мероприятие Союзно-
го государства «Историко-правовая смена «Будущее правопоряд-
ка» с участием детей из семей сотрудников органов внутренних дел 
Белоруссии и России». Оно было направлено на поддержку наи-
менее социально защищенных категорий детей, их патриотическое 
воспитание и профессиональную ориентацию на службу в органах 
правопорядка, укрепление интеграционных, социальных и культур-
ных связей между народами двух стран. Всего с российской и бело-
русской сторон в нем приняли участие 98 несовершеннолетних. 

Также, представляется целесообразным в части 1 статьи 2 «Направ-
ления сотрудничества» проекта типового Соглашения терминологию 
«информационные технологии» привести в соответствие с понятийным 
аппаратом, используемым в пункте 42 Стратегии национальной безопас-
ности, заменив на «информационно-коммуникационные технологии».

В связи с тем, что в Уголовном кодексе Российской Федерации 
экстремистская и террористическая деятельность отнесены к разным 
главам (соответственно глава 29 «Преступления против основ консти-
туционного строя и безопасности государства» и глава 24 «Преступле-
ния общественной безопасности»), в пункте 1 статьи 2 проекта типо-

1 Подпункт 22 пункта 47 Стратегии национальной безопасности «Комплексное 
развитие правоохранительных органов, специальных служб, подразделений пожарной 
охраны и аварийно-спасательных формирований в соответствии с решаемыми ими зада-
чами, повышения уровня их технической оснащенности, усиление социальной защи-
щенности их сотрудников, совершенствование системы профессиональной подготовки 
специалистов в области обеспечения государственной и общественной безопасности».



125

вого Соглашения полагаю возможным использовать редакцию, разде-
ляющую эти виды преступлений «экстремистская и террористическая 
деятельность» вместо «экстремистская деятельность, в том числе тер-
рористические акты». 
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Аннотация
Миграция населения – особое социальное явление, в котором госу-

дарство, как общественный институт, играет весьма значимую роль в обе-
спечении прав и свобод граждан. Государство контролирует и регули-
рует миграционные процессы, проводя на том или ином историческом 
этапе целенаправленную политику для реализации своих национальных 
интересов. От выбора политического курса в миграционной сфере, 
успешности его претворения в жизнь, эффективности принимаемых мер 
во многом зависит достижение внешнеполитических целей и решение 
стратегических задач внутреннего развития страны.

Сегодня характер и динамика миграции населения на территории 
Российской Федерации обусловливают необходимость принятия даль-
нейших мер организационного и нормативного правового характера, что 
требует формирования фундаментальных знаний об общих тенденциях 
в процессах развития механизмов реализации иммиграционной политики 
государства на основе исследования теоретических, организационных, 
историко-правовых аспектов. В связи с чем в настоящей статье выявлены 
два периода иммиграционной политики Российской Федерации: пере-
ходный период (1991 – середина 2000-х гг.) и период развития (середина 
2000-х гг. – настоящее время).

Ключевые слова и словосочетания: Конституция Российской 
Федерации; свобода передвижения и выбора места жительства; 
иммиграционная политика; периодизация иммиграционной полити-
ки; теория переходного периода.

Научный интерес отечественных ученых к исследованию проблем 
государственной политики в сфере миграции не ослабевает. Их рабо-
ты посвящены изучению вопросов правового регулирования, социаль-
но-экономических факторов, политологических аспектов, содержания 
деятельности органов государственной власти. Вместе с тем, вопросу 



127

историко-правового исследования иммиграционной политики Рос-
сийской Федерации, как специфичной сферы деятельности государ-
ства, уделено недостаточное внимание научного сообщества.

Проблема периодизации иммиграционной политики Россий-
ской Федерации, прежде всего, требует констатации ее нераз-
рывной связи с формой государства – его формой правления, 
политическим режимом, формой государственного устройства. 
Именно поэтому подходы к иммиграционной политике в Совет-
ском Союзе и в России существенно отличаются ввиду глубоких 
различий основ и принципов функционирования этих государств. 
Коренные изменения, произошедшие в результате распада СССР, 
образования Российской Федерации и других независимых госу-
дарств на постсоветском пространстве не могли не отразиться 
на роли и месте государства в миграционной сфере, в том числе 
конституционных основах правового регулирования иммиграции 
иностранцев в Россию.

Иммиграционная политика СССР имела четкий разре-
шительно-ограничительный характер. Советское правитель-
ство довольно осторожно относилось к международной миграции 
населения, а внутреннюю миграцию полностью подчиняло инте-
ресам государства и общества. Иммиграция из-за рубежа и нахож-
дение на территории Союза иностранцев сводилось к миниму-
му. Безусловно, имели место целевой завоз квалифицированных 
рабочих и инженеров для проведения индустриализации, реа-
лизовывались программы культурного обмена, туристические 
поездки, образовательная миграция, производственные стажи-
ровки, международные спортивные и культурные мероприятия, 
но все они носили краткосрочный характер и не предусматривали 
постоянное проживание иностранцев в СССР.

Трудовая миграция централизованно планировалась и жест-
ко регулировалась, поэтому носила весьма ограниченный масштаб. 
Советский Союз привлекал рабочих и специалистов из социалисти-
ческих стран для сооружения и монтажа ряда промышленных объ-
ектов в топливно-сырьевых отраслях и энергетике, строительства 
нефте- и газопроводов, для лесоразработок. Исключение, пожалуй, 
составляли вьетнамские рабочие – в середине 1980-х годов на десят-
ках промышленных предприятий Советского Союза трудилось 
до 100 тысяч вьетнамцев 1.

1 Использование иностранной рабочей силы в России: проблемы и перспективы 
(материалы круглого стола): ИМЭПИ РАН М., 2005.
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Возможность выезда советских граждан за границу, а также 
перемены места жительства в пределах СССР также находились 
в полной зависимости от воли государства и могли быть огра-
ничены в пользу интересов общества и государства, невзирая 
на интересы личности.

В этом году исполняется 30 лет со дня принятия Конститу-
ции Российской Федерации на всенародном голосовании. Тог-
да, 12 декабря 1993 г., впервые в истории нашей страны было 
закреплено право граждан на свободу передвижения и выбор 
места жительства. Конституция СССР 1977 года и Конститу-
ция РСФСР 1978 года такой нормы не предусматривали. Про-
возглашение права «каждого, кто законно находится на терри-
тории Российской Федерации» свободно передвигаться, выби-
рать место пребывания и жительства, как и ряд других новшеств 
в области прав и свобод человека и гражданина, отчасти было 
адаптированным заимствованием положений Всеобщей декла-
рации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1948 году, и основанного на ней Международного пакта о граж-
данских и политических правах, подписанного большинством 
членов ООН и вступившего в силу в 1976 году. Собственно, 
именно с момента принятия действующей конституции Россия 
заявила о себе как стране, открытой для свободной иммиграции 
и эмиграции граждан.

В современной истории России можно выделить два периода 
иммиграционной политики государства. В основу периодизации 
положена теория переходного периода, развитая в трудах тео-
ретиков права (Л.А. Морозова, М.Н. Марченко, В.В. Сорокина, 
В.Е. Чиркина и др.).

В переходный период (1991 – середина 2000-х гг.), в основ-
ном в течение первого десятилетия, в Россию вернулись несколь-
ко миллионов наших соотечественников, проживавших в бывших 
союзных республиках. Это были квалифицированные специ-
алисты и члены их семей, которые в советское время по распре-
делению направлялись на освоение периферийных регионов 
страны. Одновременно с этим произошел «скачок» эмиграции 
населения, в первую очередь этнических немцев, евреев. В тече-
ние этого периода активно обновлялось и дополнялось законо-
дательство в сфере миграции и гражданства – приняты законы 
«О гражданстве», «О праве граждан на свободу передвижения 
и выбор места жительства», «О выезде из Российской Федера-
ции…», «Об убежище», «О вынужденных переселенцах», «О госу-
дарственной политике в отношении соотечественников, прожи-



129

вающих за рубежом», а также множество нормативных правовых 
актов более низкой юридической силы. При этом, в русле теории 
переходного периода, до 2002 года продолжал действовать Закон 
СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР», 
некоторые международные договоры СССР, регулирующие 
вопросы переселения. Функции и полномочия в миграционной 
сфере неоднократно перераспределялись между органами испол-
нительной власти, была создана и впоследствии расформирована 
Федеральная миграционная служба (1992-1999 гг.).

Период развития (середина 2000-х гг. – настоящее вре-
мя) характеризуется устойчивым ростом экономики и растущей 
потребностью в трудовых ресурсах. Демографические потери 
из-за высокой смертности, миграционный отток трудоспособно-
го населения за рубеж, а также кардинальные перемены во всех 
отраслях экономики в 1990-е годы стали причиной дефицита 
рабочей силы в стране. В это время были приняты новые закон 
«О гражданстве», «О правовом положении иностранных граждан» 
и «О миграционном учете». Миграционное законодательство при-
обрело современный вид. Выстроена система миграционного кон-
троля и противодействия незаконной миграции, урегулирован 
порядок осуществления иностранными гражданами временной 
трудовой деятельности, введена патентная система и созданы 
привилегии для высокооплачиваемых квалифицированных спе-
циалистов. Принята государственная программа, направленная 
на упорядочение процесса переселения соотечественников в Рос-
сию и оказание им мер государственной поддержки. С 2014 года 
отмечаются коренные изменения внешних и внутренних условий. 
Учреждение Евразийского экономического союза явилось мощ-
ным фактором укрепления миграционной привлекательности 
Российской Федерации. Совершенствование государственного 
управления в сфере миграции вновь потребовало перераспределе-
ния государственных функций и полномочий, повторное создание 
и упразднение Федеральной миграционной службы.

Подытоживая, можно сформулировать следующие выводы. 
За прошедшие 30 лет Россия, следуя общепризнанным принципам 
и нормам международного права в области прав человека, выстроила 
механизмы реализации иммиграционной политики в условиях пере-
ходного периода. При этом иммиграционная политика, как и Кон-
ституция Российской Федерации, во многом заимствовала между-
народный опыт, находя выражение в схожих с правом зарубежных 
стран правовыми инструментами регулирования въезда, выезда, 
режима пребывания, нормах иммиграционного законодательства.



130

Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020). СПС «Консультант-
Плюс». 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10.12.1948). URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 
10.10.2023). 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 
(принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН). URL: https://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 
10.10.2023). 

4. О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. 
от 14.07.2022) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

5. Использование иностранной рабочей силы в России: про-
блемы и перспективы (материалы круглого стола): М.: ИМЭПИ 
РАН, 2005.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml


131

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ПОЛИКАРПОВ,
кандидат исторических наук,

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Академия управления МВД России

Попытка государственного строительства  
в непризнанной Восточно-Туркестанской республике 

1944–1949 гг.

Аннотация 
В статье рассматривается попытка создания независимого госу-

дарства на территории китайской провинции Синьцзян в 1944–1949 гг. 
Временному правительству ВТР удалось подготовить программу госу-
дарственного строительства и провести ряд мероприятий в социальной, 
политической и экономической сферах. Вместе с тем, автор отмечает, что 
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родное политическое пространство. 
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менное правительство; государственное строительство; непризнан-
ное государство.

Конституции большинства непризнанных государств формально 
ориентированы на построение демократического государства с разде-
лением властей, признающего и защищающего права человека. Вме-
сте с тем в конституциях непризнанных государств ХХ века содер-
жатся и специфические положения, связанные с борьбой за неза-
висимость. Непризнанные государства, как правило, заимствуют 
различные стандарты и подходы у других стран, что является прояв-
лением процесса глобализации конституционализма и унификации 
подходов к государственному управлению.

Основной проблемой большинства непризнанных государств 
является отсутствие возможности полноценной интеграции в меж-
дународное сообщество, что приводит к замедленному экономиче-
скому и политическому развитию. Невозможность участия в меж-
дународных договорах, касающихся защиты прав человека, огра-
ничивает эффективность защиты прав населения, проживающего 
на территории непризнанных государств.

Национально-освободительное движение коренных народов 
Синьцзяна в 1944 г. было вызвано целым рядом причин, однако зна-
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чительную роль в создании Восточно-Туркестанской республики 
(ВТР) сыграли советские спецслужбы [2]. Результатом победы вос-
ставших стало создание 15 ноября 1944 г. Восточно-Туркестанской 
республики, временное революционное руководство взял на себя 
лидер повстанцев А. Шакирходжаев [6, с. 89].

Восточно-Туркестанская республика, существовавшая на севе-
ро-западе Китая в 1944-1949 гг., стремилась к созданию независимо-
го государства с собственной политической системой. В своей кон-
ституции, принятой 26 ноября 1944 года, ВТР устанавливала прин-
ципы равноправия, свободы и справедливости для всех ее граждан, 
независимо от национальности, языка или вероисповедания [1].

Временное правительство непризнанного государства возглавил 
председатель правительства, кроме того в его состав вошли: заме-
ститель председателя правительства, государственная ревизионная 
комиссия, национальный комитет ВТР и Верховный суд. Админи-
стративно-территориальное управление ВТР определялось поли-
тическими факторами и осуществлялось на следующих уровнях: 
Национальный комитет республики, Окружное управление и Уезд-
ное управление.

Временное правительство в январе 1945 г. разработало проект 
своей программы, положения которой, должны были объединить 
все национальности и социальные группы, проживавшие террито-
рии республики [5, с. 172]. Ее положения определяли необходимость 
решения ряда задач по развитию национальных культур, образова-
нию и здравоохранению. Были созданы национальные школы, где 
преподавался язык и культура каждого народа проживающего на тер-
ритории непризнанной республики, а также проводились мероприя-
тия для сохранения и развития национальных традиций и обычаев.

Январская программа встретила широкую поддержку населе-
ния. Она сыграла важную роль в формировании нового политиче-
ского устройства и направила ВТР в сторону свободы, независимо-
сти и улучшения жизни граждан.

Органы власти, такие как Национальный комитет республики, 
Окружное управление и Уездное управление, разрабатывали и реа-
лизовывали политические программы Временного правительства. 
Основной целью на тот момент было объединение всех националь-
ностей и социальных групп для создания независимой республики. 
Правительство планировало формирование боеспособной и профес-
сиональной армии, развитие экономики, поддержка культуры, а так-
же развитие системы образования и здравоохранения.

После опубликования программы в газете «Независимый Вос-
точный Туркестан» правительство приступило к осуществлению 
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на практике ее основных пунктов. Были возобновлены торгово-эко-
номические связи с СССР, в связи с чем начали функционировать 
хозяйственные органы. В государственных учреждениях все дело-
производство было переведено на уйгурский язык.

Предпринимались меры по формированию и обучению регуляр-
ной армии ВТР. Советские консультанты и инструкторы оказывали 
помощь в организации и подготовке войск, предоставляли необходи-
мое вооружение и обучали солдат и офицеров [8, с. 54-56].

Основная цель формирования армии ВТР заключалась в том, 
чтобы обеспечить безопасность и независимость республики. Кроме 
того регулярные войска должны были участвовать в боевых действи-
ях против китайской армии защищая интересы республики. Офици-
альным днем создания регулярной армии ВТР считается 8 февраля 
1945 г., когда был обнародован соответствующий указ Временного 
правительства.

Формирование регулярной армии и наличие активного партизан-
ского движения на территории северного Синьцзяна позволяли Вос-
точно-Туркестанской республике эффективно противостоять китай-
скому правительству и продвигать свои политические интересы.

Однако, несмотря на значительные успехи в формировании 
регулярной армии и партизанском движении, Восточно-Туркестан-
ская республика столкнулась с рядом сложностей и проблем, таких 
как недостаток ресурсов, финансовые трудности. Все это затрудня-
ло достижение полной независимости и установление стабильного 
политического строя.

В декабре 1945 года, национальное собрание выбрало новый 
состав Временного правительства ВТР, который включал представи-
телей разных национальностей региона. В этот период был проведен 
ряд реформ, в том числе создание новых министерств и учреждений, 
таких как министерство внешних дел, юстиции, агитации и пропа-
ганды [5, с. 212].

Территориальное управление республики осталось прежним, 
однако структура административных органов была пересмотрена 
с целью эффективного функционирования [3] .

Строительство новой судебной системы было важным шагом 
в развитии Восточно-Туркестанской республики. Установление 
Верховного суда и судебных органов на местах позволило полно-
стью заменить устаревшую и неэффективную судебную систему [4].

Судебная система была создана на основе принципов справед-
ливости, независимости и равноправия перед законом. Верховный 
суд стал независимым органом, ответственным за рассмотрение 
и разрешение судебных дел на высшем уровне. Местные суды были 
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учреждены для рассмотрения дел на местном уровне и обеспечения 
доступности правосудия для всех граждан республики [7, с. 129].

Это позволило обеспечить справедливое рассмотрение дел, 
защиту прав и свобод граждан, а также пресечь произвол и корруп-
цию в судебной системе. Создание новой судебной системы дало 
возможность укрепить государственность республики и обеспечить 
правовую защиту населения провинции.
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Духовные и нравственные процессы, происходящие в нашем 
обществе, особенно остро затрагивают молодежную среду, поэтому 
патриотическое воспитание, является одними из ключевых направ-
лений морально-психологического обеспечения деятельности 
подрастающего поколения, в том числе для курсантов, слушателей 
и студентов.

Учитывая исключительную важность этого направления, 
в настоящее время в нашем государстве органами публичной власти 
реализуется комплекс организационно-практических мероприятий 
по таким направлениям как: морально-психологическая подготовка, 
организация и проведение единых дней государственно-правового 
информирования, организация деятельности общественных форми-
рований молодежных коллективов, организация и сопровождение 
деятельности педагогов-кураторов.

Здесь следует напомнить, что указом Президента Российской 
Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Феде-
рации года педагога и наставника» 12023 год объявлен годом настав-

1 О проведении в Российской Федерации года педагога и наставника: Указ Прези-
дента РФ от 27 июня 2022 г. № 401. СПС «КонсультантПлюс». 
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ника и педагога в честь высочайшей общественной значимости про-
фессии учителя и 200-летия со дня рождения Константина Дмитри-
евича Ушинского.

Важным знаковым событием для нашего государства также ста-
ло также принятие 9 ноября 2022 года Указа № 809 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 1, где 
закреплена система целей, задач и инструментов реализации стра-
тегического национального приоритета и определены духовно-нрав-
ственные ценности, среди которых жизнь, достоинство, права и сво-
боды человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над мате-
риальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преем-
ственность поколений, единство народов России.

Здесь следует подчеркнуть, что в нем сосредоточены угрозы 
нашим традиционным ценностям, в том числе деятельность экс-
тремистских и террористических организаций, отдельных средств 
массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соеди-
ненных Штатов Америки и других недружественных иностранных 
государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных 
некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых орга-
низаций и лиц, запрещенных на территории России.

В условиях негативного информационно-психологического воз-
действия на подрастающее поколение, угрозы традиционным цен-
ностям на передний план выходят вопросы организации морально-
психологического обеспечения, в том числе эффективной воспита-
тельной работы молодежи.

Очень важно отметить, что в системе МВД России 15 марта 
2023 года на постоянно действующем семинаре-совещании затронут 
вопрос: «Сохранение и укрепление традиционных российских духов-
но-нравственных и культурно-исторических ценностей как один 
из приоритетов государственной политики РоссийскойФедерации» 
и принято решение, что проблемы сохранения и укрепления тради-
ционных российских духовно-нравственных и культурно-историче-
ских ценностей напрямую связано с вопросом сохранения и приум-
ножения исторической памяти.

1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей: Указ Президента РФ 
9 ноября 2022 г. № 809. СПС «КонсультантПлюс». 
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Изучение деятельности учебных заведений МВД России показа-
ло, что за последние годы созданы или открываются музейно-выста-
вочные комплексы, которые являются базой для патриотического 
и профессионально-нравственного воспитания, как приоритетных 
направлений работы с подрастающим поколением. 

Деятельность музейно-выставочного комплекса строится 
на приоритете традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей: государственности, патриотизме, верности служебному 
долгу, чести и достоинстве, готовности защищать интересы граждан 
и государства и многих других. Например, в Московском универси-
тете МВД России имени В. Я. Кикотя имеются экспонаты отража-
ющие вехи истории и состоит из 4 залов (Зал истории Университе-
та, Зал Славы и традиций, Зал Истории российской полиции, Зал 
Калашников).

Мемориальные комплексы могут включать в себя такая экспо-
зиции как: стелу «Партизанам и воинам - сотрудникам органов вну-
тренних дел, погибшим в боях под  Москвой в годы Великой Оте-
чественной войны», памятник «Выпускникам, погибшим при испол-
нении служебного Долга», а также аллею Героев, состоящую 
из мемориальных плит, на которых увековечены имена выпускни-
ков, показавших необычайную мужественность и верность служеб-
ному и нравственному долгу.

В заключении следует подчеркнуть, что в настоящее время для 
патриотического воспитания подрастающего поколения необходимо 
человекоцентричное обучение, когда они находятся в центре образо-
вательного и воспитательного процесса. Здесь должны применяться 
персонификация образования молодого поколения, индивидуаль-
но-направленное обучение для целостного нравственного миро-
воззрения и другие инструменты по нравственно-патриотической 
тематике. В молодое поколение должен быть заложен гуманистиче-
ский аспект, который и носит ценностный характер, так как курсан-
ты, слушатели, студенты – это люди будущего со своими сильными 
и слабыми сторонами, особенностями индивидуального развития 
и семейно-нравственного воспитания.

И здесь, от профессорско-преподавательского состава требуется 
большой концентрации и индивидуализации учебно-воспитатель-
ной работы, учитывая индивидуальные особенности восприятия 
знаний у курсантов, слушателей, студентов. 

По нашему мнению, необходимо для совершенствования инди-
видуально-направленного обучения педагог одновременно с обу-
чением по своему направлению частично уделял патриотическому 
воспитанию, формированию общенациональной культуры народа 
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России, но особую заботу в нравственно-этическом, этнокультурном 
и культурно-историческом воспитании, должен взять на себя тью-
тор, то есть руководитель учебного взвода, курса, факультета, инсти-
тута, университета.
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В настоящее время общеизвестно, что действующая Конститу-
ция Российской Федерации принималась в очень сложных услови-
ях. Политические страсти были накалены до предела. Дело в том, 
что проект Конституции был опубликован практически через месяц 
после расстрела (по указанию Б. Н. Ельцина), Верховного Совета 
РСФСР и в стране было очень неспокойно. Но Конституцию прини-
мать было необходимо – без нее было бы еще хуже. Она в какой-то 
мере успокоила часть общества, какую-то часть остановила от даль-
нейших протестных действий, третья часть отнеслась к ней безраз-
лично. Поддерживала ее либеральная оппозиция и люди которые 
по различным причинам были недовольны советской властью. Это 
были незаконно репрессированные и их дети, советские пролетарии 
и просто обыватели, недовольные жизнью. Их было меньшинство, 
но это было активное меньшинство. В их руках находилось самое 
эффективное для такой ситуации средство – пресса, а именно радио, 
телевидение и печать, что позволяло им навязывать cвою идеоло-
гию, отрицательно оценивать все советское, рекламировать запад-
ные ценности, а также особенно яростно критиковать КПСС. Но тем 
не менее, голосование по Конституции проходило пассивно, о чем 
свидетельствуют результаты ее поддержки. Повторяю еще раз, при-
нимать ее было необходимо поскольку,как правильно отметил про-
фессор Б. С. Эбзеев, она способствовала преодолению гражданского 
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противостояния, инициировавшегося как внутренними так и внеш-
ними силами [2, с. 136].

Вместе с тем, очень многим стало очевидно, что это был не совсем 
тот документ, который хотело иметь общество. Поэтому вслед за вос-
торгами новой Конституцией последовала ее критика. Отмечались 
очевидные пробелы, коллизии, несуразности и т. п. Многие были 
удивлены исчезновением такого всем понятного права на труд или 
тем, что земля и ее недра не являются собственностью российского 
народа, а могут быть в частных руках, бесплатность и доступность 
высшего образования сформулирована туманно и т. д. Специалисты 
в сфере теории и истории государства и права, многие государствове-
ды сразу заметили нетрадиционность ряда положений Конституции. 
В частности, появление института президентства, принципа разделе-
ния властей, исключениеиз механизма государства органов местного 
самоуправления, запрет государственной идеологии, акцентирован-
ное внимание на право и охрану частной собственности, введение 
института двойного гражданства, беспредельное расширение прав 
и свобод человека и сведение к минимуму его обязанностей. Сму-
щало также право свободного въезда и выезда из страны, посколь-
ку военное, экономическое и политическое противостояние еще 
сохранялось. Многих юристов удивляло и возмущало отсутствие 
преемственности новой Конституции с советскими Конституциями. 
Сегодня прилагается много усилий отдельными государствоведами 
чтобы доказать, найти эту преемственность. Но сделать это нелег-
ко, поскольку ее практически нет. Об этом прямо пишет профессор 
М. В. Баглай. Он считает, что о преемственности в развитии россий-
ского конституционного права можно говорить весьма условно или 
даже негативно. Нынешний демократический тип конституционно-
го права принципиально отрицает тоталитарный тип [1, с. 35].

Я согласен с таким суждением, но оценка моя прямо противопо-
ложная. Профессор М. В. Баглай считает, что это хорошо, а я считаю, 
что это плохо. Из истории страны невозможно изъять период трех 
конституций, с которыми она добилась выдающихся успехов в эко-
номическом, политическом, социальном и культурном развитии…

Все тридцать лет в Конституцию вносились поправки, они улуч-
шали ее качество, делали более совершенной, работа в этом направ-
лении еще не завершена. Необходимо честно записать, что в Росcии 
четыре ветви власти, преклоняться перед устаревшей теорией деле-
ния власти на три ветви не стоит. Она была верна для своего вре-
мени. Развитие государства расширило масштабы государственной 
деятельности далеко за пределы трех ветвей и это надо учитывать 
в современных конституциях. В России Президентская власть доста-
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точно очевидна и не учитывать это в Конституции неправильно. 
Необходимо убрать прокуратуру из главы Судебная власть. Она там 
как пятое колесо в телеге. Ей место в отдельной главе «Контрольно-
надзорная власть», куда включить Счетную Палату, Центральную 
избирательную комиссию, Общественную палату, Центральный 
банк. Нужно решиться и исключить статью 12 из первой главы или 
вообще ее изъять из текста Конституции. Именно она убила рос-
сийскую деревню, небольшие поселки и города, а отнесение органов 
местного управления к системе публичной власти мало что им дает.

Следует продолжить совершенствование структуры Российской 
Федерации. Некоторые автономные округа сделать самостоятель-
ными по типу Чукотского, а другим (Ненецкому с населением чуть 
больше 40 тыс.) войти в состав области. Отмечая 30-летие Конститу-
ции России, нельзя успокаиваться, а следует думать и работать над 
улучшением ее качества. Есть у конституции начало, нет у конститу-
ции конца… 

Список литературы:
1. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. 
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дарственно-правовых дисциплин Академии МВД СССР с 1981 по 1983 гг., 
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предпринята попытка осмысления его фундаментальных работ, посвящен-
ных проблемам механизма обеспечения прав человека через призму кон-
цепции «уважение». Изучается влияние взглядов А. С. Мордовца на юри-
дическую доктрину правового и социального государства, упрочение 
естественно-правовых начал понимания отечественного законодатель-
ства. Констатируется необходимость активизации исследований проблем 
обеспечения прав и свобод человека через призму уважения к личности; 
подчеркивается значимость заслуг А. С. Мордовца в постановке проблемы 
познания государственно-правовых преобразований с опорой на концеп-
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Ключевые слова и словосочетания: правовой статус лично-
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ность.

18 июня 2023 года могло бы исполниться 75 лет со дня рожде-
ния доктора юридических наук, профессора Александра Сергеевича 
Мордовца. В год своего семидесятилетия выдающийся представи-
тель отечественной теоретико-правовой науки скоропостижно скон-
чался. Александр Сергеевич был в одинаковой степени талантливый 
юрист, педагог и сотрудник органов внутренних дел, оставивший 
после себя заметный след в науке и образовании. Замысел статьи 
заключается в желании подвергнуть современному общеправовому 
осмыслению его знаковые, фундаментальные работы по изучению 
проблем механизма обеспечения прав человека. Именно в этой обла-
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сти юриспруденции профессор А. С. Мордовец сделал себе имя все-
российского масштаба [1, с. 300 –301]. 

Актуальность цели данной работы обусловлена не только наме-
тившимися тенденциями в юридической науке по осмыслению 
новых подходов к пониманию значения прав человека (в услови-
ях мирового финансового кризиса, последствий пандемии и пр.), 
но и практикой отечественного государственно-правового строи-
тельства, нередко демонстрирующей дисбаланс в юридической кон-
струкции правового положения личности, в особенности примени-
тельно к сочетанию прав и обязанностей.

Сегодня многими учеными и практиками постулируется чело-
веко-центристский подход в мировоззрении, с которым соизмеряют 
не только преобразования общества и государства, но и все проис-
ходящее вокруг нас. В этой связи попытаемся остановиться на соот-
несении идей человеческого измерения и уважения к личности, 
красной нитью проходящем в работах А. С. Мордовца, – с кризи-
сом антропогуманизма, деформациями правового статуса личности 
(речь идет о суверенизации и отчуждении человека, расщеплении 
национальной духовной идентичности и пр.) [7, с. 75–85].

Начать следует с того, что саму идею уважения к личности 
А. С. Мордовец связывал с «первичностью интересов человека 
и гражданина в сравнении с государством» [3, с. 11]. Тезис Алексан-
дра Сергеевича вполне можно представить, как утверждение, что 
личность – есть высшее мерило ценностей любой общности людей, 
в том числе образовавшейся в такую форму политико-территори-
альной организации власти, как государство. В подобной интер-
претации точка зрения ученого, с одной стороны, не противоречит 
патерналистскому взгляду на права человека, а скорее – открывает 
возможности для развития, упрочения гуманитарной общечелове-
ческой ценности категории «права и свободы человека». С другой 
стороны, сегодня в излишне рельефном позиционировании антропо-
гуманистической концепции мы видим определенные риски. Попро-
буем обосновать выдвинутый тезис.

Во-первых, лексический ряд «человек», «индивид», «гражда-
нин», «личность» давно перестал выглядеть синонимичным, и в сцеп-
ке с уважением уместно, на наш взгляд, словосочетание только отно-
сительно гражданина и личности. Еще в работах советских авторов 
нередки были оговорки о недопустимости смешения статусов инди-
вида, человека и личности. Так, подробно на разграничении не толь-
ко общего понимания указанных терминов, но и на содержательном 
различии таких субъектов правоотношений, останавливался как сам 
А. С. Мордовец [4, с. 12], так и его соратники по службе и в  науке – 
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С. А. Комаров, К. Б. Толкачев и др. [2, с. 64–65; 8, с. 60] Александр 
Сергеевич полагал, что употребление терминов «человек» и «лич-
ность» в синонимичном значении в советской литературе обуслов-
лено «идеологической “зашоренностью”» [3, с. 21]. И действительно, 
наверное не каждый человек должен быть уважаем как личность?

Уважение – дуалистичная категория правоведения, предпола-
гающая взаимный процесс почтительного отношения к ценностям 
общества, самому себе и окружающим. Как думается, личностью 
можно признать только сознательного человека с устойчивой систе-
мой социально-положительных качеств, сформировавшейся верти-
калью ценностей, в первую очередь – духовных. Хотя есть и такие 
нормативные положения с высшей юридической силой на террито-
рии конкретных государств, которые не признают различий между 
личностью и человеком 1, или напротив – целенаправленно устанав-
ливают паритет между статусами человека и личности. Например, 
в ст. 13 Конституции Японии говориться о том, что «все люди долж-
ны уважаться как личности» 2.

Во-вторых, возможно кто-то назовет это очередным зигзагом 
в науке, но, так или иначе, тяготение перестроечной российской юри-
дической науки к естественной теории прав человека (а ключевой 
монографический труд Александра Сергеевича относится именно 
к этому периоду) сегодня, по нашему мнению, меняется на позитив-
ное ее восприятие. И отчасти это обусловлено тем, что международ-
ное законодательство в области прав человека, с его более чем двумя 
сотнями универсальных конвенций и договоров – продемонстриро-
вали свой дисфункционал. Результатом этого стала денонсация Рос-
сийской Федерацией только в 2023 году порядка десяти подобного 
рода соглашений 3.

1 См., например, раздел II «Человек и гражданин» Конституции Республики 
Казахстан от 31.08.1995 (с изменениями и дополнениями от 17.09.2022). URL: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000 (дата обращения: 22.06.2023).

2 Конституция Японии от 3 мая 1947 г. // Конституции государств Азии. Т. 3. 
Дальний Восток. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 2010. 

3 О денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных 
силах в Европе: Федеральный закон от 29 мая 2023 г. № 179-ФЗ // Российская газе-
та. 2023. 2 июня; О денонсации Российской Федерацией Соглашения о порядке пен-
сионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования 
военнослужащих государств – участников Содружества Независимых Государств 
и Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных 
войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных 
войск государств – участников Содружества Независимых Государств: Федеральный 
закон от 3 апреля 2023 г. № 93-ФЗ // Российская газета. 2023. 6 апр.; О денонсации Рос-

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000
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Полагаем, что уважение личности было заложено А. С. Мордов-
цом в основу достижения консенсуса между концепцией построения 
гражданского общества и необходимостью усиления государствен-
ных начал [3, с. 39–40]. На основе вышеобозначенных постулатов 
он предлагал перейти к воплощению в жизнь социально-демокра-
тической и либеральной концепций строительства гражданского 
общества. Такой центристский подход, с одной стороны базиру-
ется на идее признания равноправия и фундаментальных свобод, 
а с другой – на отражении роли государства, в т.ч. в защите демокра-
тии [3, с. 43]. Согласимся, что именно такая модель позволяет доби-
ваться реального уважения личности, обеспечить паритет интересов 
общества и государства. Интерес в этой связи представляет реаль-
ный механизм достижения обозначенной цели, и Александр Серге-
евич его предлагал.

В частности, он связывал уважение человека с центральным 
принципом его прав и свобод. Понимание данного руководящего 
начала дано автором в нескольких плоскостях. Так, А. С. Мордо-
вец пишет, что «уважение прав означает: свободу, недопустимость 
произвола государственных органов и должностных лиц; приори-
тет закона; гарантии неприкосновенности личности, ее имущества; 
равенство перед законом; справедливость; гуманность» [5, с. 75]. 
К сожалению, формат научной публикации не позволяет детально 
проанализировать все обозначенные компоненты.

Заметим, что особое место в социально-юридическом меха-
низме обеспечения прав человека А. С. Мордовец отводил право-
охранительным органам. Их деятельность в немалой степени он 
считал зависимой от реализации принципа уважения прав челове-
ка [3, с. 10–11]. Сегодня эти постулаты не потеряли своей актуаль-
ности. События, вошедшие в новейшую историю нашего государства 
как попытка военного мятежа, осуществленного военнослужащими 
негосударственным военным формированием «Вагнер», показали 
важность духовной скрепы общества, основывающейся на взаимном 
уважении, признании достоинства друг друга. Именно такую оценку 
незыблемости концепции «уважения личности» дал по прошествии 
указанных событий Президент Российской Федерации В. В. Путин 1. 

Сказанное, относительно осмысления вклада профессора 
А. С. Мордовца в исследование проблем обеспечения прав и свобод 

сийской Федерацией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию: Феде-
ральный закон от 28 февраля 2023 г. № 42-ФЗ // Российская газета. 2023. 2 марта; и др.

1 Владимир Путин выступил перед военными и силовиками, которые защищали 
Россию в день мятежа // Российская газета. 2023. 27 июня.
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человека через призму уважения к личности, высветило необходи-
мость не только дальнейшего осмысления тематики, но и активиза-
ции данных процессов. Это всецело относится и к родовой катего-
рии «уважение», поскольку даже закрепление ее в качестве, напри-
мер, отправного принципа деятельности государственных органов, 
не приблизило юридическое сообщество к правильному понима-
нию этого сложного, многогранного феномена. Неоценимая заслуга 
в постановке проблемы познания государственно-правовых преоб-
разований с опорой на концепцию «уважение к личности» бесспор-
но принадлежит профессору А. С. Мордовцу, для которого она была 
не просто научной идеей, но и жизненным кредо.
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Аннотация
В статье рассмотрены правовые основы деятельности общественных 
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Акцентирование внимания на проблемах реализации прав и сво-
бод граждан, обеспечения защиты их интересов – одна из основных 
функций общества, которое использует разнообразные средства кон-
троля для выявления нарушений и злоупотреблений. Этот процесс 
позволяет обществу эффективно реагировать на выявленные про-
блемы и разрабатывать меры по их устранению. Средства контроля 
являются неотъемлемой частью механизма общественного контроля 
и позволяют определить области, требующие внимания и принятия 
мер по исправлению. Контроль является неотъемлемым элементом 
демократического общества, его роль и значение нельзя недооцени-
вать. Однако необходимо учитывать, что средства контроля не долж-
ны нарушать права и свободы граждан, а должны быть использованы 
исключительно в интересах их защиты. Следовательно, разработка 
и усовершенствование средств контроля должна осуществляться с уче-
том принципов правового государства и уважения прав и свобод граж-
дан. Важно поддерживать баланс между защитой прав и интересов 
граждан и необходимостью предотвращения и реагирования на нару-
шения и злоупотребления. Это требует системного подхода к контро-
лю и постоянного взаимодействия между государственными органами, 
некоммерческими организациями и гражданским обществом.
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С 1 марта 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ 1, ст. 50 которого регламентирует общественный 
контроль за деятельностью полиции. Нормы данной статьи являют-
ся новеллой, поскольку Закон РФ «О милиции» 1991 г. аналогичных 
норм не содержал. Следует констатировать, что закрепление данно-
го вида контроля в нормативно-правовой базе отдельной статьёй 
свидетельствует о его целесообразности и значимости. Кроме того, 
законодатель, провозглашая новый тип взаимоотношений между 
полицией обществом, конкретным гражданином, стремится к ново-
му виду отношений, которые сделают полицию открытой для этого 
контроля.

Ст. 50 вышеуказанного закона устанавливает субъектов, име-
ющих право осуществления общественного контроля за полицией. 
К ним относятся граждане, общественные объединения, Обществен-
ная палата Российской Федерации, общественные наблюдательные 
комиссии, общественные советы, создаваемые при МВД России 
и его территориальных органах. Декларируя и закрепляя на законо-
дательном уровне новый тип взаимоотношений полиции и общества, 
гражданина, законодатель способствует открытости полиции для 
такого контроля. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 23 мая 2011 г. 
№ 668 2, формулирующим правовой статус, принципы формирова-
ния, основные задачи, полномочия общественных советов при МВД 
России и его территориальных органах, учреждены общественные 
советы. Указом установлено, что общественные советы создаются 
в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов 
граждан, органов власти всех уровней, общественных объединений, 
правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе про-
фессиональных объединений предпринимателей для решения наи-
более важных вопросов деятельности полиции.

Указом Президента РФ от 28 июля 2011 г. № 1027 3 утвержде-
но Положение об Общественном совете при Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации. Следует констатировать, что совет 
является единственным общественным советом при федеральном 

1 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в действ. ред.). 
URL: http//www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.10.2023).

2 Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных органах: Указ Президента РФ от 23 мая 2011 г. 
№ 668 (в действ. ред.). URL: http//www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.08.2023).

3 Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 28 июля 2011 г. 
№ 1027 (в действ. ред.). URL: http//base.garant.ru (дата обращения: 16.08.2023).

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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органе исполнительной власти, положение о котором утверждено 
Президентом РФ.

Приказом МВД РФ от 15 августа 2011 г. № 939 утвержден Поря-
док образования и формирования состава общественных советов при 
территориальных органах МВД РФ, а также порядок утверждения 
положений о них 1. Так, например, приказом МВД по Удмуртской 
Республике (далее – МВД по УР) от 22 августа 2011 г. № 512 2 был 
создан Общественный совет при МВД по УР, а также утверждено 
положение о нем. 

Автором изучена и проанализирована работа Обществен-
ного совета при МВД по УР России за 2022 г. По состоянию 
на 31 декабря 2022 г. в общественном совете, образованном при МВД 
по УР России состояло 27 человек. Это представители обществен-
ных, религиозных и профессиональных объединений. 

В 2022 г. было проведено 4 заседания общественного совета. 
8 раз председатель и заместитель председателя Общественного сове-
та принимали участие в аттестационной комиссии, а также в кон-
курсных комиссиях на замещение вакантных должностей государ-
ственных служащих МВД по УР.

Проведено 75 мероприятий с участием членов Общественного 
совета, из них 5 семинаров и «круглых столов», 18 информационно-
пропагандистских акций, 52 иных мероприятия. 

Продолжена практика посещения членами Общественного совет 
при МВД по УР изоляторов временного содержания. В 2022 г. осу-
ществлено 10 проверок органов внутренних дел МВД по УР по соблю-
дению прав граждан в местах принудительного содержания.

Приоритетным направлением деятельности общественных сове-
тов является работа с населением. Ежемесячно в Общественные советы 
обращаются граждане, как за консультативной помощью, так и с жало-
бами на неправомерные действия (бездействие) сотрудников ОВД. 
Представители общественных советов принимают участие в приемах 
граждан, изучают материалы проверок по обращениям, а также при 
необходимости оказывают консультативную помощь. Так, например, 
с июля 2022 года в МВД по УР возобновлен прием граждан. Члена-
ми Общественного совета при МВД по УР было проведено 3 приема 
граждан, в ходе которых обратилось 3 гражданина Удмуртской Респу-
блики, всем обратившимся оказана консультативная помощь.

1 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 г. 
№ 668: приказ МВД РФ от 15 августа 2011 г. № 939 (в действ. ред.). 

2 Официальный сайт МВД по Удмуртской Республике. URL: https://18.мвд.рф/
folder/12031192 (дата обращения: 16.08.2023).
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Члены Общественного совета при МВД по УР принимали уча-
стие в профилактических, имиджевых акциях и спецпроектах, в том 
числе инициированных МВД России. Среди основных: «Студенче-
ский десант», «Гражданский мониторинг», «Помоги пойти учить-
ся», «Сообщи, где торгуют смертью», ежегодная благотворительная 
акция «Полицейский Дед Мороз» и другие. Так, например, Обще-
ственным советом при МВД по УР были организованы и проведе-
ны: интернет-флешмоб«Я за безопасность интернета», целью кото-
рого являлось привлечение внимания детей и родителей к соблю-
дению безопасности при работе в интернете; творческий конкурс 
по изготовлению лучшей игрушки-полицейского «Полицейский 
дядя Степа», целью конкурса являлось создание положительного 
образа и повышение имиджа сотрудников полиции. 

Следует отметить, что в рамках Всероссийской акции «Граж-
данский мониторинг», целью которой являлось повышение уровня 
доверия граждан, а также осуществление общественного контроля 
за деятельностью полиции, члены Общественного совета совмест-
но с сотрудниками органов внутренних дел посетили различные 
подразделения, оказывающие государственные услуги: Управление 
по вопросам миграции, экзаменационное и регистрационное отде-
ления МРЭО ГИБДД и др. В ходе проверки представители обще-
ственности осмотрели помещения, в которых осуществляется прием 
граждан, служебные помещения, а также изучили информационные 
стенды. Кроме того, проведены беседы с гражданами, обративши-
мися за получением госуслуг. Проверяющие отметили комфортные 
условия приема граждан и отсутствие очередей, положительно оце-
нили работу сотрудников, оказывающих государственные услуги 1.

Одним из необходимых условий успешной реализации предо-
ставленных полномочий общественных советов является доступ-
ность информации об их деятельности на официальных сайтах тер-
риториальных органов МВД России.

Результаты работы Общественных советов зависят от актив-
ности членов совета, так как персональный состав формируется 
на основе принципа добровольного участия в его деятельности. 

С каждым годом Общественный совет увеличивает объем прово-
димой работы, реализует различные социально-значимые проекты, 
члены Общественного совета принимают деятельное участие в осу-
ществлении общественного контроля за деятельностью полиции. 

1 Официальный сайт Общественного совета при МВД России. URL: https://
ос.мвд.рф/ (дата обращения: 16.08.2023).

https://ос.мвд.рф/
https://ос.мвд.рф/
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В октябре 2020 г. – апреле 2021г. было проведено анкетирова-
ние граждан, проживающих на территории г. Москвы, Удмуртской 
Республики. Общееколичествоопрошенныхсоставило 450 человек.
Изних 44,1 %мужчин, 55,1 %женщин, 40 % в возрасте от 40 до 49 лет, 
28,7 % – от 30 до 39 лет, 13,7 % – от 18-29 лет, 7,4 %– 50-59 лет, 10,3 % – 
старше 60; 84,9 % респондентов имеют высшее образование, 9,2 % – 
среднее профессиональное, 5,9 % – среднее общее.На вопрос о том, 
способствуют ли общественные советы при органах внутренних дел 
действительному участию граждан в формировании и реализации 
региональной политики в области внутренних дел, в разработке про-
грамм и области борьбы с преступностью, объективной обществен-
ной экспертизы правовых актов ОВД, 41,5 % опрошенных ответили, 
что деятельность общественных советов имеет формальный харак-
тер; 40,5 % респондентов вообще не знакомы с деятельностью обще-
ственных советов; 9,7 % полагают, что их деятельность является 
очень эффективной; 8,7 % опрошенных полагают, что общественные 
советы не играют никакой роли, во всем поддерживают руководите-
лей органов внутренних дел.

На вопрос о том, известно ли, кто входит в состав общественных 
советов, абсолютное большинство респондентов (86,8 %) ответи-
ли, что нет. Также абсолютное большинство респондентов (89,3 %) 
не интересуется деятельностью общественных советов [2, c. 210–216].

Таким образом, на основе проведенного исследования можно 
сделать что в настоящее время существует большое количество нере-
шенных проблем, связанных с деятельностью общественных сове-
тов. К ним можно отнести: 

 – низкую гражданскую активность;
 – отсутствие системности во взаимодействии общественных 

советов, населения и ОВД;
 – малоэффективную реализацию рекомендаций и предложе-

ний по совершенствованию деятельности. Следует отметить, что 
решения носят рекомендательный характер, поскольку эти советы 
являются совещательным органом. 

В условиях жесткого информационного противоборства со стра-
нами коллективного Запада и их сателлитами, в условиях проводи-
мой России специальной военной операции, крайне важное значение 
имеет своевременное выявление и аргументированное опровержение 
размещаемой по их заказам на различных информационных ресур-
сах медиа-пространства фейковой информации, дискредитирующие 
органы государственной власти нашего государства, направленной 
на разложение морального духа российских граждан, способствую-
щих формированию в них предпосылок к допущению возможности 
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принятия чуждых российскому менталитету неолиберальных ценно-
стей. Беспрецедентные масштабы антироссийских информационных 
вбросов не только создают искаженные представление о внешней 
политике нашего государства, но и формируют негативный образ 
российских граждан в целом, что требует принятия адекватных мер 
реагирования. В этой связи представляется недостаточной деятель-
ность со стороны уполномоченных представителей органов госу-
дарственной власти Российской Федерации направленная на объек-
тивное и достоверное освещение происходящих событий, успешная 
нейтрализация информационных атак на медиа-фронтах возможно 
только путем консолидации всего российского общества, вовлечение 
в данный процесс граждан и их формирований, выработке у них кри-
тического отношения к информационным вбросам, опровергаемым 
официальными средствами массовой информации. 

Органы внутренних дел Российской Федерации, выполняющие 
важнейшие функции по защите нашего государства от внутренних 
угроз национальной безопасности, также находятся в числе объек-
тов информационных нападок. Осуществление успешного противо-
действия им невозможно только усилиями Министерства, без актив-
ной поддержки гражданского общества. В этой связи представля-
ется значимой роль общественных советов в системе МВД России, 
как посредника между полицией и гражданским обществом, эффек-
тивного инструмента осуществления их взаимодействия при решении 
проблемных вопросов. Общественные советы, созданные при терри-
ториальных органах МВД России, способствуют решению широкого 
круга задач, к которым в том числе можно отнести и укрепление дове-
рия населения к полиции, формирование положительного имиджа.
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В статье на основе введения впервые в научный оборот архивных 

документов рассматриваются некоторые аспекты деятельности полити-
ческой полиции в Царстве Польском по обеспечению государственной 
безопасности в наблюдении и противодействии революционной среды 
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В Российской империи начала XX столетия вопрос угроз госу-
дарственной безопасности был одним из ключевых, а для их выяв-
ления и пресечения необходимы были соответствующие структуры. 
Одну из угроз государственной безопасности представляла деятель-
ность оппозиционных партий в Царстве Польском.

В обзорах, начальников губернских жандармских управлений 
отмечалось, отправляемых в Департамент полиции отмечалось, что 
враждебное отношение местного населения к русской власти ста-
вило в крайнее трудное положение администрации, не встречавших 
в своей деятельности ни поддержки, ни сочувствия, «а напротив, 
постоянно сталкивавшихся со стремлением местных властей жите-
лей помочь преступникам укрываться от законной ответственности. 
Это стремление объясняется, отчасти, и тем паническим страхом, 
который вселили в население террористические акты, создавшие 
преувеличенное представление о силе и всеведении революционных 
организаций» [1]. Несмотря на то, что в Царстве Польском к 1906 г., 
отчасти, удалось ослабить интенсивность революционного натиска 
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угрозу составляли ряд партий, находившихся в поле зрения полити-
ческой полиции:

 – «Национальная демократическая партия», которая в 1905 г. 
выступила как политическая организация и ставила себе целью доби-
ваться автономии Царства Польского в Государственной Думе; 

 – «Народный Рабочий союз», основанный в 1905 г. национал-
демократами, в 1906 г. образовавший в своей среде «боевой союз» 
на который было возложено активная борьба с правительственной 
власти посредством отправления правосудия в отношении ее членов;

 – «Польский Национальный союз», возникший в 1906 г. 
с целью защиты экономических и политических прав польского кре-
стьянства. В их программу входила отмена контроля властей при 
выборах и собраниях и отказа неуплаты податей и неисполнения 
воинской повинности;

 – «Прогрессивная демократическая партия» – образована 
в 1905 г. радикальными элементами крайней левой национал-демо-
кратической партии;

 – «Польская социалистическая партия» – стремилась к орга-
низации общегосударственного восстания для создания затем феде-
рально-демократической республики. 

 – «Революционная фракция (Польская социалистическая пар-
тия) – признавала террор в самых широких размерах по отношению 
ко всем без исключения «слугам самодержавия» [2]; 

 – «Польская социалистическая партия «пролетариат» – глав-
ная идея которой было объединение в одну республику всей частей 
Польши с последующей идеей создания Соединенных Штатов 
Европы. В числе средств борьбы с царским правительством партия 
ставила своей целью расширение кружков, агитацию среди широ-
ких слоев населения, стачки рабочих и террор, который члены пар-
тии считали самым действенным орудием и отмечала эффектив-
ными следующие виды террора: политический, экономический, 
массовый. 

Также в сфере ведения политической полиции находилась 
«Военно-революционная организация Варшавского военного окру-
га» целью которой было внести анархию в разложение армии и добы-
ваться открытого возмущения армейских нижних чинов. Полицией 
было установлено, что для пропаганды среди нижних чинов создава-
лись кружки, в которых главными агитаторами являлись молодежь 
и офицерский состав [3].

Помимо этого, политическая полиция была информирована 
о деятельности «Варшавского комитета партии социалистов-револю-
ционеров», «Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше 
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и России», «Сионистско-социалистической рабочей партии», партии 
«Людовцы» и ряда других.

Деятельность социалистических организаций, проявившихся 
в террористических актах, направленных против должностных лиц, 
проявлялась в нападении на правительственные и общественные 
учреждения с целью разгрома и грабежа (о чем наглядно свидетель-
ствуют обзоры политической полиции деятельности организаци-
онных и революционных партий Привислинского края за 1906 г.); 
в агитации среди войск; в агитации среди крестьян; в манифестациях 
и забастовках политического характера.

Так, в течение только 1906 г. в 10 губерниях Царства Польского 
было совершено 678 посягательств на должностных лиц, в том числе 
286 в Варшавской губернии и 195 в Петроковской. При этом было 
убито 68 человек воинских и 268 гражданских чинов. В частности, 
сводки губернских жандармских управлений содержали сведения 
следующего характера: «25 января на балкон Границкой тамож-
ни был брошен динамитный снаряд, разбивший стекла в окнах… 
13 апреля в Холме был убит начальник жандармского управления 
Холмского и Грубешовского уездов подполковник Пожоль…16 июня 
в Варшаве был ранен бомбой начальник жандармского отделе-
ния, подполковник Мурадов…12 июля был убит кинжалом помощ-
ник начальника губернского жандармского управления, подполков-
ник Саламатов…20 июня убиты близ станции Отвоцк помощник Вар-
шавского генерал-губернатора по полицейской части, генерал-майор 
Маркграфский и его 10-летний сын…6 декабря в Лодзи под экипаж 
полицмейстера Хржановского была брошена бомба. Взрывом был 
ранен Хржановский, драгун, кучер и полицейский агент. Экипаж 
затем был обстрелян. Около экипажа найдена вторая неразорвавша-
яся бомба» [4].

С целью пресечения террористических актов, направленных 
на представителей местной администрации, полицейских и жан-
дармских чинов «агентура, ведающая розыском, должна направ-
лять все усилия к установлению «боевых групп и ликвидировать их 
немедленно хотя бы для применения их административной высыл-
ки». При обнаружении в каком-либо конкретном поселении пресле-
дований полицейских и жандармских чинов следовало формировать 
патрули, обращаясь за содействием к призыву войск на основании 
ст. 5, 6, 20 и 32 «Правил о призыве войск от 7 февраля 1906 г. и кроме 
того, на число на посты городовых. 

Большую проблему для политической полиции составляло 
и разоружение «неблагонадежных элементов» населения, которые 
благодаря усилиям революционеров вывозили или ввозили оружие 
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из-за границы (Австро-Венгрия, Германия) в связи с чем жандар-
мерия при помощи агентурных аппаратов выявляла склады оружия 
и изымало их [5].

С целью объединения деятельности органов политической 
и общей полиции Привислинского края, направленной на подавле-
ние революционного движения были приняты следующие меры:

установлены регулярные объезды местности с целью сбора све-
дений о настроении жителей;

выявлялись агитаторы и лица, вызвавшие подозрение, особенно 
среди приезжих ;

выставлялись засады для задержания подозрительных лиц 
с последующим препровождением их в ближайшие гминное, уездное 
или жандармское управление;

В случае возникновения беспорядков, которые могли охватить 
более широкие районы, жандармские чины сообщали в другие уез-
ды, не только своей, но и соседней губернии о размерах беспорядков, 
об их характере, а в случае необходимости могли просить дополни-
тельного подкрепления [6].

Вместе с тем Департамент полиции, изучая принятые в данном 
регионе Российской империи меры отмечал, что многие из началь-
ников губернских жандармских управлений не «озаботились при-
обретением секретной агентуры, а ее отсутствие пытаются воспол-
нить командированием филеров» [7]. Крупное Варшавское охранное 
отделение в Варшаве имело в своем составе филерскую команду, 
большое число «секретных сотрудников», так называемых агентов 
внутреннего наблюдения, при этом некоторые из них освещали вер-
хи как революционных, так и оппозиционных партий.

Департаментом полиции в секретных циркулярах обращалось 
внимание на то, что начальники посылают филеров для наведения 
справок о настроении среди населения и выяснения сведений о дея-
тельности революционных организаций и в случаях, когда филеры 
представляют донесения о полной неблагонадежности указанных 
ими лиц, доклады эти при отсутствии точных сведений о партийных 
связях и положении данных лиц, порой, представлялись поверхност-
ными в связи с этим Департамент обращал внимание начальников 
губернских жандармских управлений на то, что филеры должны 
использоваться как для наружного наблюдения, так и для коман-
дировок, которые они могут принести, но только в том случае, если 
будут умело законспирированы [8]. 

В начале XX в. и накануне Первой мировой войны Привис-
линский край являлся одним из наиболее шпионоопасным регио-
ном, что представляло несомненную угрозу государственной без-
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опасности Российской империи. Ранее, еще в 1882 г. при Главном 
штабе Военного министерства было образовано Особое совещание 
из представителей Департамента полиции и Отдельного корпуса, 
Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, 
Министерства финансов целью которого было рассмотреть про-
блему выявления и пресечения шпионажа на территории Россий-
ской империи жандармов. В результате данного совещания были 
распределены функции между ведомствами, а также было принято 
решение по выявлению «иностранных разведчиков». Не случайно 
организация наблюдения за всеми подозрительными лицами вну-
три Империи, так и на приграничных территориях была возложена 
на губернские жандармские управления и жандармские полицей-
ские управления железных дорог 1. 

Накануне Первой мировой войны германская, австрийская раз-
ведка стали переправлять в Российскую империю офицеров-раз-
ведчиков под предлогом изучения иностранного языка, путешеству-
ющих лиц с целью сбора сведений о стратегических объектах госу-
дарства: железных дорог, мостов, вокзалов, центральных узловых 
станций, расписания движения поездов, расквартирования воинских 
частей и армейских корпусов, а также о межнациональных отноше-
ниях, военных и промышленных объектов. 

В Департамент полиции поступали сведения об австрийских 
и немецких разведках. В связи с этим действовавшие агенты охран-
ных отделений были направлены на выявление «иностранных раз-
ведчиков» и подрывных акций противника. 

Департамент полиции в циркулярах с грифом «секретно» реко-
мендовал чинам губернских жандармских управлений, жандармским 
железнодорожным управлениям проявлять инициативу и устанавли-
вать непосредственный надзор за иностранцами, внушающими подо-
зрение. Под особое наблюдение брались лица, занимавшиеся фото-
съемкой, что требовало от чинов политической полиции ее изъятия. 

Таким образом, созданные в начале XX в., революционные 
и анархистские партии, ряд из которых взяли курс на революцион-
ный террор в Царстве Польском, представляли серьезную угрозу 
царскому правительству и Российской империи в целом. Не случай-

1 Также в 1906 г. были созданы разведывательные отделения штабов военных окру-
гов. Как отмечает А. А. Зданович, многое сделал для разоблачения австрийских и гер-
манских шпионов, действовавших на территории Царства Польского, начальники раз-
ведывательного отделения штаба Варшавского военного округа полковник Н. С. Батю-
шин. В результате проведенной под его руководством работы были скомпрометированы 
активные разведчики вице-консул Австро-Венгрии в Варшаве Ю. Пинтер и австрийский 
поручик фон Урсин, выявлен и арестован ряд австрийских агентов. 
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но начальник Отделения по охранению общественной безопасности 
и порядка в г. Варшаве П. Н. Заварзин отмечал, что до революции 
1917 г. наиболее конспиративными партиями были те, которые соз-
давались на национальных началах и из среды таких образований 
полиции чрезвычайно трудно было приобретать секретных сотруд-
ников. «Национальные партии всегда опасались нет ли среди их сре-
ды «провокаторов», а потому старались еще тщательнее подвергнуть 
проверке друг друга и усугубить конспирацию… Особое внимание 
на свою конспирацию обращали на себя анархистская «Дашнакцу-
тюн» и Польская социалистическая партия (фракция)» [9] Изме-
нения в международной обстановке привели к выработке ряда мер, 
направленных на пресечение шпионажа и создания специальных 
разведывательных и контрразведывательных органов. Привлечение 
к этому направлению деятельности органов политической полиции 
способствовало тому, что в деятельности политического сыска она 
использовала агентурный аппарат, наружное наблюдение. После-
дующее свое развитие это направление деятельности получило уже 
в годы Первой мировой войны. 
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Аннотация
В отечественной юриспруденции использование категории «функ-

ция» позволило выделить ряд производных юридических понятий, сре-
ди которых одним из важных является понятие «функции государства». 
Использование термина «функция» в отечественном законодательстве 
представляется важным при определении субъектного состава правоох-
ранительной деятельности. Использование терминологического рефе-
рента категории «функция» в позитивном праве для целей регламента-
ции статуса и порядка работы правоохранительных органов позволяет 
указать на их роль в реализации функций государства.

Ключевые слова и словосочетания: категория; функция; пра-
воохранительные органы; функция государства; термин; норматив-
ный правовой акт.

Категория «функция» успешно используется в различных отрас-
лях человеческого знания, таких как математика, где под функцией 
понимается зависимость одной переменной величины от другой [12, 
с. 578]; социология, рассматривающая функцию как место элементов 
единой системы и оказываемое ими воздействие, регламентирован-
ное социальными регуляторами и упорядоченное определенными 
общественными институтами [18, с. 98]; политология, связывающая 
понятие функции с управлением, обеспечением целостности и ста-
бильности общества, общественного порядка, гражданского, межна-
ционального и межконфессионального мира и согласия через фор-
мирование общественных целей и социальных ориентиров, ценно-
стей, политического сознания граждан [14, с. 134]. 

Общенаучный уровень абстракции позволяет определить содер-
жание понятия «функция»(от латинского functio - исполнение, осу-
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ществление) как деятельность, обязанность, работа; внешнее прояв-
ление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений. 

В отечественной юриспруденции использование категории 
«функция» позволило выделить ряд производных юридических 
понятий, среди которых одним из важнейших является понятие 
«функции государства».

Научное освещении функций государства многообразно. Содер-
жание данного понятия связывается правоведами с вопросами 
о сущности, целях и задачах государства. Например, М. И. Байтин 
в результате продолжительного изучения функций государства при-
шел к выводу о том, что они представляют собой направления дея-
тельности, в которых проявляется классовая сущность государства, 
его задачи, цели и закономерности развития [3, с. 191]. Как отмечает 
Н. А. Власенко, функции государства есть основные направления его 
деятельности, реализуемые через государственное воздействие на раз-
витие общественных процессов [7, с. 31].

Другими авторами функции государства так же нередко ото-
ждествляются с деятельностью государства, которая выражается 
в своей цельной и интегральной организации [1, с. 25]. 

При соотнесении функций государства с представлениями 
о предназначении последнего, которые активно обсуждались еще 
мыслителями древности, такими как Аристотель, Сократ, Марк Тул-
лий Цицерон [9; 11; 13], разумной представляется постановка вопро-
са об иерархии функций.

Так, Д. В. Пожарский, исследуя охранительную функцию госу-
дарства выделяет в ее составе компоненты – подфункции, среди 
которых указываются охрана и защита прав и свобод личности, охра-
на конституционного строя, охрана правопорядка и другие [15, с. 10]. 
На деление правоохранительной функции на подфункции или функ-
ции второго порядка с позиций юридического функционализма ука-
зывает В. Н. Жимиров [8]. 

Довольно широкое использование теории функций и функци-
онализма при исследовании проблемного поля юридической науки 
позволяет обратится к механизму формирования подфункции, кото-
рый предполагает ограничение функции на некоторое подмноже-
ство её области определения, а также постановку вопроса о совмест-
ных свойствах функций и подфункций [5, с. 4].

Таким образом, ограничивая функцию на некоторое подмноже-
ство области ее определения мы получаем подфункцию. Если отне-
сти это к компетенции государственного органа – субъекта право-
охранительной деятельности, то совокупность его функций будет 
выступать подфункцией охранительной функции государства или 
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одного из ее компонентов. При этом, подфункции обладают призна-
ками функции [8], которыми у охранительной функции являются 
специфика и характер взаимосвязи между объектом и целью; имма-
нентность и постоянство; комплексность, динамизм и адаптивность 
структуры; специфика содержания; особенности механизма реализа-
ции [15, с. 10].

Этим объясняется важность употребления в тексте норматив-
ных правовых актов, определяющих состав и устанавливающих ста-
тус субъектов правоохранительной деятельности, термина «функ-
ции», соответствующего определенному понятию. Также, в каче-
стве промежуточного вывода, можно отметить, что использование 
категории «функция» в отечественном законодательстве, регламен-
тирующем субъектный состав правоохранительной деятельности, 
главным образом предполагает то, что такая деятельность основана 
на взаимосвязи между объектом и целью, носит комплексный, дина-
мичный характер, имеет адаптивную структуру и специфику содер-
жания и особенности механизма реализации, то есть характеризует 
деятельность правоохранительных органов с позиции, выработан-
ных юридической доктриной. Это представляется важным в усло-
виях, когда при определении субъектного состава правоохранитель-
ной деятельности ученым приходится главным образом опираться 
на упоминание о правоохранительных органах в тексте Конституции 
России 1, системная оценка которого указывает на то, что цели и зада-
чи таких государственных структур связаны прежде всего с реали-
зацией гарантий государственной защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Отсюда, под правоохранительными органами в право-
ведении обычно понимают наделенные властными полномочиями 
органы государства, которые в соответствии с действующим зако-
нодательством осуществляют правоохранительную деятельность 
в пределах своей компетенции [2].

Вместе с тем, в юридической науке представлены позиции 
авторов, считающих термин «правоохранительные органы» весьма 
абстрактным и не соотносящимся с определенным перечнем госу-
дарственных структур [10]. 

Отсутствие легального определения такого важного понятия, 
как «правоохранительные органы», приводит к его использованию 
в контексте смысла конкретного документа, что влечет значитель-
ные колебания смыслового наполнения рассматриваемого словосо-
четания.

1 Конституция Российской Федерации. СПС «КонсультантПлюс». 
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Кроме того, и такой вид деятельности государства, как право-
охранительная, получает различные оценки в рамках многочислен-
ных научных дискуссий. Высказываются различные мнения и отно-
сительно определения цели, методологии, форм, объектов и задач 
осуществления правоохранительной деятельности. По этой причине 
исследователям права и государства до настоящего времени не уда-
лось выработать единообразного определения правоохранительной 
деятельности, что впрочем не помешало ряду авторов выделить 
в качестве основного направления такой деятельности или ее базо-
вой функции – обеспечение охраны прав граждан и обеспечение 
общественной безопасности [16, с. 5; 19, с. 60; 20, с. 18–21]. И все 
же, накопленный ранее опыт исследования сущностных признаков 
правоохранительной деятельности не всегда применим к изменени-
ям, происходящим в жизни российского общества. Так, возникают 
проблемы с установлением содержания некоторых словосочетаний, 
используемым в как в первоначальных, так и в производных юриди-
ческих текстах. Примером этого может стать неопределенность объ-
ема «государственных услуг в области правоохранительной деятель-
ности» [17, с. 29–32].

Соглашаясь с А. А. Васяевым, справедливо указывающим на воз-
никающие проблемы субъективной трактовки видов правоохрани-
тельной деятельности и необоснованного расширения ее субъект-
ного состава [6, с. 55–57], отметим, что отнесение «биометрической 
идентификация лиц»[17, с. 29–32] к видам правоохранительной 
деятельности и круг «организаций,функционирующих в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны» 1, по нашему мнению, нуждаются в научном и законода-
тельном уточнении.

Необходимость указанной конкретизации наряду с другими объ-
ективными причинами объясняет актуальность научного интереса 
к референции категории «функция» в законодательстве, регламенти-
рующем субъектный состав правоохранительной деятельности.

Статус правоохранительных органов закрепляют и детализи-
руют как общие, так и специальные нормы законодательства. Рас-
смотрим эти нормы в целом и на отдельных примерах относительно 
определения функций субъектов правоохранительной деятельности.

Итак, субъекты правоохранительной деятельности обеспечива-
ют безопасность государства и общества, в том числе обеспечивая 

1 О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, их структуре и принципах назначения: приказ Минфина России 
от 24 мая 2022 г. № 82н. СПС «КонсультантПлюс». 
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противодействие преступности, чем создают условия для достой-
ной жизни человека, гарантированные ст. 7 Конституции Рос-
сии [4, с. 9–12].

Стремясь обозреть динамику использования категории «функ-
ция» в отечественном законодательстве, регламентирующем субъ-
ектный состав правоохранительной деятельности, обратимся к феде-
ральному законодательству, определяющему правовое положение 
наиболее крупных среди правоохранительных органов и служб – 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Проку-
ратуры Российской Федерации и российской полиции.

Статья 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» содержит перечень видов деятельности, которые прокуратура 
осуществляет «в целях обеспечения верховенства закона, единства 
и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граждани-
на, а также охраняемых законом интересов общества» 1, однако о функ-
циях прокуратуры, как субъекта правоохранительной деятельности, 
в тексте закона отдельно не говорится. Учитывая, что законодатель-
ная регламентация деятельность прокуратуры в Российской Федера-
ции началась в начале девяностых годов прошлого столетия, выска-
жем предположение об экстраполяции советских законотворческих 
подходов к регламентации деятельности прокуратуры, при которых 
законодатель выделял основные направления деятельности прокура-
туры, а не функции данного правоохранительного органа 2.

Последующие изменения, внесенные в текст Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», не были связаны 
с отражением понятия «функция».

Глава II Федерального закона «О федеральной службе безопас-
ности» от 03.04.1995 № 40-ФЗ посвящена не функциям, а основным 
направлениям деятельности органов федеральной службы безопас-
ности 3. Впрочем, уже в 2003 году юридическое словоупотребление 
по рассматриваемому вопросу меняется – Президент России под-
писывает указ, посвященный Федеральной службе безопасности 
и утвердивший положение о ней, содержащее раздел III «Функции 
ФСБ России» 4. Обращение к термину «функция» в его научной 

1 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 (ред. от 24.07.2023). СПС «КонсультантПлюс». 

2 О прокуратуре СССР: Закон СССР от 30 ноября 1979 г. № 1162-X. СПС «Кон-
сультантПлюс». 

3 О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ (ред. от 04.08.2023). СПС «КонсультантПлюс». 

4 Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации: Указ Пре-
зидента РФ от 11 августа 2003 г. № 960. СПС «КонсультантПлюс». 
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юридической интерпретации позволило подчеркнуть значение дея-
тельности Федеральной службы безопасности России в осуществле-
нии охранительный функции российского государства.

Схожим образом развивалось использование термина «функция» 
в процессе регламентации деятельности органов внутренних дел. 
Если в Федеральном законе «О полиции», увидевшем свет в начале 
2011 года, законодатель ведет речь об «основных направлениях дея-
тельности полиции» 1, то в Положении о Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Рос-
сии от 21 декабря 2016 г. № 699, говорится, как о федеральном органе 
исполнительной власти, «осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел… функции по федеральному 
государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел» 2. 

Принимая в соображение, рассмотренные примеры вкупе с осно-
вами метода индукции, предположим, что динамика использования 
категории «функция» в отечественном законодательстве, регламен-
тирующем субъектный состав правоохранительной деятельности, 
на рубеже XX и XXI веков была представлена на уровне подзаконно-
го нормотворчества.

В настоящее время в целом динамика обращения к категории 
«функция» и частота использования соответствующего термина в про-
цессе нормотворчества характеризуется тенденциями к расширению.

Так, в Федеральном законе от 24 июня 2023 года № 270-ФЗ 
«Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых 
к участию в специальной военной операции» 3 говорится о федераль-
ных органах исполнительной власти, осуществляющих функции 
по выработке и реализации государственной политики, норматив-
но-правовому регулированию в области обороны; в сфере юстиции; 
в сфере внутренних дел.

На подзаконном уровне примером отражения производной 
от категории «функция» юридической лексики является Поло-
жение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Рос-

1 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. СПС «Консуль-
тантПлюс». 

2 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Феде-
рации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: Указ Президента РФ 
от 21 декабря 2016 г. № 699. СПС «КонсультантПлюс». 

3 Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию 
в специальной военной операции: Федеральный закон от 24 июня 2023 г. № 270-ФЗ. 
СПС «КонсультантПлюс». 
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сийской Федерации по вопросам обеспечения технологического 
суверенитета государства в сфере развития критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента от 14 апреля 2022 года № 203 1 и содержащее 
раздел «Функции Комиссии» или Постановление Правитель-
ства РФ от 30 июля 2021 года № 1287 «Об утверждении Правил 
передачи государственных функций и полномочий федерального 
органа исполнительной власти», особенностью которого являет-
ся употребление термина «государственная функция» как тексте, 
так и в названии документа 2.

Подводя итог исследования динамики отражения категории 
«функция» в отечественном законодательстве, регламентирующем 
субъектный состав правоохранительной деятельности, а также нор-
мотворческих и научных интерпретаций понятия функция, отметим 
следующее.

Во-первых, использование терминологического референта кате-
гории «функция» в позитивном праве для целей регламентации 
статуса и порядка работы правоохранительных органов позволяет 
указать на роль их деятельности в реализации функций государства, 
как явления правовой действительности и объекта научной юриди-
ческой мысли. Во-вторых, в начале третьего десятилетия XXI века 
возрастает частота обращения к понятию «функция» и произво-
дной от него юридической лексике как в законодательстве в целом, 
так и в тексте нормативных правовых актов регулирующих правоох-
ранительную деятельность. В-третьих, терминологическая референ-
ция понятия «функция» вместо понятия «направления деятельно-
сти» позволяет избежать отождествления функций субъектов право-
охранительной деятельности и мер по их реализации. В-четвертых, 
в теоретико-концептуальном отношении термин «функция», указы-
вающий на соответствующее понятие в области научного познания 
государства и права, представляется более удачным. 

Содержание категории «функция» и производной от нее юри-
дической лексики, такой как, например, «функции государства» или 
«функции органов государства» весьма многоаспектно. Это в пол-
ной мере относится к нормативному правовому обозначению функ-

1 О Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации 
по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: Указ Прези-
дента РФ от 14 апреля 2022 г. № 203. СПС «КонсультантПлюс». 

2 Об утверждении Правил передачи государственных функций и полномочий 
федерального органа исполнительной власти: Постановление Правительства РФ 
от 30 июля 2021 г. № 1287. СПС «КонсультантПлюс». 
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ций субъектов правоохранительной деятельности. Использование 
в законодательстве термина «функция», соответствующего рассма-
триваемой категории, позволит полнее и всесторонне описать право-
вое положение субъектов правоохранительной деятельности в юри-
дической науке и избежать размытости терминологии на законода-
тельном уровне.
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В октябре 2023 года на деловом форуме в Пекине в рамках 
открытия Третьего международного форума «Один пояс – один 
путь», Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку 
зерновых на сумму около 2,5 трлн рублей на 70 млн тонн на 12 лет 
поставки зерновых, зернобобовых, масленичных грузов 1. 

Реализация этого контракта вписывается в инициативу «Один 
пояс – один путь», задействует логистическую инфраструктуру рос-
сийских регионов и призвана способствовать привлечению инвести-
ций в ее развитие, 

Данный контракт устраняет ситуацию, в которой КНР, как круп-
нейший импортер пшеницы в мире, практически не импортировала 
ее из России – одного из крупнейших экспортеров 2. 

В качестве субъектов реализации, достигнутых на межгосу-
дарственном уровне договоренностей, со стороны России выступа-

1 URL: https://tass.ru/ekonomika/19042473 (дата обращения: 12.07.2023).
2 В 2022–2023 годах КНР импортировала 12 млн тонн пшеницы, из них на Рос-

сию пришлось меньше, чем полпроцента, а главными поставщиками пшеницы были 
Австралия (почти 60 %), Канада (18 %), США (8 %).

https://tass.ru/ekonomika/19042473
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ет компания Евразийской продовольственной торговой компании 
(ЭПТ), которая входит в группу «Новый сухопутный зерновой 
коридор» а со стоны Китая – корпорация «ChinaChengtong» 1. 

Однако отсутствие достаточного количества трудовых ресурсов 
в сибирском и в дальневосточном регионах России делает привле-
кательным использование в качестве рабочей силы граждан Китая 2, 
которые привыкли фактически засыпать посевы удобрениями 
на основе применение минеральных удобрений, средств защиты рас-
тений, пестицидов, гербицидов, стимуляторов роста сельхозпродук-
ции. Это обстоятельство способно привести к значительному урону 
плодородным землям 3. 

В собственности ЭПТ в настоящее время имеется 32 млн Га 
пашен на Дальнем Востоке и в Сибири, потенциал которых труд-
но переоценить, поскольку предполагаемое масштабное земледе-
лие на такой огромной территории в современных условиях может 
привести к деградации почвы, безвозвратно изменив её химический 
состав. Это грозит потерей биоразнообразия в названых регионах. 

Чтобы этого не произошло необходимо обязать китайских пар-
тнеров соблюдать жёсткие рамки правил использования российской 
земли. Кроме того, массовое привлечение китайских граждан пред-
полагает упрощение миграционной политики 4. 

В складывающейся ситуации уместно привести мнение стар-
шего советника Китайского института международных стратегиче-
ских исследований Ван Хайюня, который заявил: «Если юридиче-
ски не решить вопрос широкомасштабного привлечения китайской 
рабочей силы, ни о каком долгосрочном сотрудничестве с китайски-
ми сельскохозяйственными предприятиями не может быть и речи» 5. 

С учетом этого обретает свою актуальность разработка проблемы 
совершенствования прав и обязанностей личности,обусловленная 
необходимостьюповышения эффективности государственной науч-
но-технической политики, обеспечивающей конкурентоспособность 
Российской Федерации в рамках реализации ее стратегических 
интересов.

1 URL: https://www.mk.ru/economics/2023/10/22/ekspert-rasskazal-ob-istoricheskom-
kontrakte-rossii-i-kitaya.html (дата обращения: 12.07.2023). 

2 URL: https://globalaffairs.ru/articles/razvitie-dalnego-vostoka-i-kitajsko-rossijskie-
otnosheniya-novoe-videnie-i-novye-podhody/ (дата обращения: 12.07.2023).

3 URL: https://aif.ru/politics/world/rossii_dorogo_oboydetsya_vosstanovlenie_zemli_
posle_arendy_kitaem_ekspert (дата обращения: 12.07.2023).

4 URL: https://kontur.ru/articles/3026 (дата обращения: 12.07.2023).
5 URL: https://www.mk.ru/economics/2015/06/16/kitay-beret-sibir-v-arendu-tolko-

nachalo.html (дата обращения: 12.07.2023).

https://www.mk.ru/economics/2023/10/22/ekspert-rasskazal-ob-istoricheskom-kontrakte-rossii-i-kitaya.html
https://www.mk.ru/economics/2023/10/22/ekspert-rasskazal-ob-istoricheskom-kontrakte-rossii-i-kitaya.html
https://globalaffairs.ru/articles/razvitie-dalnego-vostoka-i-kitajsko-rossijskie-otnosheniya-novoe-videnie-i-novye-podhody/
https://globalaffairs.ru/articles/razvitie-dalnego-vostoka-i-kitajsko-rossijskie-otnosheniya-novoe-videnie-i-novye-podhody/
https://aif.ru/politics/world/rossii_dorogo_oboydetsya_vosstanovlenie_zemli_posle_arendy_kitaem_ekspert
https://aif.ru/politics/world/rossii_dorogo_oboydetsya_vosstanovlenie_zemli_posle_arendy_kitaem_ekspert
https://kontur.ru/articles/3026
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В качестве инструмента такой политики следует рассматривать 
положения Указа Президента РФ от 02.11.2023 № 818 «О развитии 
природоподобных технологий в Российской Федерации», в соответ-
ствии с которыми Правительству РФ необходимо не только опреде-
лить основные принципы и критерии отнесения технологий к приро-
доподобным, но и провести оценку состояния природоподобных тех-
нологий в РФ, определить перспективы и приоритеты их развития 1. 

Кроме того, требуется внесение дополнений в Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
предполагающих возмещение нанесенного экологического вреда 
в повышенном размере с учетом его отдаленных проявлений устано-
вив, что методики исчисления размера такого ущерба разрабатыва-
ются и утверждаются Правительством РФ.

1 URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/82373.html (дата обращения: 
10.09.2023).

https://storage.consultant.ru/site20/202311/02/u_021123_818.pdf
https://storage.consultant.ru/site20/202311/02/u_021123_818.pdf
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/82373.html
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Л. А. Тихомиров справедливо рассматривается как один 
из наиболее убежденны и вдумчивых консерваторов. Его поли-
тико-правовые взляды на организацию государства изложены 
в двух фундаментальных трудах: «Монархическая государствен-
ность» [3] и «Единоличная власть как принцип государственного 
строения» (1897) [2].

Несмотря на то, что изучению творчества Л. А. Тихомирова 
посвящено значительное количество исследований политико-
правового, исторического [1], философского характера, его идеи 
о принципе «разделения властей» не утратили своей актуальности 
для современной юридической науки и практики государственно-
го строительства.

Л. А. Тихомиров разделял государственную власть на вер-
ховную и управительную. Роль идеальной верховной власти он 
отводил самодержавному монарху. Именно Верховная власть, 
по его мнению, должна «служить охраной самостоятельности 
нации и поддерживать служебное значение правительственных 
учреждений» [3, с. 510].

Главными задачами верховной власти он считает привлече-
ние к управлению государством «лучших людей», их организацию 
и контроль за деятельностью правительственных учреждений, при 
минимизации личного участия в повседневном управлении. 
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Л. А. Тихомиров со ссылкой на Монтескье и ряд исторических 
примеров предостерегает верховную власть от попыток управле-
ния всеми государственными делами напрямую. [3, с. 512].

Таким образом, по Тихомирову, основные функции верховной 
власти заключаются в общем руководстве правительственными 
учреждениями, их организации, контроле за ними, суде над ними, 
решении кадровых вопросов. «Монарх приводит в действие упра-
вительную машину, а не превращается в нее сам». [3, с. 511].

Признаком совершенства правящего механизма Лев Алексан-
дрович считал частоту прямого вмешательства монарха в решение 
текущих вопросов государственного управления: чем реже это 
происходит, тем механизм эффективнее.

Важной характеристикой верховной власти Тихомиров 
называет ее универсальность. Именно монарху в конечном итоге 
должна принадлежать высшая законодательная, исполнительная 
и судебная власть.

Принцип разделения власти на законодательную, исполнитель-
ную и судебную Лев Александрович считает целесообразным при-
менять лишь по отношению к «власти управительной». Следует 
заметить, что контрольную (контролирующую) ветвь власти, кото-
рая выделяется отдельными исследователями, он считает проявле-
нием исполнительной власти [3, с. 513].

При этом разделении «управительной» власти монарх должен 
сохранять возможность в любое время принять на себя при необ-
ходимости любую из управленческих функций: законодательную, 
исполнительную или судебную.

Данное обстоятельство Тихомиров считал очень важным, 
так как при отстранении монарха от непосредственного выполне-
ния этих функций, органы государственного управления становят-
ся деспотическими и узурпаторскими.

Таким образом, согласно Тихомирову, в обычном порядке госу-
дарственный механизм должен работать лишь под общим руковод-
ством монарха, но при сбоях в функционировании данного меха-
низма, монарх должен иметь возможность немедленно заметить 
это и стабилизировать его работу. Поэтому всю систему правитель-
ственных учреждений необходимо организовать таким образом, 
чтобы она была легко доступной для контроля и воздействия вер-
ховной власти. 

Л. А. Тихомиров выделяет различные направления разделения 
(специализации) управительной власти. По «способу проявления 
власти» он выделяет законодательную, исполнительную и судеб-
ную власть; по предмету ведения делит власть на министерства, 
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ведающие обороной, экономикой, внутренними делами и т. д.; 
по «широте» действия выделяет общегосударственное управление, 
местное и специальное. То есть принцип разделения властей уче-
ный толкует максимально широко, включая в него дифференциа-
цию власти не только «по горизонтали, но так же «по вертикали» 
и предметам ведения.

Интерес представляет идея Тихомирова о посреднике между 
верховной властью и органами законодательной, исполнительной 
и судебной власти. По его мнению такую роль должен выполнять 
единый «управительный центр», подчиненный верховной власти 
и обладающий контрольными полномочиями в отношении орга-
нов всех ветвей власти.

Помимо принципа разделения властей, Лев Александрович 
считает необходимым реализацию в деятельности управительных 
органов и целого ряда иных принципов: законности, достаточности 
полномочий, сочетания коллегиальности и единоначалия, ответ-
ственности, иерархической подчиненности в сочетании с осмыс-
ленностью выполнения своего долга подчиненными, сочетание 
аристократических и демократических начал, сочетания бюрокра-
тических и общественных учреждений [3, с. 514–515]. 

Последнему из принципов Тихомиров придает особое зна-
чение. В отличие от многих сторонников абсолютизма, предла-
гающих верховной власти опираться лишь на бюрократический 
аппарат, Тихомиров отмечает необходимость общественного 
самоуправления. Он считает, что «общественное самоуправление 
должно получать место там, где общественных сил хватает на непо-
средственное действие» [3, с. 511]. Следует заметить, что ученый 
под общественным самоуправлением понимал то, что сейчас мы 
называем местным самоуправлением. Задачу монарха Тихоми-
ров видит в том, чтобы ограничить общественное (местное) само-
управления от излишнего вмешательства бюрократии. 

Лев Александрович на страницах своих трудов неоднократно 
предупреждает об опасности усиления бюрократического элемен-
та в управлении государством. Именно бюрократия, по его мнению 
может погубить монархию, поскольку может стать непреодолимой 
стеной между верховной властью и нацией (народом), что в свою 
очередь ведет к утрате доверия к верховной власти и ее свержению. 

Оценивая возможность реализации идей Л. А. Тихомирова в совре-
менной практике государственного строительства, вряд ли можно про-
водить прямые параллели с учетом исторических изменений Россий-
ского государства. Однако его идеи вполне уместны для понимания 
роли главы государства в механизме разделения властей.
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Для определения пределов свободы человека Конститу-
ция РФ использует термин «ограничение» (ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 23, 
ч. 3 ст. 55, ч. 1 и ч. 3 ст. 56, ст. 79 и др.). Анализ содержания конститу-
ционных положений свидетельствует о том, что в ней предусмотре-
но как нормативное (правоустанавливающее), так и правопримени-
тельное ограничение права. 

Б. С. Эбзеев считает, что ограничением прав и свобод являются 
допустимые Конституцией и определенные федеральным законода-
тельством изъятия из конституционного статуса человека и гражда-
нина. Помимо прочего, ограничение основных прав можно связать 
с изъятием одного из правомочий, в совокупности составляющих 
нормативное содержание основных прав и свобод [2, с. 231–232].

Исходя из содержания таких документов, как: Всеобщая декла-
рация прав человека 1948 г. 1, Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 1966 г. 2, Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 3 и других, 
выделяют следующие признаки конституционных ограничений: 
во-первых, связанные с неблагоприятными условиями для осущест-
вления собственных интересов субъекта, либо направленные на их 

1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // Российская газета. 1998. 10 дек.

2 Об экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт 
от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.

3 О гражданских и политических правах: Международный Пакт от 16 декабря 
1966 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
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сдерживание и, одновременно, на удовлетворение интересов в охра-
не и защите противостоящей стороны и общественных интересов; 
во-вторых, устанавливающие уменьшение объема возможностей, 
свободы и прав индивида, понижающие разнообразие в его поведе-
нии до определенного уровня.

Считаем необходимым добавить к этому перечню при-
знак «непроизвольных» латентных ограничений, содержащихся 
в нашей Конституции, носящих косвенные (побочные) консти-
туционно-правовые характеристики. Данные ограничения носят 
весьма узкий характер и касаются только определенных категорий 
граждан, имеющих те или иные физические недостатки, но исходя 
из принципа равноправия всех граждан Российской Федерации, мы 
не можем исключить, что в конкретной практической политико-
правовой ситуации невозможно возникновение подобных ситуаций.

Как справедливо замечал еще в конце прошлого столетия 
известный ученый-конституционалист профессор С. А. Авакьян: 
«…в Конституции содержится большое количество неясных, про-
тиворечивых, двусмысленных, а то и много мысленных норм» 
[1, с. 283].

Как известно, в соответствии со статьей 32 Конституции РФ 
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управ-
лении делами государства как непосредственно, так и через сво-
их представителей, быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, имеют равный доступ 
к государственной службе. В статье 81 (ч. 2) определен исчерпыва-
ющий перечень ограничений, налагаемых на кандидатов для заня-
тия должности Президента РФ, но исследуя другие нормы главы 4 
Конституции, мы увидим следующее:

 – при вступлении в должность (ст. 82, 92) Президент РФ обя-
зан принести присягу, т.е. если он четко и ясно не произнесет ее кон-
ституционный текст публично, то не сможет вступить в должность. 
Также Президент (ст. 100) выступает с ежегодными обращениями 
перед Федеральным Собранием РФ, ведет переговоры и др. Пере-
численные нормы накладывают неустранимые ограничения немого 
или имеющего серьезные дефекты речи гражданина на право быть 
избранным и осуществлять полномочия Президента РФ;

 – в соответствии со статьями 84 и 86 Конституции РФ Прези-
дент собственноручно подписывает законы, указы, международные 
договоры и т. п. документы, что в свою очередь, ограничивает пра-
во быть Президентом РФ граждан, имеющих частичную (полную) 
ампутацию или парализацию рук. Подписание документа протезом 
можно считать собственноручной?;
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 – особая ситуация возникает для слепых и глухих граждан РФ, 
претендующих на должность Президента, т.к. создание необходи-
мых специальных условий (текст Брайля, слуховые приборы и т. п.) 
вступления в должность и исполнения обязанностей не оговорены 
ни в Конституции РФ, ни в других федеральных нормативных пра-
вовых актах.

Всего в России около 13 млн (9 % населения) инвалидов, из них 
около 4 млн. человек находятся в трудоспособном возрасте, но, одна-
ко нет данных по видам и категориям инвалидности. Но эти даже 
приблизительные сведения говорят о высокой вероятности возник-
новения описанных выше конституционных коллизий.

Подобные латентные ограничения в некоторой степени исклю-
чены в законодательных актах, регулирующих вопросы избрания 
и деятельности руководителей субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, путем введения нормы о соответствии здоровья 
кандидата установленным медицинским требованиям. При этом 
пост главы государства требует неизмеримо больших сил и здоровья. 

Конечно нельзя не упомянуть здесь статью 92 (ч. 2) Консти-
туции РФ, устанавливающая норму о прекращении исполнения 
полномочий Президента досрочно «в случае стойкой неспособно-
сти по состоянию здоровья», так никакого официального толкова-
ния или специального более широкого правового регулирования 
не имеет. 

По нашему мнению, указанную норму можно было бы рассма-
тривать как прямое указание Конституции РФ на наличие толь-
ко временных особенностей состояния здоровья Президента РФ, 
не влияющих на исполнение им своих обязанностей в полном объ-
еме, если данный вопрос был бы поставлен перед Конституционным 
Судом РФ (например, Государственной Думой или самим Прези-
дентом) и получил бы четкое и ясное толкование. Позиция Консти-
туционного Суда затем могла бы быть закреплена в Федеральном 
законе № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» 1. 
Конечно, также можно было бы внести соответствующие изменения 
в статью 81 Конституции РФ, добавив норму об отсутствии у граж-
данина, претендующего на должность Президента медицинских 
показателей, не позволяющих в полном объеме самостоятельно осу-
ществлять его полномочия. Таким образом латентные ограничения 
стали бы официальными и объективно обоснованными.

1 О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 10 января 
2003 г. № 19-ФЗ (ред. от 29.05.2023) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171.
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В качестве некоего вывода, можно сказать, что перечисленные 
выше юридические конструкции носят скорее коллизионный харак-
тер и не создают проблем в процессе подготовки и проведения выбо-
ров Президента РФ по причине политической «неслучайности» под-
бора реальных кандидатов на эту должность.
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Проблема единства прав и обязанностей до настоящего време-
ни в юридической науке не только не имеет однозначного, согласо-
ванного решения, но, и это главное, адекватного понимания, верно 
отражающего юридическую природу данного явления. Обуслов-
лено сказанное не столько сложностью анализируемого феноме-
на, сколько, как представляется, отсутствием должной проработки 
базовых методологических предпосылок.

Обратим внимание на некоторые из них.
1. Концепт единство прав и обязанностей следует понимать 

не как закономерность, а как принцип, не как сущее, а как долж-
ное. С этой точки зрения некорректным видится рассмотрение 
гармонизации прав и обязанностей в качестве закономерности [1]. 
Гармонизация прав и обязанностей, по своей сути, это процесс их 
согласования, поиск баланса, оптимального варианта соотноше-
ния. Закономерность – это категория, обозначающая особую связь 
между явлениями, процессами, предметами. Первая носит субъек-
тивный, идеальный характер. Вторая – объективный. Если бы гар-
монизация прав и обязанностей представляла собой закономер-
ность, то проблема состояла бы не в согласовании (гармонизации) 
прав и обязанностей, а в выявлении соответствующей закономер-
ности и ее учете в различных видах юридической практики, и пре-
жде всего в правотворчестве. 
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Данное положение имеет большое научное и практическое зна-
чение, поскольку ориентирует исследователя на анализ конкретных 
проблем: определение оптимальной модели соотношения данных 
сущностей для конкретного государства (социума), формулирова-
ние на этой основе соответствующих требований (но не закономер-
ностей), выявление отклонений (патологий, дефектов) от оптимума, 
поиск конкретных путей их преодоления, формулирование конкрет-
ных предложений и др.

2. Должна высокая степень определенности в понимании объе-
ма и содержания рассматриваемого принципа. В чем суть идеи един-
ства прав и обязанностей? Одни ученые видят его (единство) в том, 
что субъекты не только реализует свои права, но и должны нести 
определенные обязанности (Н. В. Витрук, Н. И. Матузов и др.). 
Другие (Е. В. Вавилин, Т. С. Грачев) полагают, что единство может 
проявляется в разных формах (совмещении, тождестве и пр.). Име-
ет место позиция, в соответствии с которой единство проявляется 
в корреляции прав и обязанностей в конкретном правоотношении 
(С. С. Алексеев).

Нередко для раскрытия содержания рассматриваемого прин-
ципа апеллируют к классической формуле «нет прав без обязан-
ностей, нет обязанностей без прав». Однако при этом не принима-
ется во внимание два важных обстоятельства. Во-первых, данная 
формула была сформулирована К. Марксом во «Временном Уста-
ве Международного товарищества Рабочих» [3, c. 13] в контексте 
должного, а не сущего. Во-вторых, эта формула может интерпрети-
роваться по-разному. И действительно, возникает целый ряд вопро-
сов: а) могут ли права и обязанности существовать друг без друга? 
б) речь идет о правах и обязанностях одного или разных субъектов 
права? в) возможно ли совпадение права и обязанности примени-
тельно к одному лицу?

Г. Ф. Шершеневич допускал возможность существования обя-
занностей без прав и приводил соответствующие примеры. Вот один 
из них. «Если закон устанавливает налог на дома, то отсюда возника-
ет правовая обязанность для домовладельца внести в определенное 
время, в определенном месте, определенную сумму денег, – но ника-
кого приобретает» [5, с. 208-209]. Но разве у государства в лице его 
уполномоченных органов нет права требовать исполнения соответ-
ствующей обязанности от налогоплательщиков?

Обоснованно ли поведение одного субъекта в конкретном пра-
воотношении рассматривать одновременно и как право, и как обя-
занность? Ссылаются при этом обычно на норму Конституции РФ: 
«Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность роди-
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телей» (ч. 2 ст. 38). В этом же ряду находится особая юридическая 
конструкция компетенции, допускающая возможность внешнего 
совпадения прав и обязанностей. Но так ли это?

Полагаю, что нет и вот почему. Субъективным правом, 
как известно, и это один из ключевых его признаков, можно 
как воспользоваться, так и отказаться от него. Если субъект пра-
ва не использует право, не совершает ли он тем самым правонару-
шение в форме неисполнения юридической обязанности? Ответ 
может быть только положительный. На наш взгляд, в такой кон-
струкции речь должна идти не о совпадении (тождестве) прав 
и обязанностей, а о выполнении ими различной функциональной 
нагрузки. Право определяет возможность (полномочие) именно 
этого, а не какого-либо иного, субъекта совершать определенные 
действия, а юридическая обязанность предписывает ему совершить 
определенные действия.

3. Необходимо различать права и обязанности, закреплен-
ные в законодательстве (позитивном праве) и субъективные права 
и юридические обязанности как элементы юридического содержа-
ния правоотношения. В первом случае обоснованно говорить о борь-
бе за право, мере баланса, пропорциях прав и обязанностей и т. п., 
а во втором о взаимной связи, называемой С. С. Алексеевым корре-
ляцией прав и обязанностей в конкретном правоотношении. 

4. Не следует смешивать принцип единства прав и обязанностей 
с иными принципами права. Так, утверждая, что единство выра-
жается в равенстве прав и обязанностей и аргументируя этот тезис 
положением основного закона, в силу которого «каждый гражданин 
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами 
и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Консти-
туцией Российской Федерации» (ч. 2 ст. 6) [2] , по сути автор ведет 
речь о хотя и тесно взаимосвязанном, но другом принципе – равен-
стве граждан перед законом и судом.

5. При реализации принципа прав и обязанностей причем 
как при формулировании норм закона, так и в процессе их тол-
кования и реализации необходимо исходить из того, что сами 
по себе права и обязанности носят не первичный, а производный, 
опосредованный характер. Их предназначение – отразить в пра-
вовой форме достигнутую меру согласования (компромисса) про-
тиворечивых интересов личности, социальных групп, общества 
и государства. Как писал К. Маркс: «Идея всегда посрамляла 
себя, как только она отделялась от интереса» [4, с. 18]. С этой 
сентенцией можно согласиться, если добавить небольшое уточне-
ние – «в конечном счете».
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Государство и личность, будучи субъектами правоотношений, 
при необходимости совершенствуют и переформатируют свои пра-
вовые связи. Субъектное взаимодействие подразумевает выработку 
приемлемых для сторон основ для выстраивания своих взаимоотно-
шений вне зависимости от масштабности самих субъектов. Однако 
авторитет и полномочия одного из субъектов способны выступить 
довлеющим фактором для того, чтобы именно эта сторона получила 
максимум выгод от взаимодействия. Такая ситуация не исключена 
когда в качестве субъекта правоотношений выступает государство. 
При этом последнее ориентируется в своей политике на базовые 
принципы и на выдвигаемые программные положения, провозгла-
шенные в текущем политическом курсе.

Построение правовой государственности (в случае выбора дан-
ной парадигмы развития) обязует выстраивать конструктивный 
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диалог с обществом, ставя при этом интересы личности на первый 
план. С одной стороны, это ограничивает государство рамками 
общественных и личностных интересов, а, с другой стороны, подраз-
умевает обязанность проверки всех инициатив и внедрений на пред-
мет не нарушения свобод и прав личности. Подобная двойная ответ-
ственность является фактором, стабилизирующим и балансирую-
щим интересы личности и государства.

Среди активно внедряемых инициатив современности, несо-
мненно, выделяется процесс цифровизации, масштабность и влия-
ние которого на нашу жизнь можно сравнить (лишь с достаточной 
приблизительностью) с электрификацией страны или появлением 
письменности. Цифровые технологии не могли быть не замечены 
государствами, что, в свою очередь породило желание воспользо-
ваться ими в государственных интересах. Действительно, игнориро-
вание того, что существенно улучшает государственно-обществен-
ное существование, было бы упущением, отбрасывающим то или 
иное государство, не сразу взявшее на вооружение новые техноло-
гии, назад по сравнению с государствами, активно вписавшимися 
в цифровую парадигму развития. Тем не менее, любые технологии 
должны быть предварительно исследованы не только на предмет их 
пользы, но и возможных негативных аспектов. 

Цифровизация же выделяется из общего ряда нововведе-
ний фактором частичной непредсказуемости ее последствий, что 
наблюдается, например, в неоднозначном и осторожном отношении 
к искусственному интеллекту (ИИ) [7, с. 162]. Согласимся с пози-
цией, согласно которой создание ареола исключительности цифро-
вых технологий в общественном сознании скорее следует восприни-
мать как минус, затмевающий сами социальные процессы, [1, с. 63] 
при том, что сама цифровизация по отношению к остальным нова-
циям представляется, безусловно, эксклюзивным по масштабности 
и влиянию на нашу действительность явлением. В свою очередь 
обращает на себя внимание факт нежелания государств отказаться 
от преимуществ цифровизации, несмотря на не всегда предсказуе-
мые последствия последней (в ряде аспектов), что нам и демонстри-
рует ИИ, порождая опасения насчет будущего самого человечества 
в тандеме сосуществования с ИИ.

Государство, безусловно, руководит процессами построения 
цифрового общества, однако настрой общества на улучшение моде-
ли взаимодействия с государством играет также далеко не послед-
нюю роль. [4, с. 58–59] В частности, высказываются опасения повы-
шения рисков непрозрачности, ошибочности принятия решений 
ИИ в государственной деятельности [2, с. 79].
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Предрекаемая всеохватывающая цифровизация экономики, 
общества и государства [3, с. 64] не должна привести к однобоко-
сти в рассмотрении проблематики, концентрируясь исключительно 
на связке «государство-цифровизация», и лишь вторично ориенти-
руясь на личность, ее интересы и права.

Свободная реализация своих прав входит в основу принципа 
взаимной ответственности личности и государства [10, с. 36], что 
обостряет необходимость сохранить данную свободу в ракурсе вне-
дрения цифровизации в большинство сфер общественных отноше-
ний и государственных процессов.

Созидательность государства, заботящегося о достоинстве лич-
ности [9, с. 51] не может не учитывать ту хрупкость правового ста-
туса личности (зависящего, главным образом, от воли государства 
в его формальном выражении), который становится еще более уяз-
вимым благодаря IT прогрессу.

Первостепенность баланса интересов общества и государства 
в IT-сфере, обусловленного стремлением граждан использовать циф-
ровые технологии при коммуницировании с государством [5, с. 32–33] 
очевидна. Подобная идея должна выйти на новый теоретико-юриди-
ческий уровень, будучи закрепленной в качестве аксиомного правово-
го аспекта в законодательстве стран. 

В этом отношении представляется конструктивной позиция 
о формировании цифровых конституционных ценностей как сово-
купности идеалов функционирования общества и государства в кон-
тексте развития IT-сферы [6, с. 115]. Среди таковых предлагаем 
включить и принцип цифрового паритета во взаимодействии госу-
дарства и личности, поскольку глубина и всеохватность внедрения 
цифровых технологий в общественно-государственные процессы, 
может поставить на грань дозволенного правом сохранение принци-
па взаимной ответственности личности и государства.

Взаимодействие личности и государства, даже с учетом их 
трансформации, главным образом затрагивает вопросы вла-
стеотношений [8, с. 70], которые сущностно не меняясь, также 
переходят в разряд зависимых от цифровых технологий, в свою 
очередь, вынося на повестку дня вопрос их защиты от противо-
правных посягательств. При этом данная защита сопряжена 
с необходимостью донесения не только до обыденного, но и до 
научного с профессиональным правосознания (которое может 
быть достаточно отстранённым от специфики IT-сферы) всех 
тонкостей защиты прав и свобод личности. К примеру, в изби-
рательном процессе, реализуемом с помощью цифровых техно-
логий не каждому ясно то, каким образом защищается цифро-



186

вой информационный массив о сделанном гражданами выборе, 
и часто сложно воспринимаемая информация об этом принима-
ется как некая данность, которой просто поверить. При традици-
онных же способах выборного процесса граждане способны осоз-
нать специфику таких буферных, в отношения преград к злоу-
потреблению аспектов, как, например, институт наблюдателей. 
Это, в свою очередь, выгодно отличает «доцифровой» апробиро-
ванный способ осуществления выборного процесса от новатор-
ского (но не всегда понятного в плане специфики его технологи-
ческой реализации для большинства) цифрового в лице дистан-
ционного электронного голосования.

Обращаясь к принципу взаимной ответственности государства 
и личности целесообразно пролонгировать его в новый «принцип 
цифрового паритета во взаимодействии государства и личности». 
Сбалансированные начала в условиях явного превосходства одного 
субъекта, в частности государства, должны быть скомпенсированы 
теми возможностями, которые представлены и гражданам. Те циф-
ровые возможности, которые имеются у граждан, прежде всего, 
связаны с улучшением и совершенствованием деятельности само-
го государства (электронное голосование, единая биометрическая 
система и пр.), что, априори, сопряжено с оптимизацией государ-
ственной деятельности, но не с возможностями контроля за госу-
дарством со стороны граждан. 

Вариант изменения подобной ситуации заключается в целе-
сообразности включить в перечень обязанностей органов госу-
дарственной власти ведения цифровой записи приемов граждан, 
с предоставлением последней на официальный электронный 
ресурс гражданина. Прообразом подобного новшества может слу-
жить электронная медицинская карта пациента, к которой он име-
ет доступ. Уместно распространить данную практику на большин-
ство государственных органов, не ограничившись лишь текстовым 
электронным документированием, а ориентируясь на видеозапись 
приема гражданина, которая в конечном итоге должна быть ему 
доступна. Отдаленным прототипом чему служит право на осу-
ществление присутствующими в судебном заседании лицами зву-
козаписи, видеозаписи.

Безусловно, данный вопрос должен быть сопрягаем с особенно-
стями обеспечения национальной безопасности, но, ровно в той мере, 
чтобы под эгидой национальной безопасности неоправданная засекре-
ченность не смогла бы препятствовать контролю гражданами закон-
ности деятельности государства, как минимум при личном присут-
ствии и использовании государственных услуг. Кроме того, серьезным 
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ресурсом в отношении реализации принципа цифрового паритета во 
взаимодействии государства и личности  могли бы  служить официаль-
ные сайты государственных органов, чья большая информативность 
(к примеру, количество принятых посетителей в день, количество 
вынесенных решений и иная информация (часть из которой должна 
подразумевать согласие гражданина на ее размещение в открытом 
доступе)) может способствовать увеличению информированности 
населения о повседневной деятельности государства.

Следует отметить, что принцип цифрового паритета во взаи-
модействии государства и личности, главным образом, преследует 
цель защитить уязвимого субъекта правоотношений, которым часто 
выступает именно личность. Государство, концентрируя благодаря 
цифровым технологиям максимум информации о гражданах, долж-
но предоставить гражданам симметричную возможность контроля 
за своей деятельностью. 

Принцип цифрового паритета, являясь, по сути, общеправовым 
принципом, должен быть законодательно закреплен. Предварять 
формальное закрепление рассматриваемого принципа целесообраз-
но четким пониманием того каким образом его следует реализовы-
вать, в ином случае это приведет к его фиктивности.

Становится очевидным, что процесс цифровизации приводит 
к целесообразности реконструкции взаимоотношений государства 
и личности, что должно затронуть не только транспарентность их 
функционирования, но и сбалансированность юридико-цифровых 
возможностей их взаимодействия.
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Принцип разумности в уголовном процессе

Аннотация
В данной статье рассмотрен принцип разумности как один из ключевых 

принципов, обеспечивающих справедливость и законность уголовного судо-
производства. Он подразумевает относительную свободу должностных лиц 
в выборе методов и средств для достижения истины, при условии, что эти 
методы не нарушают права и свободы человека. В статье также затронуты 
некоторые особенности данного принципа, например, предоставляется воз-
можность учитывать конкретные обстоятельства каждого уголовного дела 
при определении наиболее эффективных алгоритмов расследования.

Ключевые слова и словосочетания: разумность; уголовный 
процесс; доказывание; правосудие.

На всех этапах судебного разбирательства существует принцип 
разумности, который играет важную роль в обеспечении справедли-
вости и законности. Главная цель этого принципа заключается в пре-
доставлении правоохранительным органам гибкости в выборе мето-
дов и средств, необходимых для выявления истины, при условии, 
что они не нарушают основные права и свободы личности. В соот-
ветствии с этим принципом, все действия, решения и постановления, 
принятые в рамках уголовного процесса, должны быть осмысленны-
ми, обоснованными и соответствовать здравому смыслу [4].

Соблюдение прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и других 
участников уголовного процесса является неотъемлемым требова-
нием принципа разумности. Этот принцип оказывает существенное 
влияние на все этапы судебного рассмотрения дела, начиная с пред-
варительного расследования и заканчивая вынесением приговора. 
Органы дознания, следователи и судьи обязаны придерживаться это-
го принципа, чтобы обеспечить соблюдение прав и свобод всех участ-
ников процесса. Это предполагает использование только законных 
методов и средств, а также предоставление необходимых гарантий 
подозреваемым и обвиняемым, таких как доступ к защите, конфиден-
циальность коммуникаций и запрет на применение пыток или жесто-
кого обращения.
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Достижение баланса между уважением прав и свобод всех участ-
ников уголовного процесса и достоверным расследованием – основа 
применения принципа разумности. Этот принцип имеет важное зна-
чение, определяя допустимость доказательств и эффективность рабо-
ты системы правосудия. Он также способствует предотвращению 
применения излишних или необоснованных мер в отношении подо-
зреваемых. При выборе доказательств следователи и судьи должны 
руководствоваться логическими и обоснованными аргументами.

Соблюдение процедур и исключение из процесса незаконно 
полученных доказательств, включая применение насилия или нару-
шение установленных правил, обеспечивает справедливость и гаран-
тирует использование только законных и достоверных доказательств 
при вынесении решения. Однако, применение этого принципа может 
столкнуться с трудностями, так как его толкование и применение 
требуют учета различных факторов и специфических обстоятельств 
каждого отдельного случая. Это сложный процесс, который требу-
ет учета интересов всех сторон дела и защиты прав всех участников 
уголовного процесса.

В уголовном процессе древние римляне уже понимали важность 
разумности. Концепции справедливости и умеренности в беспри-
страстной защите считаются предтечами современного понимания 
этого принципа. Понятие справедливости подразумевало, что реше-
ния должны основываться на обоснованных аргументах, а не на пред-
рассудках. Принцип умеренности подчеркивал важность законности 
в защите и обвинении.

В юридической науке существует развитая концепция разум-
ности, которая служит основой для современного понимания этого 
принципа в уголовном процессе. Сегодня он по-прежнему является 
ключевым элементом для обеспечения справедливости и законно-
сти, а также для балансировки интересов всех сторон, участвующих 
в уголовном деле [3, с. 68]. В Средние века эта концепция приобре-
ла новое значение благодаря трудам мыслителей, таких как Фома 
Аквинский, который подчеркивал, что законы должны быть раци-
ональными и направленными на достижение общего блага.Важно 
отметить, что Фома Аквинский придерживался взгляда, что законы 
должны быть основаны на здравом смысле, логике и рационально-
сти, а также обеспечивать справедливость и гармонию в обществе. 
Он подчеркивал необходимость того, чтобы законы были понятны-
ми, логичными и соответствовали нормам справедливости [2, с. 4]. 

В Эпоху Просвещения, принцип разумности стал ключевым 
элементом в сфере правосудия. Шарль Луи де Монтескье, выдаю-
щийся французский философ, также высказывался о необходимости 
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существования «разумного закона», который бы отражал интересы 
общества и был справедливым.

Важность формирования правовых норм на основе рациональ-
ных принципов и общепринятых ценностей для гармоничного разви-
тия и защиты прав и свобод всех граждан была придана им огромное 
значение. В своих утверждениях Луи де Монтескье подчеркивал, что 
законы должны быть основаны на логике, здравом смысле и обще-
принятых ценностях, что являлось неотъемлемой частью принци-
па разумности. Он также подчеркивал значение справедливости 
и равноправия перед законом. Важно, чтобы законы были четкими 
и понятными, отражая потребности и интересы общества в целом.

Важной составляющей закрепления уголовного  процесса 
XIX-XX веков стал принцип разумности, который на сегод-
няшний день играет фундаментальную роль в оценке действий 
правоохранительных и судебных органов. Он предполагает, 
что закон и его применение должны быть соответствующими 
демократическим нормам и ценностям, а также обоснованны-
ми и логичными. Принцип разумности является неотъемлемым 
критерием для обеспечения справедливости и защиты граждан-
ских прав в рамках юридических процедур [1, с. 2].

Реализация целей правомерности, справедливости и эффектив-
ности в уголовном процессе является важным аспектом. Важную 
роль в достижении этих целей и защите прав каждого участника 
процесса играет принцип разумности. Проведение расследования 
в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона 
и в разумные сроки является требованием этого принципа. Это необ-
ходимо для предотвращения задержек, продления сроков и бюро-
кратических препятствий. Принцип разумности также способствует 
созданию равных условий для сторон и объективному рассмотрению 
доказательств и фактических обстоятельств дела в судебном разби-
рательстве.

Существует риск нарушения принципа разумности при ограни-
ченных ресурсах и необходимости ускорения расследования, несмотря 
на его важность. Неправильное толкование и применение этого прин-
ципа могут быть вызваны недостаточной квалификацией судей. Для 
улучшения применения принципа необходимо предоставить судьям 
систематическое обучение и наставничество, а также установить чет-
кие критерии «разумности» действий участников судебного процесса.

Содействие открытому взаимодействию между всеми ключе-
выми участниками процесса приведет к справедливым решени-
ям, поскольку это способствует лучшему пониманию и согласию 
по вопросам, связанным с принципом разумности.
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В конечном счете, принцип разумности является фундаменталь-
ным элементом современного уголовного процесса. Его правильная 
интерпретация и применение важны для достижения справедливых 
решений и соблюдения прав каждого участника процесса.
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правоведов проводит анализ различия концепции правоотношений 
и правомерности ее деления на относительные и абсолютные. Такой 
правовой феномен долгое время представлял собой спорную позицию. 
В исследовании данной работы представлены выводы об оправданности 
выделения правовой единицы «абсолютное правоотношение».
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Одним из ключевых и основополагающих в правовой науке 
по своей важности является учение о правоотношении. Оно пред-
ставляет собой плюрализм различных взглядов правоведов, кото-
рые все чаще возникают в научной среде. Являясь динамичной 
категорией, правоотношение не только способствует развитию 
своей внутренней структуры, оно также представляет конкретные 
свойства. Это в свою очередь содействует выявлению одной из важ-
ных проблем в научной сфере – разграничение правоотношений 
на относительные и абсолютные. 

Относительными являются такие правоотношения, в которых 
строго определенному управомоченному лицу противопоставляет-
ся строго определенно обязанное лицо. В качестве примера приве-
дем многочисленные обязательства, где две стороны четко опреде-
лены, их права и обязанности соотносятся между собой. Сущность 
обязанности в таких правоотношениях состоит не в том, чтобы воз-
держиваться от действий, но и в совершении активных действий 
лицом. К числу относительных, как правило, в большинстве своем 
относятся обязательственные правоотношения, но это не всегда 
является таковым. Помимо этого, вышеназванными являются пра-
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воотношения в сфере корпоративного права, жилищного, земельно-
го, права.

Абсолютные представляют собой такие правоотношения, где 
управомоченному субъекту противопоставляется неопределенный 
круг обязанных лиц. Обязанность множества лиц в таких отношени-
ях состоит в пассивном поведении – воздерживаться от определен-
ных действий, которые могут способствовать тем или иным образом 
нарушению абсолютного субъективного права. Распространённым 
примером абсолютных правоотношений представляют собой отно-
шения, возникающие в рамках института права собственности. 
Как нам известно из цивилистики, собственник владеет, пользует-
ся и распоряжается своим имуществом. Абсолютно все другие лица 
обязаны не мешать и не нарушать такое право при реализации носи-
телем своих легитимных правомочий.

Абсолютность прав имеют не только общепризнанные в науч-
ной сфере отношения собственности, а также и отношения в рамках 
конституционного права, связанные с личными неимущественными 
правами, а именно: право на честь, достоинство, доброе имя и дру-
гие. Также к таким вышеназванным правам относятся отношения 
с участием субъектов интеллектуальной деятельности, использую-
щих принадлежащие им исключительные и личные неимуществен-
ные права. 

С практической стороны такое разделение правоотношений 
играет значимую роль в выборе двух основных и существенных 
блоков гражданско-правовой защиты. «При нарушении абсолют-
ного права меры защиты и ответственности могут быть примене-
ны к любому нарушителю, а при нарушении относительного пра-
ва может отвечать только строго определенное лицо, обязанное 
своими действиями» [3, с. 131]. Так, к примеру, рассмотрим право 
авторства. Оно закреплено в основном законе Российской Феде-
рации, гарантирует и предоставляет возможность каждому чело-
веку свободно преподавать, заниматься любым видом творчества, 
а именно: художественным, техническим, литературным, научным. 
Легитимность авторского права предусматривает полную монопо-
лию автора на личное творение. В свою очередь, правоотношения, 
возникающие в рамках авторских прав, безусловно являются абсо-
лютными. Их защита сопровождается законодательным регулиро-
ванием правоотношений, путем установления санкций за неиспол-
нение норм поведения.

И все же, несмотря на весомые аргументы о факте наличия 
абсолютных правоотношений в современном мире, многие авторы 
выступают противниками их деления на относительные и абсолют-
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ные. Так, Ю. И. Гревцов утверждает, что такая правовая единица 
как «абсолютное правоотношение» вступает в противоречие значи-
мому признаку правоотношений – взаимодействие субъектов, а при 
рассмотрении в теоретическом аспекте такого правового феномена 
и вовсе препятствует более детальному изучению проблем право-
применения [1, с. 69–70]. Например, Ц. А. Ямпольская, в свою оче-
редь отмечает, что «субъективное право существует вне правоотно-
шения» [4, с. 132]. Такой точки зрения придерживаются в основном 
противники абсолютных правоотношений, которые отмечают, что 
не все нормы права имеют свою реализацию в правоотношениях. 
Так же высказался против такого правового феномена С. Ю. Сумен-
ков. Согласно его указанной позиции правоотношение представля-
ет собой не обезличенную абстракцию, а непосредственную связь 
одного лица с другим [2, с. 243].

Эта дихотомия является настолько фундаментальной и с тео-
ретической и с практической стороны, что никакие предположения 
правоведов не смогут пошатнуть ее устойчивость. Мы считаем, что 
отрицание существования такой правовой единицы как абсолютное 
правоотношение не уместно, так как их структура уже давно доказа-
на среди ученых-теоретиков и представляет собой субъект, объект 
и содержание. Абсолютные права и (или) обязанности являются 
содержанием указанных правоотношений. Такие права называются 
абсолютными, так как они предоставляют управомоченному лицу 
возможность вести себя по своему желанию, а иные субъекты обя-
заны избегать нарушения данного конкретного права. Обязанны-
ми в абсолютных правоотношениях являются все другие субъекты 
«всякий и каждый».

Абсолютный характер правоотношений свойственен не только 
гражданскому праву, но также его можно пронаблюдать и в межо-
траслевом подходе. В частности, в семейном праве, а именно: при 
воспитании родителями своих детей, другие лица должны избе-
гать каких-либо действий, затрудняющим родителям воспитывать 
собственных детей. В процессуальном праве также присутствует 
факт наличия абсолютных правоотношений. К примеру, с момента 
вступления решения суда в законную силу, любой субъект, стол-
кнувшись с ним должен соблюдать, содержащиеся в нем обяза-
тельные предписания и не имеет права нарушать установленные 
им запреты. 

Именно конструкция абсолютного правоотношения способству-
ет с более широких позиций раскрывать и анализировать правовые 
взаимосвязи между субъектами. Такое сложнейшее явления обще-
ственной жизни как теория абсолютного правоотношения требует 
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более детального рассмотрения с различных сторон, нежели, кото-
рые обычно приняты в научной сфере. 

Вышеупомянутое обуславливает научную и практическую важ-
ность изучения вопросов, связанных с разграничением правоотно-
шений на относительные и абсолютные.

Список литературы:
1. Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. 

Ленинград: ЛГУ, 1981. 83 с.
2. Суменков С. Ю. Правовые отношения. СПб., 2007. 510 с.
3. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. 1 / под ред. Е. А. Суха-

нова. М., 2006. 720 с.
4. Ямпольская Ц. А. О месте административного права в системе 

советского социалистического права // Советское государство и пра-
во. 1956. № 9. 132 с. 



198

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ АФОНИН,
студент 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации

ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПЕТРОВ,
студент 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ПЕТРОВА,
доцент Департамента публичного права 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации

Особенности российской модели  
разграничения полномочий  

между федеральным центром  
и субъектами федерации

Аннотация
В статье рассматривается действующая модель распределения (раз-

граничения) прав и обязанностей (полномочий) между федеральным цен-
тром и субъектами Российской Федерации. Особое внимание уделяется 
основным элементам, определяющим особенности её построения. Про-
водится анализ существующей системы разделения предметов ведения 
между соответствующими субъектами. Делается вывод о серьезном влия-
нии на формирование и реализацию столь сложной модели не только эко-
номической и политической ситуации в государстве и мире, но и традиций 
народов, проживающих на его территории, и, безусловно, истории. 

Ключевые слова и словосочетания: государственно-террито-
риальное устройство; полномочия; модель разграничения полномочий; 
органы государственной власти; федерация; субъекты федерации.

Разграничение полномочий между федеральным центром и субъ-
ектами федерации является основополагающим и неотъемлемым 
элементом, который лежит в основе построения каждой федерации. 
Некорректно выстроенная система распределения прав и обязанно-
стей нередко провоцирует конфликт интересов между субъектами 
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и федеральным центром, возможно влекущий развитие центробеж-
ных тенденций, которые могут нарушить государственный сувере-
нитет, а соответственно, и целостность государства. В связи с этим, 
в настоящее время проблема определения порядка выстраивания 
отношений между федеральным центром и субъектами федерации 
посредством рационального распределения их полномочий является 
крайне актуальной. 

Избежать масштабных противоречий представляется воз-
можным с помощью правильно выстроенной системы органи-
зации власти, которая позволит четко организовать, а также 
эффективно регулировать работу всех ее органов, соблюдая их 
интересы, а значит и интересы народа, представителями которо-
го последние являются. Кроме того, в свете вхождения в состав 
России новых субъектов, а также осуществления российской 
конституционной реформы, по результатам которой многие 
устоявшиеся интерпретации конституционных принципов 
потребуют переосмысления [5], более детальное рассмотрение 
данного вопроса приобретает важное значение.

Еще с самых ранних времен на территории современной 
Российской Федерации одновременно проживало несколько 
народов, каждый из которых имел свои культурные традиции, 
особенности и порядки. Непростые условия жизни, вызванные, 
в первую очередь, природными и географическими фактора-
ми, создали все предпосылки для начала глубокой социокуль-
турной, экономической и политической интеграции народов. 
В целях разрешения различных споров между отдельными 
народами, в 862 году было принято решение о создании единого 
русского государства, по одной из версий, главой которого стал 
независимый царь. На протяжении последующих веков фор-
мировалось единое государство, которое впоследствии приоб-
рело статус самого большого в мире и включило в себя огром-
ное количество культур и народов. Проживающие на террито-
рии России народы изначально были склонны к гармоничному 
и уважительному сосуществованию в союзном образовании [9]. 
Перечисленные факторы и обусловили начало процесса федера-
лизации, который в той или иной степени и форме находил свое 
отражение почти на каждом этапе развития российского госу-
дарства. И хотя история наглядно показала определенные недо-
статки моделей федерализма, построенных как в имперский, 
так и советский период, при создании нового российского феде-
рализма, несомненно, необходимо учитывать все предыдущие 
виды его проявления и особенности. 
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Согласно Конституции «Российская Федерация – Рос-
сия есть демократическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления» [1]. Данная статья 
закрепляет форму правления, государственно-территориально-
го устройства и политический режим, что позволяет охаракте-
ризовать общую систему организации власти в стране. Россий-
ская Федерация состоит из 89 субъектов, которые, согласно дей-
ствующей Конституции, равны между собой. 

В 1991 году, когда общая система организации взаимодей-
ствия субъектов и федерального центра только начала выстраи-
ваться, в Послании Федеральному собранию Президент Россий-
ской Федерации отметил, что обязательным условием для начала 
осуществления стратегических реформ является установление 
порядка в отношениях между федеральными и региональными 
органами власти [3]. Так, Конституцией Российской Федерации, 
которая была принята через два года после данного послания, 
были установлены следующие основные принципы организации 
власти и разграничения компетенции между федерацией и ее 
субъектами:

Равенство всех субъектов Российской Федерации.
Наличие двухуровневой системы законодательства (федераль-

ные законы и законы субъектов).
Двухпалатный парламент с представительством субъектов РФ.
Отсутствие права на сецессию.
Единство государственной власти.
Самоопределение народов.
Данные конституционные принципы позволяют говорить 

об определенном стремлении укрепить целостность единого госу-
дарства, при этом сохраняя уникальные особенности каждого народа 
путем организации децентрализованных административно-террито-
риальных органов управления.

Кроме того, в 2021 году на законодательном уровне закреплены 
общие принципы разграничения полномочий между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
субъекта российской федерации и органами местного самоуправле-
ния [2]. Несомненно, одного лишь декларирования таких принципов 
недостаточно. В настоящее время объективно необходима выработка 
действенного механизма их реализации [6].

Вместе с тем, российская модель федерализма представляет 
собой особую систему, закрепленную в Конституции Российской 
Федерации, содержащую определенный перечень предметов исклю-
чительного ведения федерации, вопросов совместного ведения с ее 
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субъектами, а также положения, относящие остаточные полномочия 
к исключительной компетенции субъектов. 

Так, к сфере исключительных компетенций Российской Феде-
рации относятся: 

Законотворческая деятельность, связанная с принятием норма-
тивных правовых актов высшей юридической силы (Конституция 
РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы).

Вопросы войны и мира.
Вопросы, касающиеся территориального устройства Россий-

ской Федерации и др.
Предметами совместного ведения являются:
Вопросы, связанные с землей и ее принадлежностью, пользова-

нием ее недрами, водными и другими ресурсами.
Экология, вопросы природопользования, охраны окружающей 

среды.
Охрана исторического наследия и памятников истории и куль-

туры и др.
Разумеется, это лишь некоторые из множества предметов, 

включенных в сферу совместного ведения. Вместе с тем, исклю-
чительные компетенции субъектов предусмотрены остаточными 
полномочиями, в рамках которых последние осуществляют свою 
деятельность.

Необходимо отметить, что российская модель федерализма 
имеет свои уникальные особенности. Так, статья 45 Федерального 
закона от 21.12.2021 №414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» предусма-
тривает передачу полномочий по предметам ведения федерации её 
субъектам. При этом, полномочия Российской Федерации по пред-
метам ведения Российской Федерации, а также полномочия Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения могут переда-
ваться для осуществления органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации федеральными законами [2].

Еще одной неотъемлемой особенностью российской модели 
федерализма стал особенный принцип построения административ-
но-территориальных единиц высшего уровня, при котором одни 
субъекты входят в состав других, однако при этом считаются само-
стоятельными, и признаются равными в правах с субъектом, в состав 
которого они входят. Последнее положение на практике нередко 
вызывает некоторые противоречия. Так, Тлехатук А.К. и Кувае-
ва С.А. придерживаются мнения, что Россия является федерацией, 
однако ее федеративные отношения не стабилизировались в полной 
мере [10]. Цветкова О.В., напротив, считает, что на новом этапе сво-
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его исторического развития Россия представляется квазифедератив-
ным государством, лишенным равенства субъектов [11]. 

Важнейшей особенностью построения и успешной реализации 
российской модели разграничения полномочий является эффектив-
ное использование  в управленческих процессах принципа соче-
тания централизации и децентрализации, оказывающего большое 
влияние на функционирование всей системы исполнительной вла-
сти [7, 8]. В связи с этим, особо значимой видится необходимость 
рационального решения вопроса, связанного с формированием опти-
мальной системы соотношения централизации и децентрализации.

Несомненно, рассматриваемый вопрос достаточно обширный 
и требует дальнейшей проработки и изучения в целях выработки 
действенного механизма реализации исследуемой модели разграни-
чения полномочий. Однако, сказанное выше уже позволяет сделать 
некоторые выводы о том, что построение федерации представляется 
серьезной задачей и имеет множество различных путей решения, осо-
бенно если учитывать колоссальное количество внешних факторов, 
которые оказывают серьезное влияние и воздействие на каждое госу-
дарство в современных условиях глобализации, в том числе на Рос-
сийскую Федерацию. Именно поэтому, в процессе формирования 
системы разграничения полномочий особенно важно учитывать теку-
щую экономическую и политическую ситуацию в государстве, мире, 
традиции всех проживающих народов, и, безусловно, его историю. 

Анализ основных проблем и достоинств российской модели раз-
граничения полномочий позволяет сказать, что последняя представ-
ляет собой сложную систему, в которой должным образом учитыва-
ется как опыт прошлого, так и тот факт, что Россия одновременно 
является частью Азии и Европы. Последнее во многом обуславлива-
ет специфику ее развития, которая сочетает характерные черты соот-
ветствующих систем. Сформированная на основе таких факторов 
и позволяющих четко выстроить отношения органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления принципов модель 
разграничения полномочий может оказаться совершенно уникаль-
ной, оптимальной, при этом полностью отвечающей всем необходи-
мым потребностям государства.
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К вопросу о влиянии правовых ожиданий  
на динамику правоотношения

Аннотация
Статья посвящена исследованию влияния ожиданий на динамику 

правоотношения. Автор акцентирует внимание на стадии изменения 
правоотношения, подчеркивая, что в изменении правоотношения наибо-
лее сильно проявляется его динамическое состояние. Приводит несколь-
ко концепций, рассматривающих изменение правоотношения через его 
структурные элементы, и подвергает их критическому анализу. Делает 
обоснованный вывод о проявлении влияния ожиданий на динамику пра-
воотношения через изменение содержания последнего и демонстрирует 
это на примере из законодательства. 

Ключевые слова и словосочетания: ожидание; влияние; дина-
мика правоотношения; стадии и структурные элементы правоот-
ношения. 

Предметом рассмотрения в статье выступает влияние ожиданий 
на динамику правоотношения. Исследование обозначенного выше 
аспекта ожиданий, предполагает поиск ответов на два теоретических 
вопроса:

 – Что представляет из себя динамика правоотношения с точки 
зрения стадий существования и его структурных элементов?

 – Каким образом правовые ожидания оказывают влияние 
на динамику правоотношения?

Вопрос о динамике правоотношения в правоведении вызывает 
научный интерес и поэтому является достаточно дискуссионным. В этой 
связи сложилось несколько концепций, содержащих как крайне проти-
воположные, так и схожие представления о динамике правоотношения.

В работах по теории права, предметом исследования которых 
выступает динамика правоотношения, часто упоминается о возможно-
сти его возникновения, изменения и прекращения, именуемые стади-
ями правоотношения. Не подвергается сомнению, что все три стадии 
в совокупности, а также без одной из них (изменение) рассматриваются 
в качестве динамики правоотношения. Однако, в изменении правоотно-
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шения, когда его структурные элементы (объект, субъекты и содержа-
ние) претерпевают процессы трансформации, более сильно проявляется 
его динамическое состояния. Д. В. Носов подчеркнул, что «Основани-
ем динамики правоотношения являются юридические факты, которые 
получили название правоизменяющие юридические факты» [5, с. 17], 
соответственно динамика правоотношения проявляется непосредствен-
но в его изменении. «За время действия – отмечает Б. Б. Черепахин, – 
правоотношение может претерпеть то или иное изменение в содержа-
нии или в субъектном составе, сохраняя прочие свои черты, продолжая 
существовать в измененном виде» [7, с. 321].

С учетом изложенного выше дискуссионным является вопрос 
об определении структурных элементов правоотношения (объект, субъ-
ект и содержание), изменение которых свидетельствует о его динамиче-
ском состоянии. В научной среде сложилось несколько концепций, рас-
сматривающих динамику правоотношения через изменение одного или 
нескольких его образующих структурных элементов. 

Первая концепция изменение правоотношения усматривает в изме-
нении образующих его элементов [6, с. 7]. При этом изменению может 
быть подвержен любой элемент правоотношения (объект, субъекты, 
содержание). Данная концепция является достаточно спорной, что под-
тверждается существованием как ее сторонников, так и противников. 

Сторонником концепции о возможности изменения правоотноше-
ния при изменении любого образующего его элемента (объекта, субъ-
ектов и содержания) является Д. Н. Кархалев. Согласно его позиции « 
Изменение может касаться субъектного состава, объекта и содержания 
охранительного правоотношения (увеличение или изменение объема 
права или обязанности)» [3, с. 131]. Я. М. Магазинер придерживается 
похожей позиции о возможности изменения любого образующего эле-
мента правоотношения [4, с. 226, 229].

Вторая концепция связывает изменение правоотношения с изме-
нением его содержания (субъективных прав и юридических обязан-
ностей) [1, с. 167]. Однако, игнорирует вопрос о возможности измене-
ния субъектного состава правоотношения, сводя его изменение только 
к его содержанию (субъективным правам и юридическим обязанностям) 
В этой связи представляется, что данная концепция является теоретиче-
ски недоработанной, поскольку рассматривает изменение правоотноше-
ния только со стороны одного его структурного элемента- содержания. 

Согласно третьей концепции, изменение правоотношения 
может происходить как по линии изменения его субъектного состава, 
так и (или) по линии изменения его содержания. «Изменение правоот-
ношения является промежуточной и необязательной стадией его суще-
ствования. Такое изменение возможно в двух направлениях – по линии 
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субъектов и по линии его содержания» [2, с. 110]. Данная концепция 
связывает изменение правоотношения как с изменением одного его 
структурного элемента (субъектов или содержания), так и с изменением 
двух образующих его элементов (субъектов и содержания). По поводу 
изменения субъектного состава правоотношения высказался Г. Ф. Шер-
шеневич, отметив «что изменение юридического отношения в его субъ-
ектах не есть прекращение одного и возникновение другого отношения, 
а только изменение существующего отношения» [8, с. 668]. Представ-
ленная концепция более масштабно освещает вопрос о динамике право-
отношения, рассматривая ее со стороны изменения двух структурных 
элементов правоотношения, а не одного как в предыдущей. В этой свя-
зи данная концепция находит свое теоретическое применение при рас-
смотрении вопроса влияния ожиданий на динамику правоотношений. 
Однако, процесс формирования ожиданий субъектами правоотноше-
ния носит исключительно субъективный характер, что исключает воз-
можность замены носителя ожидания в правоотношении на другого 
при сохранении ожидания в неизменном виде. С учетом изложенного 
и основной идеи концепции о изменении правоотношения как по линии 
субъектного состава, так и (или) по линии содержания, влияние ожида-
ний на динамику правоотношения будет рассматриваться через измене-
ние последнего его структурного элемента. 

Подобравшись ко второму вопросу: «Каким образом правовые ожи-
дания оказывают влияние на динамику правоотношения?», предполага-
ется, что ответ на него необходимо искать в законодательстве, и на при-
мере одной из его норм продемонстрировать такое влияние. 

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» 1 [9] по общему правилу на добровольное исполнение тре-
бования, содержащегося в исполнительном документе, отводится двух-
месячный срок со дня возбуждения исполнительного производства. 
Если данное требование в сроки, указанные в исполнительном докумен-
те для добровольного исполнения, исполнено не было, то у судебного 
пристава-исполнителя появляется право применения мер принуди-
тельного исполнения. Фактически двухмесячный срок выступает вре-
менем, в течение которого судебный пристав-исполнитель находится 
в состоянии правового ожидания добровольного исполнения требова-
ния должником. Нарушение сроков совершения действий для испол-
нения требования, в течение которых пристав находится в состоянии 
правового ожидания такого исполнения, приводит к не реализации 
последнего, которая влияет на фактическое правовое положение при-

1 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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става-исполнителя в виде появления у него права применения мер при-
нудительного исполнения к должнику. При этом пристав-исполнитель 
и должник находятся в правоотношении как управомоченное и обязан-
ное лицо, а его содержанием выступают субъективные права и юриди-
ческие обязанности сторон, характеризующие их фактическое правовое 
положение в правоотношении. Возникновение права на применение мер 
принудительного исполнения у пристава по причине не реализации его 
правового ожидания как состояния об исполнении требования должни-
ком в предусмотренные сроки свидетельствует об изменении содержа-
ния правоотношения при сохранении его субъектного  состава.

Обобщая вышесказанное, приведенный пример свидетельствует, 
что правовое ожидание, сформированное в пределах правоотношения, 
выступает в качестве разновидности правового состояния его носителя, 
характеризуется длительностью и может изменять содержание правоот-
ношения, то есть субъективные права, характеризующие фактическое 
правовое положение субъекта правового ожидания.
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Аннотация
В статье автор уделяет особое внимание формам участия граждан 

в отправлении правосудия, а также предлагает пути совершенствования 
данного института, что обусловлено необходимостью совершенствова-
ния некоторых форм участия граждан в отправлении правосудия в Респу-
блике Таджикистан.

По мнению автора, с развитием общества появляются определенные 
инновационные технологии, которые необходимо интегрировать в некото-
рые сферы жизни. Например, внедрение механизмов отправления право-
судия гражданами посредством использования электронных ресурсов, что 
позволит вывести рассматриваемый процесс на более высокий уровень. 

Ключевые слова и словосочетания: право; правосудие; народ-
ные заседатели; судопроизводство; судебная власть; граждане. 

Становление и развитие правового и демократического госу-
дарства в Республике Таджикистан получило своё начало в Консти-
туции 1994 г. [1]. Именно данная конституционно-правовая почва 
дала народу право на чёткое формулирование своих целей. К ним 
относилось и создание независимого, то есть суверенного государ-
ства, защита граждан страны, их национальных интересов, а также 
сохранение культурно-исторического наследия. Однако есть прин-
цип, требующий закрепления в законодательстве. Этот принцип 
подразумевает доступность участия граждан в осуществлении 
правосудия. Закрепление данного принципа в Конституции Тад-
жикистана продемонстрировало появление настоящего демократи-
ческого государства и общества в Таджикистане, сформировавше-
го основу для совершенствования и более эффективного развития 
механизма защиты прав и свобод граждан страны. 

Стоит отметить, что Таджикистан проявляет стремление 
в отношении становления истинного правового государства, одним 
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из институтов которого является отправление правосудия гражда-
нами страны. По своей сути, отправление правосудия – это одна 
из форм реализации населением своих прав в сфере государствен-
ного управления, которая будет являться неким подтверждением 
нужных и качественных изменений в стране.

К сожалению, республикой не было в достаточной мере разра-
ботана общая стратегия, которая бы усовершенствовала вопрос уча-
стия граждан в отправлении правосудия. По существу, это является 
одним из самых важных направлений, затрагивающих тему демо-
кратии в общественных отношениях. Совершенствование системы 
гарантирования реализации и защиты прав человека, в том чис-
ле и тех, кто участвует в осуществлении правосудия, должно быть 
более эффективным, в связи с необходимостью в охране всех благ 
и ценностей граждан, участвующих в данном процессе [2].

Защита и охрана благ личности в правосудии занимает особое 
место, а сам процесс характеризуется неким социально-политиче-
ским и правовым аспектом. Это связано с тем, что в деятельности, 
имеющей процессуальный характер, затрагиваются многие права 
и обязанности самого человека, выявляются проблемы их упорядо-
ченности и регулирования. Также имеет место внесение предложе-
ний, которые направлены как на обеспечение прав, свобод и закон-
ных интересов личности, так и на совершенствование право приме-
нения не только в локальных, но и в глобальных масштабах.

Нужно понимать, от чего зависит продуктивность и эффек-
тивность правосудия. По большому счёту, это степень актуального 
и своевременного судебного правоприменения, а также самого обе-
спечения защиты и охраны интересов и прав личности. Следует 
также отметить, что правосудие не может осуществляться без под-
держки государства, ведь оно, как форма судебной деятельности, 
зависит от решений и принятых нормативно-правовых актов, исхо-
дящих от руководства страны. В принципе, сам процесс построения 
устойчивой и обладающей достаточной силой судебной системы 
медленный, его нельзя ограничивать во времени, так как он должен 
поддаваться юридической корректировки, как только это требует 
определённый этап развития общества.

Основная задача правосудия это, конечно же, решение возника-
ющих юридических проблем, которые могут решаться при соверше-
нии судопроизводства во всех инстанциях в целях восстановления 
судебной справедливости. Субъективные права граждан в данном 
процессе не должны ограничиваться, то есть они имеют полный 
спектр прав в отправлении правосудия. Предоставление таких прав 
является основополагающим принципом демократических отноше-
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ний правового государства и его граждан. Ведь данные права имеют 
не только, как уже было сказано, субъективное, но и политического 
начало.

Что касается Республики Таджикистан, то нормы, которые 
гарантируют гражданам их участие в отправлении правосудия, тре-
буют доработок и более детального изучения. Хотя всё же можно 
сказать, что они отвечают в полном объёме всем требованиям пра-
вового государства. В связи с этим нельзя не учесть того факта, что 
прежде всего участие граждан в осуществлении правосудия – путь 
к реализации и других прав. К примеру, право обвиняемого человека 
на рассмотрение дела с участием народных заседателей. 

На данный момент процесс участия граждан в отправлении 
правосудия требует совершенствования некоторых его направ-
лений. Несмотря на то, что сам по себе доступ к осуществлению 
правосудия как гарантия прав и законных интересов граждани-
на имеет широкое распространение в нормативно-правовых актах 
Республики Таджикистан, существуют некоторые преграды, кото-
рые ограничивают эту доступность. В принципе, сами эти сложно-
сти необходимо рассматривать со стороны глубокого исследования 
и анализа в сфере доступности к юридической профессии. То есть, 
открыт ли путь к исполнительному процессу, к семейным, граждан-
ским, административным, уголовным, экономическим делам, а так-
же к делам в отношении несовершеннолетних. Следует отметить, 
что именно ни от кого независимый беспристрастный суд, олице-
творяющий самостоятельную ветвь власти, играет важное значе-
ние в гарантировании прав и свобод. Именно он может обеспечить 
истинную защиту конституционных прав.

Сам процесс совершенствования действующих законов непре-
рывный. Так, в 2019 г. Указом Президента Республики Таджи-
кистан была утверждена судебно-правовая реформа [4], которая 
распространялась на ближайшие два года. Она оставила свой след 
не только в принятии новых кодексов, но и в образовании в судеб-
ной системе новых структур. Были созданы судебные коллегии 
по административным и судебным делам. Кроме того, была соз-
дана должность судьи-стажера, что сказалось на процессе усовер-
шенствования судебной власти и осуществлении других подобных 
отраслевых мероприятий. В любом случае развитие судебной струк-
туры, ее совершенствование и дополнение требует затрат некоторо-
го времени.

Конечно, стоит также более конкретизировать задачи структу-
ры судебных органов. Более того, нужно расширять их полномо-
чия, но путём обеспечения ясности и прозрачности в их деятельно-
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сти. Именно данный аспект позволит принимать участие простым 
гражданам в отправлении правосудия. При этом основным крите-
рием прозрачности судебной системы Республики Таджикистан 
является проведение судебных процессов с участием народных 
заседателей.

Однако считается необходимым установление квалификацион-
ных требований более высокого уровня при выборе не только судей, 
которыми непосредственно будет осуществляться само правосудие, 
но и граждан, которые принимают участие в отправлении правосу-
дия. Это говорит о том, что хоть участие народных заседателей – это 
право каждого из них, они должны также, как и судьи, повышать 
уровень своего профессионализма в данной сфере деятельности. 
Поэтому необходимо обозначить чёткие требования, которые будут 
предъявляться к участникам судебного процесса в процессе участия 
их в отправлении правосудия, а именно: беспристрастность, право-
вая и духовная культура, высокий уровень правовых знаний, чест-
ность, порядочность, непредвзятость, учтивость всех законов и сле-
дование Конституции Республики Таджикистан. Хочется заметить, 
что в 2014 г. в Таджикистане был принят Конституционный закон 
«О судах Республики Таджикистан», в котором содержались поло-
жения о защите чести и достоинстве судьи [5]. Вместе с тем необ-
ходимо развиваться в этом направлении дальше и принимать зако-
ны, которые будут регулировать поведение всех субъектов процесса, 
участвующих в осуществлении правосудия.

Важным вопросом также является усовершенствование орга-
низационных вопросов, которые должны регулировать обеспечение 
безопасности всех участников судебного процесса, а также самих 
народных заседателей. Это могло бы стать определённым шагом 
в направлении повышения статуса и авторитета судебной власти. 
Главным аспектом тут, конечно, является противодействие корруп-
ции в деятельность любого участника разбирательства. Антикорруп-
ционные меры в деятельности судебных органов и народных засе-
дателей позволили бы недопустить ослабления престижа судебной 
власти, что положительно скажется на незыблемости конституцион-
ных и неотъемлемых прав граждан.

С развитием общества появляются и определённые инноваци-
онные технологии, которые также необходимо внедрять в некоторые 
сферы жизни. То есть сама по себе государственность требует немно-
го другого подхода по её усовершенствованию. Для обеспечения 
эффективной работы и ясности в судебном производстве нужно раз-
работать такой новый институт деятельности судов, как электронное 
правосудие. В некоторых таких странах, как США, Великобритания 
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уже существует подобная практика [6]. В России уже предприни-
маются меры, направленные на становление и развитие электрон-
ного правосудия. Концепция электронного правосудия направлена 
на повышение продуктивности в работе государства в целом. Таджи-
кистану также необходимо опробовать применение данной техноло-
гии в своей практике.

Само по себе внедрение электронного правосудия создаст усло-
вия для системного управления движением дела. Данная технология 
позволит вывести процесс судопроизводства на более высокий уро-
вень, обеспечит его прозрачность и повысит эффективность. Суды 
Таджикистана должны иметь в своём арсенале такие современные 
инструменты, которые будут осуществлять правосудие как раз таки 
на современном уровне и самым эффективным способом, который 
можно внедрить на данный момент времени. Это не только повысит 
сам уровень судебного процесса, но и ускорит его. На данном этапе 
времени, где каждый день связан с появлением какой-либо новой 
технологии, нужно информатизировать деятельность судов. К при-
меру, создание единого электронного архива, обеспечение электрон-
ного правосудия, формирование информационно-коммуникацион-
ной системы в Таджикистане.

Считается нужным также усовершенствование доступа 
к информации по судебному разбирательству, о чем может свиде-
тельствовать относительно недавно принятый Закон Республики 
Таджикистан, к примеру, «О доступе к информации о деятельности 
судов» [3]. Следует повышать уровень работы сайтов судов, ввести 
электронное распределение судебных дел, а также обдумать вопро-
сы, которые касаются подачи электронных исков, передвижения 
дела из суда в суд в электронной форме, проведение судебных засе-
дания в формате видеоконференции. Данное усовершенствование 
позволит внедрить в общество электронный институт правосудия, 
который будет отвечать всем требованиям современного общества, 
а следовательно, облегчит возможность доступа граждан к осущест-
влению правосудия [2].

Таджикистан, как и любая другая страна, должна следовать 
новым тенденциям развития мира. Созданное информационное 
общество облегчает жизнь людям во многих сферах. Инновацион-
ные технологии должны найти своё применение и в системе судеб-
ного разбирательства, что делало бы более доступным участие граж-
дан в отправлении правосудия. Ведь основным механизмом само-
регулирования и контроля гражданского общества является доступ 
к независимому правосудию. Главным, конечно же, является участие 
граждан в осуществлении правосудия как неотъемлемое проявление 
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ими народовластия, а также народного суверенитета. Это участие 
даст возможность влиять на судебную власть и на принимаемые 
судебными органами решения, что позволит обеспечить контроль 
за деятельностью судей.
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Правомерное поведение  
как одна из форм социального поведения

Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению понимания сущности понятия 

и вопроса установления правомерного поведения; также особое внимание 
обращено на такой вид поведения, как объективно-противоправное.

Ключевые слова и словосочетания: правовое поведение; право-
мерное поведение; противоправное поведение; объективно-противо-
правное поведение: правонарушение; злоупотребление правом.

Содержание сущности социума как такового является отра-
жением общественных отношений в процессе жизнедеятельности 
людей. Соответственно, первооснову данных отношений составляет 
взаимодействие в социуме, сущность которого составляет система 
социальных отношений. 

В ходе такого взаимодействия человеческое поведение, по пред-
ставлению того или иного индивида, либо соответствует, либо 
не соответствует тем или иным нормам поведения – юридическим, 
моральным и т. д. Таким образом, для урегулирования указанно-
го взаимодействия следует оказывать воздействие прежде всего 
на человеческое поведение, так как именно последнее выступает 
в качестве объекта оценки, как моральной, так и правовой.

С точки зрения права поведение оценивается по-разному. 
Как правило, правовое поведение разделяют на две разновидности: 
на правомерное и противоправное. Различные поступки человека 
формируют определенные разновидности поведения – это зави-
сит от вида норм, регулирующих данное поведение. Один и тот же 
поступок может оцениваться сразу с позиций, например, и право-
вой, и моральной, и религиозной сторон. Соответственно, этот 
поступок может быть и правомерным, и неправомерным, и мораль-
ным, и аморальным, и т. п.

Необходимо отметить, что вопросами, касающимися так или иначе 
правомерного поведения, занимались многие отечественные ученые-пра-
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воведы, например, такие, как А. С. Шабуров, Б. Л. Назаров, В. Н. Кудряв-
цев, В. Л. Кулапов, В. В. Оксамытный, В. М. Сырых и другие. 

Прежде всего, по нашему мнению, необходимо обратиться к клю-
чевым подходам, содержащим определение правомерного поведения.
Первый подход рассматривает указанное поведение с позиций и юри-
дически значимого, и юридически безразличного поведения, не выхо-
дящего за рамки правового поля [10, с. 59; 2, с. 27–30]; второй подход 
конкретно рассматривает поведение, четко соответствующее нормам 
права, то есть как юридически значимое поведение [1, с. 206–207; 
8, с. 403; 12, с. 372]. 

Первый подход раскрывает содержание понятия правомерного 
поведения с помощью рассмотрения понятия неправомерного пове-
дения, а именно: всякое поведение правомерно, если оно не являет-
ся неправомерным. Этот подход основывается на следующем: нормы 
права являются регуляторами человеческого поведения и, соответ-
ственно, последнее может быть только или правомерным, или непра-
вомерным, и юридическое значение имеет всякое социально значи-
мое поведение. С позиции второго подхода правомерное поведение 
отражается только в совершении поступков, регулируемых соот-
ветствующими нормами права, но не в отсутствии нарушений норм 
права. Следовательно, нормы права являются регуляторами толь-
ко более значимых социальных отношений, но отнюдь не всех. Так, 
например, правовед А. С. Шабуров полагает, что в поступках челове-
ка прослеживается правомерный характер, если человек соблюдает 
предписания норм права, то есть правомерное поведение является 
таковым при условии, что соответствует в первую очередь право-
вым требованиям. Человеческое поведение, которое не противоречит 
правовым требованиям, может осуществляться вне сферы правового 
регулирования, быть юридически безразличным, так как субъектами 
совершается немало поступков, не запрещенных правом, не влеку-
щих за собой тех или иных юридических последствий [13, с. 417, 419]. 

Не всякое поведение, не выходящее за рамки правового поля, 
является правомерным, и в этом случае принцип: «Разрешено все то, 
что не запрещено» может указывать на неточность формулировки 
определения, так как признак ненарушения правовых норм содержат 
обе формы социального поведения, а именно: правомерное и юриди-
чески безразличное поведение. В целом вопросы, касающиеся пони-
мания содержания определения правомерного поведения, указывают 
на наличие более широкого родового понятия правового поведения. 

Разумеется, каждый ученый-правовед обосновывает свое пони-
мание определения правомерного поведения и, соответственно, при-
водит свое понятие указанного поведения. В частности, В. М. Сырых 
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к правомерному поведению относит действия и поступки субъектов, 
которые соответствуют действующим законам [11, с. 372]. По мне-
нию В. Л. Кулапова правомерное поведение должно отвечать инте-
ресам общества, государства и отдельных лиц, а также требованиям 
правовых предписаний [5, с. 580]. С точки зрения В. Н. Кудрявце-
ва вышеназванное поведение – это поведение социально значимое, 
соответствующее нормам права и влекущее за собой юридические 
последствия [4]. Б. Л. Назаров относит к юридически значимому 
поведение субъектов права, регламентированное нормами права, 
также данное поведение может быть правомерным или противо-
правным [9, с. 354]. Аналогичной точки зрения придерживается 
А. С. Шабуров, при этом различает:

правонарушение – поведение социально вредное, преступающее 
требования правовых норм; 

злоупотребление правом – поведение социально вредное, но, тем 
не менее, реализовываемое в рамках правовых норм; 

объективно-противоправное поведение, которое не причиняет 
вреда, однако осуществляется все же с нарушением правовых пред-
писаний; 

правомерное поведение – поведение социально полезное, отве-
чающее правовым предписаниям [14, с. 418]. 

Как видится, использование понятия злоупотребления правом, 
указанного именно как самостоятельный вид правового поведения, 
отличающегося от правомерного, - вопрос дискуссионного характера 
ввиду того, что поведение, которое не выходит за рамки правового 
поля, по факту является правомерным. Также обстоит дело и с дру-
гим видом правового поведения, а именно: объективно-противоправ-
ным. Полагаем необходимым более подробно рассмотреть данный 
вид поведения.

Объективно-противоправное поведение – это деяние, которое 
нарушает нормы права, но не наносит при этом ущерба [3]. К тако-
му поведению А. С. Шабуров отнес противоправное деяние недее-
способного лица и безвинные деяния, которые не влекут за собой 
юридическую ответственность и не являются правонарушениями 
(то есть собственно противоправным поведением), так как отсут-
ствует такой важный элемент правонарушения, как общественная 
вредность [14].

Следует отметить, что определение объективно-противоправно-
го поведения было очень широким и неопределенным.В советском 
праве концепция объективно-противоправного поведения была тес-
но связана с идеологическими принципами режима и общественно-
политическими потребностями. В то время государство проводило 
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политику массовых репрессий и использовало судебную систему 
для подавления диссидентов и критиков режима. 

В этом контексте объективно-противоправное поведение исполь-
зовалось для того, чтобы подавлять любые проявления неповинове-
ния и оппозиции. При этом советское право определяло понятие про-
тивоправного поведения как нарушение законов и правил, установ-
ленных государством. Однако законы и правила были определены 
в соответствии с идеологическими принципами, а не с учетом реаль-
ных потребностей и интересов граждан. В результате определение 
объективно-противоправного поведения было довольно широким 
и неопределенным, что позволяло государству произвольно пресле-
довать любые проявления, которые противоречили интересам режи-
ма. Кроме того, правовые нормы и законы, определяющие противо-
правное поведение, часто противоречили друг другу, что создавало 
дополнительные проблемы для граждан.

Все вышеназванное привело к тому, что проблемы объективно-
противоправного поведения в советском праве связаны с отсутстви-
ем гарантий защиты прав и свобод граждан, произволом и наруше-
нием правосудия. Также было отсутствие независимой юридической 
науки – это привело к тому, что принимаемые решения, как правило, 
не были научно обоснованными.

В юридических источниках можно встретить утверждения 
о том, что противоправность представляет собой объективный фак-
тор, существующий независимо от сознания, и даже если нарушение 
обязательства не было замечено участниками, оно все равно остается 
противоправным. Но отдельные правоведы указывают на объектив-
но-субъективный характер противоправности, связанный с нару-
шением норм объективного права. Только сознательные действия, 
согласно этому подходу, могут быть противоправными, и противо-
правность является субъективной. Именно поэтому объективно-
противоправных действий не существует, и, если нарушение было 
неосознанным, оно не может быть признано противоправным. Такой 
точки зрения придерживался В. Н. Кудрявцев, также он утверждал, 
что противоправное поведение, неправомерное поведение и право-
нарушение являются эквивалентными понятиями [4]. Следователь-
но, можно сказать, что существует своеобразная форма противо-
правного поведения, которая является объективно-противоправной 
деятельностью. Что же касается определения правомерного поведе-
ния как такового, последнее, по мнению большинства правоведов, 
должно:а) соответствовать требованиям норм права, правовым пред-
писаниям; б) не выходить за рамки правового поля; в) быть не запре-
щено нормами права. 
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В этой связи, с учетом вышеизложенного, к правомерному пове-
дению следует отнести поведение субъектов права, которое соот-
ветствует правовым требованиям, то есть требованиям норм права 
в общем виде.

Исследование содержания понятия правового поведения, 
как и любого другого понятия, предполагает выделение специфических 
ключевых признаков. В данном случае таковыми являются:активность; 
сознательность; общественная полезность; общественная необходи-
мость [7, с. 621]. 

Правомерное поведение анализируется также со следующих 
позиций: 

объективной стороны – это активные действия или бездей-
ствие; 

субъектов – это индивидуальное и групповое; 
сферы реализации правомерных деяний – это политические, 

общественные, экономические и другие; 
принадлежности к различным областям права; 
формы реализации права – это соблюдение, использование, 

исполнение и применение права [6, с. 38–39]. 
Правомерное поведение способствует достижению адекватно-

го социального взаимодействия вообще и тех или иных полезных 
результатов этого взаимодействия – в частности. Именно поэтому 
правовая деятельность государства всегда направлена на четкое 
соблюдение соответствующих требований участниками обществен-
ных отношений. Закон является средством урегулирования и защи-
ты указанных отношений. 

Таким образом, очевидно, что выделение и доскональное иссле-
дование всевозможных видов правомерного поведения в дальней-
шем помогут более детально рассмотреть содержание и в целом роль 
указанного поведения для общества.

Список литературы:
1. Борисов Г. А. Теория государства и права: учебник. Белгород: 

БелГУ, 2007. 
2. Казаков В. Н. Правомерное поведение и правопорядок: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1999. 
3. Корельский В. М., Перевалов В. Д. Теория государства и права: 

учебник. 3-е изд. М.: Норма, 2012. 475 с. 
4. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. 
5. Кулапов В. Л. Правомерное поведение и правонарушение // 

Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова 
и А. В. Малько. М., 2001. 



219

6. Максимова И. М. Правомерное поведение и социальная актив-
ность личности // Юридическая наука и современное общество: 
сборник тезисов и докладов. М., 2001. 

7. Марченко М. Н. Теория государства и права. М., 2003. 
8. Мелехин А. В. Теория государства и права. М., 2007. 
9. Назаров Б. Л. Теория государства и права. М., 1983. 
10. Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности (тео-

ретические и методологические проблемы): дис. … д-ра юрид. наук. 
Киев, 1990. 

11. Сырых В. М. Теория государства и права. М., 2004. 
12. Чепурнова Н. М., Серегин А. В. Теория государства и права: 

учебное пособие. М., 2007. 
13. Шабуров А. С. Поведение людей в правовой сфере. Право-

мерное поведение. Правонарушение // Теория государства и пра-
ва: учебник / под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2002. 

14. Шабуров А. С. Теория государства и права. М., 2000. 



220

ВАЛЕРИЯ РУСЛАНОВНА ВОЛКОВА,
адъюнкт факультета

подготовки научных и научно-педагогических кадров
Академия управления МВД России

Правовые последствия правореализации: 
общетеоретические аспекты

Аннотация
В рамках настоящей статьи рассматриваются вопросы о сущности 
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Реализация права является одной из фундаментальных катего-
рий, изучаемых в рамках теоретико-исторического правового блока. 
Многие ведущие ученые-теоретики в своих научных трудах в той 
или иной степени затрагивали вопросы правореализации. В класси-
ческом подходе принято выделять четыре формы реализации права, 
три из которых (использование, исполнение и соблюдение) принято 
именовать непосредственными, а также обособленную форму – при-
менение права. Данный вариант выделения форм реализации пред-
ложил еще в 50-х годах прошлого столетия М. Ф. Орзих [5, с. 102].

Среди теоретиков на протяжении многих лет ведется дискуссия 
относительно значимости выделения форм правореализации. Ряд 
авторов полагают, что расчленение процесса реализации права носит 
сугубо теоретический характер. Так, Ю. С. Решетов придерживает-
ся позиции, что «расчленение процессов реализации правовых норм 
нельзя переоценивать, ибо оно не позволяет адекватно фиксировать 
целостные свойства механизма реализации права и уяснить место 
правоотношения в его общей структуре» [8, с. 84]. Противоположное 
мнение по данному вопросу имеет А. Б. Венгеров, который полагает, 
что подобное разграничение форм правореализации способствует воз-
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никновению у субъектов возможности самостоятельного выбора наи-
более целесообразного варианта поведения, наиболее эффективных 
средств, способствующих решению поставленных задач [1, с. 430]. 

Однако не все ученые придерживаются классического подхода 
к выделению форм реализации права. Многие в рамках своих науч-
ных исследований, в том числе диссертационных, предлагают иные 
концепции видения форм правореализации. Так, Ю. Х. Калмыков 
предлагал рассматривать только две формы: применение и соблюде-
ние [2, с. 6]. А. В. Осипов придерживается позиции о существовании 
трех форм правореализации: соблюдение, которое включает в свое 
содержание аспекты исполнения, использование и применение пра-
ва [6, с. 18]. Если данные авторы являются приверженцами более 
узкого подхода выделения форм реализации прав, то В. В. Лазарев 
считает целесообразным дополнить «классический» список таки-
ми формами, как принятие и интерпретация правовых норм [3, 
с. 36–37]. Многие авторы стараются внести свои правки в отношении 
концепций выделения форм правореализации, осуществить деление 
по иным основаниям, так, например, С. А. Мельников в своем дис-
сертационном исследовании обосновывает возможность деления 
форм на индивидуальную и коллективную [4, с. 14]. Мы же согла-
симся с позицией В. С. Стерликовой, что четырхформенный подход 
на сегодняшний день считается наиболее рациональным [9, с. 175] 
и в рамках своего исследования будем придерживаться его.

Каждая из форм правореализации ведет к изменению правового 
статуса участников конкретных правоотношений, что свидетельству-
ет о возникновении различных правовых последствий. Тема право-
вых последствий до настоящего времени не нашла всестороннего 
и полного изучения в теории права, настоящей проблематике посвя-
щены лишь отдельные научные статьи и монографические рабо-
ты. Проводя исследования в данной области, полагаем возможным 
рассматривать правовые последствия как основанные на правовых 
нормах и обусловленные совершением юридического факта (юриди-
ческого состава) возникновение, изменение или прекращение субъ-
ективных прав и (или) юридических обязанностей адресатов право-
вых предписаний. Таким образом, каждой из обозначенных форм 
правореализации свойственны определенные правовые последствия. 
Использование права, характеризующееся реализацией управомо-
чивающих норм, в подавляющем большинстве случаев приводит 
к наступлению позитивных правовых последствий, т.е. связанных 
с возникновением субъективных прав или прекращением юриди-
ческих обязанностей для адресата правовых предписаний. Однако 
такая разновидность использования, как злоупотребления правом, 
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может повлечь для субъекта негативные правовые последствия. 
Исполнение права, реализуясь посредством совершения активных 
действий, может носить как общественно-полезный, так и обще-
ственно-вредных характер, в связи с этим добросовестное исполне-
ние возложенных обязанностей способствует возникновению у субъ-
ектов прав на определенные льготы и привилегии, а неисполнение 
или ненадлежащее исполнение связано с возложением на адресатов 
правовых предписаний обязанностей претерпевать определенные 
ограничения. Соблюдение права – единственная форма, воплоща-
ющаяся в жизнь путем бездействия. Ее реализация требует мини-
мальных затрат от субъекта, поскольку единственное требование 
для них – это воздержание от совершения указанных в норматив-
но-правовых актах действий. Нарушение подобных запретов вле-
чет различные виды юридической ответственности и иные санкции. 
Самой насыщенной по своему содержанию формой является при-
менение права, ее специфика заключается в обязательном участии 
в правоотношении компетентных органов, обладающих властными 
полномочиями. Как отмечает О. В. Пискунова «применение пра-
ва – это, состоящая из ряда организационно-сложных, мыслитель-
ных, юридических процедур, деятельность компетентных властных 
органов, осуществляемая по определенным делам и завершающаяся 
вынесением конкретного решения» [7, с. 112]. В связи с этим право-
вые последствия, возникающие в результате правоприменения, наи-
более разнообразны по сравнению с иными формами, обладают осо-
быми характеристиками, в частности, особый интерес представляет 
вопрос о возможности и пределах пересмотра правовых последствий 
правоприменения. В связи с этим полноценное освещение вопросов 
последствий указанной формы правореализации, считаем целесоо-
бразным, провести в дальнейшем в рамках отдельного исследования.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что несмотря на нали-
чие множества научных трудов, посвященных реализации права, 
попытки изменения канонов происходят и в настоящее время. Одна-
ко большинство ученых-теоретиков придерживаются классиче-
ского четырехчастного понимания форм правореализации. Каждая 
из выделяемых форм является самостоятельной, обладает характер-
ным набором признаков и влечет определенные правовые послед-
ствия. Несмотря на то, что до настоящего времени вопрос о правовых 
последствия правореализации (впрочем, как и в целом о правовых 
последствиях) не прорабатывался детально, видим необходимость 
в восполнении данного пробела. Считаем, что создание концепции 
правовых последствий, рассмотрение специфики последствий пра-
вореализации может внести существенный вклад в теорию права.
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Аннотация 
Статья посвящена деятельности по борьбе с хищениями социали-

стической собственности и спекуляцией в СССР в 1970-ых годах. В статье 
рассматривается функционирование службы по борьбе с экономически-
ми преступлениями.

Ключевые слова и словосочетания: экономические преступле-
ния; СССР; МВД; ВНИИ; хищение; спекуляция; кража; грабеж; раз-
бой; присвоение; растрата; мошенничество.

В 60-е – 70-е гг. перед советской милицией ставилась всег-
да актуальная задача искоренения преступности. Органы борьбы 
с экономической преступностью должны были решить эту задачу 
в первую очередь.

Отделы борьбы с хищениями социалистической собственности 
и спекуляцией еще сильней чем раньше стали критиковать за то, что 
они не умеют «выявлять, обезвреживать организаторов крупных 
экономических преступлений» и раскрывают в основном только 
мелкие хищения социалистической собственности.

В духе того времени большие надежды возлагались на активное 
участие общественности в борьбе с экономической преступностью. 
Формировалось своеобразное «народное ополчение» для борьбы 
с ней – «Советы содействия охране социалистической собствен-
ности и борьбы с бесхозяйственностью», «комсомольские штабы 
по борьбе со спекуляцией и хищениями» и т. д.

Всё вышеуказанное привело к некоторому увеличению чис-
ла лиц, привлеченных к ответственности за спекуляцию и мелкие 
хищения. Однако выявление крупных, хорошо организованных 
хищений было, чаще всего, за пределами возможностей деятельно-
сти общественных организаций.

Даже сотрудникам БХСС, большинство из которых часто 
не имели соответствующего образования и опыта, было очень труд-
но выявлять различные приемы нарушения технологии производ-
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ства, манипуляции с отчетностью, к которым прибегали организа-
торы крупных хищений государственной собственности. А крупные 
хищения зачастую и приносили максимальный вред.

Вместе с тем, из положительных моментов, можно указать, что 
по инициативе МООП Совет Министров СССР ввел новые бланки 
отчетности предприятий о расходовании сырья и денежных средств, 
разработанные БХСС.

В ряде крупных городов, имевших районные деления органы 
борьбы с экономической преступностью, выделялись из состава рай-
онных отделов внутренних дел и создавался общегородской отдел 
борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуля-
цией, ставший определенным прообразом будущих Региональных 
управлений борьбы с экономической преступностью.

К сожалению, все эти меры не давали существенных результатов 
в борьбе с экономической преступностью.

В 1966 г. Министром охраны общественного порядка СССР ста-
новится Н. А. Щёлоков, начавший его реформирование. Щёлокову 
пришлось заново «собирать» союзное министерство, после «хрущев-
ского развала» системы МВД [1, с. 156].

Новый министр подготовил, и, в значительной мере реализовал 
план реорганизации органов внутренних дел, их модернизации. 

25 ноября 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Министерству охраны общественного порядка было возвращено его 
прежнее название – Министерство внутренних дел СССР. В соот-
ветствии с постановлением Совета Министров СССР от 7 февраля 
1969 года в структуре Министерства предусматривалось наряду с дру-
гими и Управление БХСС (на правах главного) [2, с. 66].

Общественные организации, которым раньше отводилась важ-
нейшая роль в охране общественного порядка и борьбе с преступно-
стью, заняли более соответствующее им место – главных помощни-
ков партии и государства.

Значимыми, на мой взгляд, являются следующие факторы. 
Существенно повышена зарплата сотрудников ОВД. Для подготов-
ки кадров открывались новые учебные заведения системы МВД. 

Кроме того, обратить особое внимание на деятельность ОБХСС 
пришлось в связи с началом проведения в СССР очередной эконо-
мической реформы. Многие промышленные предприятия переводи-
лись на так называемый хозяйственный расчет, когда главной целью 
помимо выполнения плана становится прибыль. Это направление 
развития СССР, на мой взгляд, повышало конкурентоспособность 
отечественных товаров и служило задачи более интенсивного разви-
тия отраслей промышленности. 
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Вместе с тем, это предполагало определенное расширение эконо-
мической свободы предприятий в распоряжении финансами, ресур-
сами, активном использовании материального стимулирования.

В этих условиях, с одной стороны, расширялись возможности 
для хищения социалистической собственности, которые должны 
были предотвращать ОБХСС. С другой стороны, при этом мелоч-
ный надзор сотрудников ОБХСС за деятельностью руководителей 
производств мог тормозить реализацию экономической реформы 
о необходимости и важности которой говорило высшее партийное 
руководство.

В то же время, руководство МВД принимает решение – отойти 
от зонального принципа деятельности ОБХСС, когда сотрудники отве-
чали за борьбу с хищениями в определенном регионе, и перейти к прин-
ципу специализации, при котором сотрудник курировал определенную 
экономическую отрасль – легкую промышленность, общественное 
питание, сельское хозяйство, транспорт, торговлю, услуги и др.

19 июля 1973 г. Верховный Совет СССР принял Закон «Об основ-
ных обязанностях и правах советской милиции по охране обществен-
ного порядка и борьбе с преступностью», а Совет министров СССР 
8 июня 1973 г. утвердил новое «Положение о советской милиции». 
Согласно этому Положению расширялись права ОБХСС. 

Сотрудники ОБХСС получили право требовать от руководите-
лей предприятий промышленности, торговли проведения проверки, 
инвентаризации и даже ревизии. 

Это очень повысило авторитет и возможности сотрудников орга-
нов борьбы с экономической безопасностью, чью деятельность в соот-
ветствии с «духом времени» предполагалось «поставить на научную 
основу». 

В 1977 г. в МВД СССР была создана «Центральная научно-
исследовательская лаборатория по экономико-правовым пробле-
мам охраны социалистической собственности». (Вскоре ее филиалы 
были открыты в других городах СССР). 

Ее открытие было связано с тем, что бурное развитие техноло-
гии производства, транспортировки, использование импортного обо-
рудования, в том числе электронно-вычислительных систем создает 
такие условия на производстве, в торговле которых трудно разо-
браться «практическому сотруднику ОБХСС». Лаборатория и ее 
филиалы должны были разрабатывать и внедрять новые методики 
предотвращения и расследования экономических преступлений. 

Создание этой лаборатории было официальным признанием высо-
кой опасности существования и развития экономической преступности 
в СССР. 
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Наряду с научными, не теряли своего значения и старые, прове-
ренные способы раскрытия хищений. 

Постановление Совета Министров СССР, принятое 20 февраля 
1975 гола «О мерах по усилению охраны социалистической собствен-
ности и устранению причин и условий, порождающих хищения и бес-
хозяйственность» носило комплексный характер. Правительство ста-
вило перед МВД СССР задачу улучшения работы службы БХСС, уго-
ловного розыска, вневедомственной охраны, следственного аппарата 
по борьбе с хищениями социалистической собственности [3, с. 139].

X пятилетний план, принятый в 1976 г. был объявлен «пяти-
леткой качества и экономии». Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. 
Брежнев выдвинул знаменитый лозунг «Экономика должна быть 
экономной». Но производительность труда не росла необходимыми 
для развития темпами, сохранялась проблема нехватки продоволь-
ствия. Поэтому определенное решение проблем промышленного 
и особенно сельскохозяйственного производства нашли в веде-
нии режима экономии материальных ресурсов и в обеспечении их 
сохранности от расхищения. 

В этих условиях ОБХСС не просто боролись с экономической 
преступностью, но и принимали важное участие в решении экономи-
ческих проблем.

В 1976 г. в СССР, где не хватало своего зерна и его приходилось 
закупать за рубежом, случился очередной неурожай. Перед ОБХСС 
была поставлена важная государственная задача – сохранить собран-
ный урожай от крупных расхитителей. С мелкими – должны были 
бороться другие милицейские службы. 

Проблемы уборки урожая, его транспортировки и охраны от рас-
хитителей; а также предотвращение хищения в министерстве рыбно-
го хозяйства, легкой, пищевой промышленности стали обсуждаться 
на коллегии МВД. 

ГУ БХСС, ВНИИ, МВД СССР собирали, анализировали стати-
стические и иные данные, что позволяло выявлять крупные хище-
ния, приписки, искажение отчетности в различных отраслях эконо-
мики. Но не всегда была возможность реализовать эти данные для 
возбуждения уголовного дела. (Но многие из них были использова-
ны позже, когда после смерти Л. Брежнева, Н. Щелокова начались 
масштабная борьба с экономической преступностью). 

На основании всего вышеизложенного делается очевидным, что 
экономическая преступность в СССР становится все более и более 
социально значимым явлением. 

Это характерно, в том числе и для сферы торговли. О посто-
янных хищениях в советской торговле было известно всем. Если 
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в постсоветское время болезненной проблемой для общества и госу-
дарства стала так называемая «оргпреступность», то в советское вре-
мя это была «торгпреступность». 

В настоящее время, на мой взгляд, становится опасной тенден-
цией, то что из опыта наблюдения за окружающей действительно-
стью можно сделать вывод, что девизом отдельных людей становят-
ся выражения «деньги не пахнут» и «не пойман – не вор». 

Вместе с тем, кражи и хищения осуждались как религиозно, 
так и идеологически как в Российской Империи, так и в СССР. В насто-
ящее время, несмотря на то, что конечно данные деяния наказуемы, 
после прохождения нашим государством непростого периода 1990-х 
идеалы несколько сместились в сторону желания обладать большим 
количеством материальных благ. Наличие достаточного количества 
которых, открывает больше возможностей для самореализации в жиз-
ни и достижения других желаемых результатов. При этом вопрос про-
исхождения и истории накопления вышеуказанных благ, как правило, 
остается за кадром и для многих людей теряет свою значимость. 

Исходя из вышеуказанного, хочется верить, что в нашем Отече-
стве появится идеология, в хорошем смысле этого слова, опирающа-
яся на духовно-нравственные принципы, которая поможет ориенти-
роваться и совершенствоваться подрастающему поколению в слож-
ном современном мире, при этом улучшая его. 

Хочется верить, что анализ прошлого поможет справиться пол-
ностью или частично с экономическими преступлениями в настоя-
щее и будущее время. 

Думаю, что без хорошего знания уроков прошлого и умения вос-
пользоваться этим опытом, очень сложно построить отличное насто-
ящее и будущее.
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Формирование новых принципов  
обеспечения права на обращения

Аннотация 
Право на обращение в органы публичной власти представляет собой 

одно из основных конституционных прав индивида Российской Федерации.
Институт обращений граждан является одной из ключевых форм 

коммуникации человека и государства, а его обеспечение является важ-
ной задачей государства, достижению которой способствует реализа-
ция его принципов. Изменения в законодательстве (Федеральный закон 
от 04.08.2023 № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции») исследуемого права, позволяют сделать вывод о формировании 
новых его принципов.

Таковыми являются принципы: «одного окна», «деанонимности/авто-
ризации» и «обратной связи», которые несут прогрессивный характер 
с одной стороны, однако не лишены ряда проблем при их реализации.

Ключевые слова и словосочетания: принципы обеспечения; 
тайна обращения; институт права на обращение; принцип «одного 
окна»; принцип «деанонимности/авторизации»; принцип «обратной 
связи».

Федеральный закон от 04.08.2023 № 480-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 1 (далее – ФЗ № 480, изменения) 
объемным в физическом смысле не является, однако по своей сути 
приводит к существенному прогрессу в области обеспечения права 
на обращение.

Он олицетворяет зарождение новых принципов обеспечения 
конституционного права индивида на обращение в органы публич-
ной власти, также закрепляет ряд юридико-технических аспектов: 

1 О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»: Федеральный закон от 4 августа 2023 г. 
№ 480-ФЗ // СЗ РФ. 2023. № 32 (ч. I). Ст. 6212.



230

деление формы обращений граждан на письменную форму и форму 
электронного документа. Вместе с тем, впервые в истории развития 
российского периода института обращений граждан в федеральном 
законе закреплены каналы поступления обращений (федеральная 
государственная информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 1) и направления 
ответов на них («по адресу (уникальному идентификатору) личного 
кабинета лица, направившего обращение»). Эти изменения можно 
рассматривать как свидетельство зарождения новых принципов обе-
спечения: принципы «одного окна», «деанонимности/авторизации» 
и «обратной связи». Рассмотрим их более подробно. 

Принцип «одного окна». Законодательные основы принци-
па «одного окна» имеют отношение к государственным и муни-
ципальным услугам 2 и заложены в статье 15 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 3 и Распоряже-
нии Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 № 632-р 4: 
«включающего создание единого места приема, регистрации и выдачи 
необходимых документов организациям и гражданам при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-
ционального центра, а также предоставление возможности организа-
циям и гражданам получения одновременно нескольких взаимосвя-
занных государственных и муниципальных услуг». Реализация этого 
принципа позволяет обеспечить доступность, удобство и открытость 
для индивида при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

Анализируя федеральный закон «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ 5 
можно сделать вывод, что данный принцип до внесения изменений 

1 Далее – Госуслуги. 
2 Их относят к нетрадиционным видам обращений (согласно с ч.2 ст. 1 59 ФЗ они 

рассматриваются в соответствии с иными нормативным правовым актам).
3 Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 04.11.2022). В данном виде 
документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в «Рос-
сийской газете», № 168, от 30 июля 2010 г. Информацию о публикации документов, соз-
дающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

4 Концепция формирования в Российской Федерации электронного прави-
тельства до 2010 года: Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р 
(ред. от 10.03.2009). Опубликовано не было.

5 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018). URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 10.10.2023). 

http://www.pravo.gov.ru/
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сформирован не был. Так в соответствии с частью 1 статьи 8 59 ФЗ 
индивид должен направлять письменное обращение непосредствен-
но в тот государственный орган, орган местного самоуправления или 
тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов 1. Статья 13 же сообщает, что 
в случае, если в обращении на личном приеме содержатся вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию данных государственно-
го органа, органа местного самоуправления или должностного лица, 
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следу-
ет обратиться. Данные положения свидетельствуют об отсутствии 
одного канала приема (окна) обращений и направления ответа на их. 

С другой стороны отдельные положения 59 ФЗ можно рассма-
тривать как зачатки реализация данного принципа. Так в соответ-
ствии с частями 3 и 4 статьи 8 59 ФЗ если индивид обратился не в то 
«окно», обращение будет направлено средствами первоначального 
«окна», однако ответ будет дан из другого «окна». 

Другим примером реализации зачатков указанного принципа 
на федеральном уровне является прием индивида в рамках Обще-
российского дня приема граждан по поручению 2 Президента Рос-
сийской Федерации. В отличии от 59 ФЗ, если человек обращается 
не по компетенции, органу публичной власти необходимо соединить 
с «окном» в компетенции которого находится информация автора. 

Следующая попытка организовать реализацию данного прин-
ципа это поручение Президента Российской Федерации от 1 марта 
2020 г. № Пр-354, которым предусмотрено внесение в законода-
тельство Российской Федерации изменений, предусматривающих 
использование единой цифровой платформы, функционирующей 
по принципу «одного окна» и располагающей механизмом обрат-
ной связи (далее – ПОС), для рассмотрения обращений граждан, 
поступающих в электронной форме. В окончательном результате это 
вылилось в изменения в 59 ФЗ, до вступления в законную силу кото-
рых, данная информация не рассматривалось как обращение челове-
ка и гражданина. Однако, поскольку ПОС это лишь один из возмож-
ных каналов поступления обращений, говорить о реализации в пол-
ной мере указанного принципа в данный момент преждевременно. 

На уровне ведомственных нормативных правовых актов реа-
лизацию этого принципа можно увидеть в пункте 144 Инструкции 
об организации рассмотрения обращений граждан в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной 

1 Далее также для удобства будем использовать термин «окно».
2 Поручения Президента РФ от 26 апреля 2013 г. № Пр-936.
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приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707: «Гражданину 
на одно его обращение направляется один ответ, несмотря на коли-
чество вопросов, изложенных в нем» 1.

На наш взгляд, основными целями реализации данного принци-
па в сфере обеспечения прав индивида на обращения помимо ранее 
отмеченных Сергеевой Д.А. открытости и доступности [5, с. 112] 
является: эффективность реагирования на обращение. Ни для кого 
не секрет, что иногда вопросы поставленные в обращении находятся 
в компетенции нескольких «окон», позиция которых может проти-
воречить друг другу. Для человека возникает так называемый «фут-
бол» его обращения, что также приводит к длительному нерешению, 
а иногда с учетом истечения срока давности умалению прав чело-
века. Минимизация потерь при пересылке обращения соответству-
ющему «окну» (зачастую индивид не обладает соответствующими 
знаниями о компетенции органа государственной власти), а также 
упрощение заполнения различных данных форм (ФИО, дата рожде-
ния, которые подгружаются автоматически из портала «Госуслуги»).

В этой связи, можно сделать вывод, что процедура рассмотрения 
движется в сторону реализации указного принципа. И в перспективе 
думается, что указанный принцип будет реализован в полной мере. 
Также из плюсов можно ответить, что указанные изменения в 59 ФЗ 
создают зачатки двух новых принципов обеспечения права на обра-
щение: «деанонимности/авторизации» и «обратной связи». 

Вместе с тем, изменения в 59 ФЗ не лишены будущих проблем 
реализации исследуемого права. Так появление нового канала свя-
зи может использоваться для дублирования обращений индивидом, 
что может привести лишь к увеличению их числа и перегрузке рабо-
ты органа публичной власти, однако никак не повлияет на решение 
вопроса индивида. Появление нового канала, может использоваться 
недобросовестными гражданами для злоупотребления исследуемо-
го права. Как справедливо отметил Степкин С.П. «….такими сред-
ствами любят пользоваться кверулянты 2» [6, с. 55]. Характеризуя 
их, В. А. Жмуров пишет, «что такие граждане подают жалобы во все 
известные им инстанции и суды и борются за мнимые и преувели-
ченные права» [3], фактически злоупотребляя правом: для разреше-
ния межличностных конфликтов и имущественных споров граж-

1 Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России 
от 12 сентября 2013 г. № 707.

2 Лат. querulus – жалующийся.
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данско-правового характера, иногда ради коммуникации с органами 
публичной власти.

Также изменения создают предпосылки к проблемам 
обеспечения принципа «тайны обращения». Так, согласно, 
части 2 статьи 6 59-ФЗ запрещено разглашать любые сведения, 
содержащиеся в обращении, в том числе касающиеся жизни 
человека и гражданина, без его разрешения. (Исключение состав-
ляет направление обращения в орган публичной власти или его 
должностному лицу в соответствии с компетенцией). Однако 
разработка, реализация, эксплуатация, техническое обслужива-
ние подобных ресурсов и иные мероприятия дают возможность 
доступа к информации, содержащейся в обращении неопределён-
ному кругу лиц. Особенно это касается организаций (юридиче-
ских лиц), которые выполняют работы по технической поддерж-
ке и исправлению ошибок в ходе эксплуатации систем электрон-
ного документооборота. Которые помимо сведений об обращении 
могут получить доступ к различным охраняемым законом видам 
тайн (банковская, врачебная и иные). Доступ к данной информа-
ции неуполномоченных лиц не только может привести к обнаро-
дованию таких сведений и, как следствие, несоблюдению прин-
ципа тайны обращения, но также может создать угрозу безопас-
ности человека, общества и государства (в большей части это 
касается вопросов относящихся к компетенции правоохрани-
тельных органов).

У указанной проблемы есть ряд решений. Более подробно ранее 
нами рассматривалась проблема обеспечения принципа «тайны 
обращения» [2, с. 245].

Авторизация (деанонимность). Поскольку ПОС техниче-
ски взаимодействует, через портал Госуслуги, то для любого дей-
ствия внутри системы необходима регистрация на вышеуказанном 
ресурсе. Таким образом изменения начинают решать проблему 
«анонимности», которую отметил Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин: «Анонимность интернета — это вроде хорошо для 
демократии, но, с другой стороны, возникает много проблем. За эти-
ми никами неизвестно, кто прячется. Сейчас же не 1937 год, чего 
прятаться-то?» – сказал президент. «Самозащита должна произрас-
тать из самого общества, но это не значит, что надо вводить драко-
новские меры» 1. 

1 URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a705a849a79471dd71fa6ef (дата обращения: 
10.102023).

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a705a849a79471dd71fa6ef
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Как справедливо подметил Степкин С.П. «направляя обраще-
ния в форме электронного документа, граждане чаще всего исполь-
зуют вымышленные, в том числе из кинематографа, фамилии и име-
на, создают разовые электронные адреса, оскорбляют представи-
телей власти, пытаются оказать на них давление (требуя провести 
проверки, уволить и т. д.) и используют вымышленные факты. Элек-
тронная форма создает у недобросовестных граждан чувство безна-
казанности и вселяет уверенность в своей анонимности, позволяет 
не сдерживать свои эмоции и включать фантазию» [6, с. 56]. Эта 
идея также подтверждается множеством психологических экспери-
ментов: человек пока он считает, что его не видя, может совершать 
неблаговидные или даже противоправные поступки. Таким образом 
деанонимность стимулирует правомерное поведение. 

Вместе с тем, ряд специализированных обращений имеет в себе 
определённую процедуру, нарушив или не осуществив которую 
в полной мере невозможно реализовать иные права или свободы. 
Так, например, для обжалование штрафов имеется специальная про-
цедура и реквизиты. 

Вместе с тем, в эру стремительного развития нейросетей и иных 
подобных технологий, они могут быть использованы и для подачи 
обращений граждан с различными целями (в том числе и недобро-
совестными). В результате чего авторизация это также гарантия, что 
с другой стороны в коммуникации вступает человек, а не так называ-
емый «искусственный интеллект». 

Таким образом средства ПОС в виде обязательной регистрации 
и, как следствие, подтверждение «реальности» человека, стимули-
рует правомерное поведение у индивида, исключив или снизив воз-
можности для злоупотреблений исследуемого права. 

Принцип обратной связи. Рассматривая обращения как форму 
коммуникации (подробно ранее мы рассматривали природу права 
на обращение как форму коммуникации [1, с. 115]) между индиви-
дом (или группой лиц) и органами публичной власти (должност-
ными лицами), последняя подразумевает наличие обратной связи: 
реакции получателя на сообщение. 

Зачатки указанного принципа нашли отражение в 59 ФЗ, где 
реакция на обращение бывает двух видов. Первая это содержательная: 
информация направленная инициатору (обратная связь) по существу 
поставленных вопросов автором. Вторая – процессуальная: уведом-
ление индивида: информация связанная с рассмотрением его обраще-
ния, но не являющаяся ответом по существу (о переадресации в дру-
гой орган публичной власти, о рассмотрении обращения в порядке, 
установленном иными федеральными законами и так далее).
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Вместе с тем ненаправление ответа на обращение индивида в слу-
чае прекращения с ним переписки (часть 5 статьи 11 59 ФЗ) так же 
можно рассмотреть как пример обратной связи (отрицательной). 

Техническая реализация ПОС подразумевает оценку качества 
ответа на обращение. При этом негативная оценка ответа (два бала 
и меньше из пяти), направляет обращение на повторное рассмотре-
ние в вышестоящий орган публичной власти. Данное юридическое 
действие можно рассматривать как невербальную форму обращения: 
где индивид своим действием (нажатие) без устного или письменного 
волеизъявления, фактически подает обращение и вступает в правоотно-
шения. Ее так же называют конклюдентной (А. В. Савоськин [4, с. 59]).

Таким образом можно сделать вывод, что изменения в 59 ФЗ 
закладывают зачатки принципа «одного окна», который, на наш 
взгляд, в будущем может быть реализован в полной мере. Посред-
ством ПОС, технические особенности которого требуют авториза-
ции индивида, а также дают ему возможность оценить полученный 
им ответ (тем самым запуская процесс обжалования ответа при нега-
тивной обратной связи) можно говорить о зарождении новых прин-
ципов обеспечения права на обращение индивида в органы публич-
ной власти: «авторизации/деанонимности» и «обратной связи». 
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К вопросу о соблюдении прав и свобод граждан  
в деятельности органов внутренних дел

Аннотация 
Права человека, являются неотъемлемой частью нашего демократи-

ческого государства, в котором вне зависимости от пола, расы, националь-
ности и вероисповедания полиция незамедлительно приходит на помощь 
каждому. В данной статье проведена ретроспектива Конституции Союза 
Советских Социалистических Республик и административно-исполнитель-
ного органа (милиции), а также проведен анализ постсоветского периода 
с современной Конституцией и органа исполнительной власти (полиции), 
а также отражены поправки нового текста Конституции Российской Феде-
рации, на основе которой сотрудники правоохранительных органов ведут 
свою деятельность.

Ключевые слова и словосочетания: права человека и гражда-
нина; Конституция; Союз Советских Социалистических Республик; 
Российская Федерация; милиция и полиция.

Концепция прав человека с периода создания института пар-
ламентских уполномоченных по правам человека (омбудсманов) 
появившегося в Швеции в начале XIX столетия весьма эволюцио-
нировала. Еще со времен Советского периода «в марте 1936 г., неза-
долго до принятия Конституции, И. В. Сталин изложил собственное 
видение свободы при социализме, отвергая мысль, что социализм 
отрицает личную свободу: «Это общество мы построили не для 
ущемления личной свободы, свободы без кавычек... Настоящая сво-
бода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угне-
тения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где 
человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, 
хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, 
личная и всякая другая свобода» [1, 12]. Иосиф Виссарионович эти-
ми словами указывал на достойное существование граждан нашей 
страны того времени, а именно о необходимости прав: на жизнь, 
образование, свободное передвижение, медицинскую помощь, гаран-
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тии достоинства личности, 8 часовой рабочий день, право на жилище 
и общественную защиту (финансовую гарантию в случае болезни, 
старости и другое). 

В этот период, были определены пределы общественных дис-
куссий в политических вопросах, то есть взгляды ученых и граждан 
не должны посягать на социалистический строй (ст. 50 Конституции 
СССР 1977 г.), однако, до 4 апреля 1953 года абсолютно нормальным 
явлением было применение физические воздействия на арестован-
ных граждан нашей страны (пытки), обосновывая это тем, что враги 
народа абсолютно не понимали гуманные методы и пытаются тормо-
зить ход уголовного дела. Причем проведение пыток сотрудниками 
начало становиться повседневным явлением. 

В следующие периоды развития прав и свобод человека и граж-
данина коснулись изменением и принятием Конституции в 1993 г. 
Развал Советского Союза Социалистических Республик, переимено-
вание страны в Российскую Федерацию и выход на новые междуна-
родно-экономические связи заставили правоведов преобразовывать 
правовые нормы, исходя из имеющегося нового международно-пра-
вового поля. И так, в редакции от 1993 г. Конституции Российской 
Федерации основополагающим принципами отразились: 

1. Метод коллективного принятия решений заключается в том, 
что Россия является демократическим федеративным правовым 
государством с республиканской формой правления (ст. 1);

2. Наивысшей ценностью для нашего государство образовыва-
ются права и свободы человека, и соответственно тогда его обязанно-
стью определяется их защита и соблюдение (ст. 2).

3. Многонациональный народ, стал носителем суверенитета 
и единственным источником власти в Российской Федерации (ст. 3). 

4. Также в седьмой статье указано, что наше государство соци-
альное, и должно обеспечить достойную жизнь всех своих граждан;

5. В статье десять указали, что власть разделяется на: законода-
тельную, исполнительную и судебную;

6. Соответственно статьей четырнадцать регламентировано, что 
наше государство является светским и никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной [2].

Согласно Конституции, права по своей сути многосторонние 
и охватывают практически все сферы жизнедеятельности граждани-
на и человека, начиная от его рождения, его пола, национальности, 
культурного происхождения, вероисповедания и заканчивая глубо-
кой старостью, действуют на всей протяжении жизни автоматически. 
Эти права никому нельзя забрать, и по этой причине правоведы ука-
зывают на неотъемлемость этих прав. Также неразрывность, целост-
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ность и реципрокность так как одни права, такие как экономические, 
гражданские, политические вытекают из других прав, они равны 
по возможностям и не могут быть выполнены без других. Данные 
права даны нашим государством в равной степени всем гражданам 
и общеприменимы в равной степени ко всем, и все имеют право уча-
ствовать в принятии решений, влияющих на их жизнь, а так же под-
держиваются верховенством права и укрепляются благодаря закон-
ным требованиям, предъявляемым к лицам, несущим обязанности, 
в соответствии с международными стандартами. 

Принятый в 1991 г. Закон о милиции и в дальнейшем переиз-
данный 31.03.1999 № 68-ФЗ также определят права и свободы граж-
дан в части: 

Защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности 
и интересов общества и государства от преступных и иных противо-
правных посягательств (ст. 1);

Возложенными задачами на милицию (ст. 2); 
Принципами уважения прав и свобод человека и гражданина, 

законности, гуманизма, гласности (ст. 3); 
Защитой прав и свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств (ст. 5); 

Обязанностями возложенными на сотрудников милиции (ст. 10) 
и разделом IV данного закона где установлены пределы допустимо-
сти применения милицией физической силы специальных средств 
и огнестрельного оружия [3].

Развитие экономических, международных и телекоммуника-
ционных отношений с разными странами открыли множество лазе-
ек для недобросовестных граждан, которые на законных основаниях 
воспользовавшихся пробелами в законодательном поле совершали 
неправомерные действия. Например как, Грузия в 2007 году обрати-
лась в Страсбургский суд с жалобой о якобы имевших место массо-
вых задержаниях и депортации своих граждан из России [4]. 

Вполне закономерно, что на всеобщем голосовании в 2020 году 
был принят новый текст конституции в которую и по настоящее вре-
мя вносятся поправки. а это в статьи: ст. 61 п.1, 2.1. ст. 67.1. ст. 68 п.1 и 4. 
ст. 69 п.2, ст. 70 п. 2. ст. 71 п. г, е, и, м, р, т, ст. 72 п. д, е, ж, ст. 75 п. 5, 6, 
7, ст. 75.1, ст. 77 п.3, ст. 78 п.5, ст. 79, ст. 79.1, ст. 80 п. 2, ст. 81 п.2, 3.1, 
ст. 82 п.2, ст.83 п. а, б, в.1,д, е, ж, и, ст. 92.1, ст. 93, ст. 95 п. 2, 2.а, 2б, 2.в, 
3, 4, 5, 6, ст. 97, ст. 98, ст. 102 п. е, ж, з, и, к, м, 3, ст. 103 п. а, г1, д, е, з, 
ст. 103.1, ст. 104, ст. 107 п. 3, ст. 108 п. 2, ст. 110 п. 1, 3, 4, ст. 111, ст. 112, 
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ст. 113, ст. 114 п. в, е, ст. 117 п. 4, 5, ст. 118 п. 2, 3, ст. 119, ст. 125 п. 1, 
2а, 4, 5.1, 6, 7, 8, ст. 126, 128, ст. 129 п. 1, 3, 4, 5, ст. 131, ст. 132, 133. 
На основании, которых сотрудники правоохранительных органов 
выполняют свою деятельность, основываясь не только на Консти-
туцию Российской Федерации, но и на основной Закон исполь-
зующий в своей деятельности № 3 ФЗ О полиции, а именно: ст. 1, 
ст. 2, ст. 3, ст. 5, ст. 6, ст. 7, ст.12, ст. 13, ст. 14, ст.15, ст. 16–24, ст. 34, 
ст. 50–53 и позволяют в настоящий момент качественно выполнять 
свои прямые обязанности с соблюдением всех прав и свобод гражда-
нина и человека. 
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Аннотация
Значительное увеличение числа военнослужащих, подвергшихся воз-

действию психотравмирующих факторов в зоне вооруженных конфликтов, 
а также психическое сотравмирование членов семей участников боевых 
действий требуют от государства принятия адекватных мер, направленных 
на обеспечение предусмотренного Конституцией Российской Федерации 
права каждого на охрану здоровья. В данной статье автор рассматривает 
развитие в Российской Федерации нормативно-правовой базы, регламен-
тирующей проведение медико-психологической реабилитации комбатан-
тов, оказание психологической помощи им и членам их семей. 

Ключевые слова и словосочетания: психологическая помощь; 
медико-психологическая реабилитация; участники боевых действий.

Непосредственное участие в военных действиях «оказывает пси-
хологическое воздействие на психику, выступая ненормативным лич-
ностным кризисом, запускает механизмы переоценки жизненных цен-
ностей, что меняет личность и поведение военнослужащего» [7, с. 1], 
что, в свою очередь, влечет за собой и психическое сотравмирование 
членов семей участников боевых действий [4]. В связи с проводимой 
в настоящее время Россией специальной военной операцией остро сто-
ит вопрос о реализации права комбатантов и членов их семей на пси-
хологическую помощь и реабилитацию, заключающуюся в проведении 
«психологических, психолого-педагогических, социально-психоло-
гических мероприятий, направленных на коррекцию, восстановление 

1 Комбатант – (от фр. Combatant – сражающийся) – лицо, принимающее непо-
средственное участие в боевых действиях в составе вооружённых сил одной из сторон 
международного вооружённого конфликта и имеющее в этом качестве особый юри-
дический статус, закрепленный Конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны 
от 18 октября 1907 г.
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или компенсацию нарушенных психических функций, состояний, лич-
ностного и социального статуса» [3, с. 79]. 

В свете этого в декабре 2022 года депутатами Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации (далее — ГД 
ФС РФ) был вынесен за обсуждение законопроект 1, которым пред-
лагается закрепить в Федеральном законе «О ветеранах» 2 следующие 
положения: «Ветераны, члены семей погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий имеют право на психологическую помощь. Инвали-
ды боевых действий и ветераны боевых действий при наличии пока-
заний имеют право на медико-психологическую реабилитацию» 3. 
Однако целесообразность данной инициативы вызывает сомнение, 
так как законодателем, на наш взгляд, достаточно подробно урегули-
рованы отношения государства и комбатантов в этом вопросе.

Следует отметить, что необходимость в оказании психологиче-
ской помощи военнослужащим, принимавшим участие в вооружен-
ных конфликтах, возникает в нашей стране не впервые и связана 
с неоднократным пополнением российского общества людьми с пси-
хическими травмами, вызванными участием в вооруженных кон-
фликтах.

Так, еще в 1918 году в Петрограде в составе Психоневроло-
гического института был создан Психиатрический институт, дея-
тельность которого была направлена на изучение и минимизацию 
последствий психических нарушений, возникающих у участников 
Первой мировой войны 4. 

Рост в РСФСР в 1923 году психических заболеваний в резуль-
тате военных действий стал следствием революции и гражданской 
войны [5, с. 14].

Можно предположить, что большое количество психогений при-
нес период Великой Отечественной войны, однако имеется точка 
зрения, что психические расстройства встречались тогда достаточно 
редко — «это связано с особенностями психологии советских людей. 
Потеря боеспособности расценивалась как нежелание воевать со все-
ми вытекающими последствиями военного времени» [5, с. 15]. 

1 Законопроект № 253352-8. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/253352-8 (дата обращения: 28.09.2023).

2 О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ. СПС «Консуль-
тантПлюс». 

3 Законопроект № 253352-8. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/253352-8 (дата обращения: 28.09.2023).

4 ЦГАНТД Спб. Ф. Р-313. URL: https://alertino.com/ru/415157 (дата обращения: 
22.09.2023).

https://sozd.duma.gov.ru/bill/253352-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/253352-8
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Участие советских военнослужащих в военных конфликтах 
на территориях других государств также дало прирост нуждающих-
ся в психологической реабилитации [5, с. 15].

Войну в Афганистане (1979-1989 годы) прошло более полумил-
лиона военнослужащих и вольнонаемных в составе ограниченного 
контингента войск Советского Союза, что позволило накопить эмпи-
рические данные, описать проявления посттравматического стрес-
сового расстройства (далее – ПТСР) и боевой психической травмы 
(далее – БПТ), основу которой в большинстве случаев составляли 
психогенные и аддиктивные расстройства [5, с. 15]. 

Следующая волна психических нарушений в Российской Феде-
рации пришлась на периоды первой и второй чеченских кампаний. 
В 1994–1996 годах БПТ наблюдались у 80–85 % военнослужащих, 
в 1999–2001 годах этот показатель снизился незначительно и соста-
вил 70 % [3, с. 83]. Согласно имеющимся статистическим данным, 
к 2000 году в психологической помощи нуждалось около 90 тысяч 
участников боевых действий и 130 тысяч членов их семей [3, с. 80]. 

Наличие большого количество граждан, получивших психо-
травму во время участия в вооруженных конфликтах и нуждающих-
ся в получении психологической помощи, ставило перед государ-
ством задачу организации и проведения мероприятий, направленных 
на ускорение их всесторонней социально-трудовой реабилитации, 
в связи с чем в Советском Союзе началось создание центров восстано-
вительной терапии для воинов-интернационалистов (далее — ЦВТ) 1. 
В марте 1989 года в РСФСР в Иркутской области и Краснодарском 
крае были организованы ЦВТ, осуществляющие бесплатное лечение 
участников боевых действий, в которых было предусмотрено функци-
онирование кабинетов психотерапии и имелись должности психоло-
гов в составе отделений социально-трудовой реабилитации 2. В Ленин-
градском психоневрологическом институте им. Бехтерева, курирую-
щем ЦВТ по вопросам психологической адаптации, были разработаны 
программа для аутотренинга воинов-интернационалистов и рекомен-
дации для медицинских работников по ее применению 3.

1 О создании центров восстановительной терапии для воинов-интернациона-
листов: Постановление Совета Министров СССР от 20 октября 1988 г. № 1246. СПС 
«КонсультантПлюс». 

2 О порядке направления воинов-интернационалистов в центры восстановитель-
ной терапии и курации центров медицинскими и научно-исследовательскими институ-
тами (вместе с «Типовым положением о Центре восстановительной терапии для вои-
нов-интернационалистов»): приказ Минздрава РСФСР от 20 марта 1989 г. № 42. СПС 
«КонсультантПлюс». 

3 О состоянии и мерах по улучшению медицинского и лекарственного обеспече-
ния ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов» (вместе 
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Несмотря на то, что на союзном уровне решение вопросов, свя-
занных с ресоциализацией воинов-интернационалистов затянулось 1, 
все же незадолго до распада СССР была разработана Государствен-
ная союзно-республиканская программа улучшения жизни и быта 
бывших военнослужащих и других лиц, входивших в состав контин-
гента советских войск в Республике Афганистан, участников других 
локальных конфликтов за пределами СССР, а также членов их семей 
на 1991–1995 годы 2, мероприятия которой предусматривали созда-
ние службы медико-психологической реабилитации, для эффектив-
ного функционирования которой планировалась подготовка пси-
хологов соответствующего профиля и осуществление постоянного 
мониторинга потребности комбатантов и членов их семей в психоло-
гической помощи.

Дальнейшим шагом государства по реализации социальной 
политики в отношении этой категории лиц стало образование Коми-
тета при Президенте СССР по делам воинов-интернационалистов 3, 
которому было поручено подготовить предложения по финансиро-
ванию создаваемого в Советском Союзе Научно-методического цен-
тра по социально-политическим проблемам, медицинской и психо-
логической реабилитации воинов-интернационалистов 4.

Однако несмотря на все принятые меры, «единой концепции 
оказания психологической помощи участникам боевых действий 
в СССР практически не разрабатывалось и профессиональная 
помощь им не оказывалась» [1, с. 90].

Предпосылкой создания в Российской Федерации системы 
медико-психологической реабилитации комбатантов стала инициа-
тива Ставропольского краевого Комитета солдатских матерей, под-
держанная ГД ФС РФ, и предусматривающая создание профильно-

с «Инструкцией по проведению медицинских диспансерных осмотров воинов-интерна-
ционалистов»): приказ Минздрава РСФСР от 27 января 1989 г. № 17. СПС «Консуль-
тантПлюс». 

1 О мерах по социальной реабилитации, улучшению условий жизни и быта лиц, 
исполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан, и членов их семей, 
других участников локальных конфликтов за пределами СССР: Указ Президента СССР 
от 25 апреля 1991 г. № УП-1847. СПС «КонсультантПлюс».

2 Об улучшении условий жизни и быта военнослужащих и гражданских лиц, вхо-
дивших в состав контингента советских войск в Республике Афганистан, участников 
других локальных конфликтов за пределами СССР, а также членов их семей: Постанов-
ление Кабинета Министров СССР от 9 августа 1991 г. № 588. СПС «КонсультантПлюс». 

3 Об утверждении Положения о Комитете при Президенте СССР по делам вои-
нов-интернационалистов: Указ Президента СССР от 2 октября 1991 г. № УП-2652. 
СПС «КонсультантПлюс». 

4 Там же.



244

го федерального и сети региональных центров реабилитации воен-
нослужащих срочной службы, проходивших службу в Чеченской 
Республике, и членов их семей 1. Однако данные мероприятия не уда-
лось осуществить в связи с отсутствием финансирования [2, с. 7].

Создание в 1995 году специализированной группы психологи-
ческой помощи в штате Генерального Штаба Вооруженных сил яви-
лось началом целенаправленной работы специалистов-психологов 
с комбатантами [6, с. 3]. 

В период чеченских кампаний в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации действовали 287 штатных и 238 внештатных цен-
тров и пунктов психологической помощи и реабилитации военнос-
лужащих, также функционировали 1200 комнат психологической 
разгрузки, однако их научно-методическая разрозненность и орга-
низационная неоднородность, разница в финансировании негативно 
сказывались на достижении должного состояния психологического 
здоровья комбатантов [3, с. 84]. Это послужило стимулом к даль-
нейшему развитию системы медико-психологической реабилитации 
участников боевых действий и совершенствованию ее правового 
регулирования. 

Логическим продолжением реализации права участников бое-
вых действий на психологическую помощь стало внесение в дей-
ствующее с 1 января 1994 года Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации 2 изменений, предусматривающих при наличии 
медицинских показаний проведение за счет средств федерального 
бюджета бесплатной медико-психологической реабилитации воен-
нослужащих после выполнения ими задач, неблагоприятно отража-
ющихся на состоянии здоровья 3. В настоящее время положения дан-
ного постановления распространены на более широкий круг комба-
тантов 4.

1 О создании системы медико-психологической реабилитации военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву в Чеченской Республике, и членов их семей: 
Постановление ГД ФС РФ от 20 июля 1995 г. № 1068-ГД. СПС ГАРАНТ. 

2 О порядке возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской 
помощи,санаторно-курортным лечением и отдыхом военнослужащих и граждан, уволен-
ных с военной службы, санаторно-курортным лечением членов их семей, а также меди-
ко-психологической реабилитацией военнослужащих: Постановление Правительства РФ 
от 26 сентября 1994 г. № 1093. СПС «КонсультантПлюс». 

3 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26 сентября 1994 г. № 1093: Постановление Правительства РФ от 20 мая 2009 г. 
№ 437. СПС «КонсультантПлюс». 

4 О порядке возмещения расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, 
санаторно-курортным лечением и отдыхом военнослужащих и граждан, уволенных 
с военной службы, санаторно-курортным лечением членов их семей, прохождением 



245

Понимание на федеральном уровне обязательности закрепле-
ния права на медико-психологическую реабилитацию военнослужа-
щих после выполнения ими задач, неблагоприятно отражающихся 
на состоянии здоровья, выразилось в принятии поправок к Феде-
ральному закону «О статусе военнослужащих» 1, согласно которым 
при наличии показаний проводится бесплатная медико-психологи-
ческая реабилитация комбатантов продолжительностью до 30 суток, 
для чего им предоставляются реабилитационные отпуска 2. 

Изменениями, внесенными в Указ Президента Российской 
Федерации «Вопросы прохождения военной службы» 3, уточняется, 
что продолжительность предоставляемого реабилитационного отпу-
ска также составляет до 30 суток 4.

Более того, в дальнейшем законодатель указывает на то, что 
право военнослужащего на медико-психологическую реабилитацию 
является также и его обязанностью, которая закрепляется законом 5.

военнослужащими медицинских осмотров, диспансеризации, медико-психологической 
реабилитацией военнослужащих, а также оказанием медицинской помощи гражда-
нам, пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению 
задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, в период моби-
лизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникнове-
нии вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, 
а также при использовании вооруженных сил Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 26 сен-
тября 1994 г. № 1093 (в ред. постановлений Правительства РФ от 29.06.1995 № 649, 
от 21.12.2000 № 999, от 31.12.2004 № 911, от 20.05.2009 № 437, от 31.01.2012 № 60, 
от 01.12.2012 № 1239, от 24.12.2014 № 1469, от 09.09.2015 № 952, от 29.12.2016 № 1540, 
от 09.06.2021 №N 882, от 16.02.2023 № 245, с изм., внесенными решением Верховного 
Суда РФ от 11.10.2000 № ВКПИ 00-33). СПС «КонсультантПлюс». .

1 О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. 
от 29.12.2022). СПС «КонсультантПлюс». 

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам медико-психологической реабилитации военнослужащих: Феде-
ральный закон от 8 ноября 2008 г. № 203-ФЗ (ред. От 21.11.2011). СПС «Консультант-
Плюс». .

3 Вопросы прохождения военной службы (вместе с «Положением о порядке про-
хождения военной службы») : Указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 (ред. 
от 27.02.2023). СПС «КонсультантПлюс». 

4 О внесении изменений в положение о порядке прохождения военной служ-
бы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 
1999 г. № 1237, и о признании утратившим силу Указа Президента Российской Феде-
рации от 26 июня 2000 г. № 1175 «О внесении изменения в положение о порядке про-
хождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации 
от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы»: Указ Прези-
дента РФ от 20 февраля 2014 г. № 88. СПС «КонсультантПлюс». 

5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 27 октября 2020 г. № 353-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс». 
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Проведение специальной военной операции актуализировало 
потребность создания многоуровневой комплексной программы пси-
хологической реабилитации комбатантов и психически сотравмиро-
ванных членов их семей, направленной, в том числе, на качественное 
оказание им психологической помощи, что повлекло за собой даль-
нейшее развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопро-
сы медико-психологической реабилитации.

Создание по поручению 1 Президента Российской Федерации 
Государственного фонда поддержки участников специальной воен-
ной операции «Защитники Отечества» 2 (далее — Фонд), позволя-
ет реализовать право на специализированную психологическую 
помощь не только ветеранам специальной военной операции и чле-
нам их семей, но и семьям погибших бойцов. Восстановлению пси-
хологического здоровья вышеназванных лиц будут способствовать 
создаваемые условия в виде отдельных помещений для размещения 
отделений психологической помощи 3, наличие у сотрудников Фонда 
профессиональных знаний по вопросам организации психолого-пси-
хотерапевтической помощи 4, а также привлечение к этой деятельно-
сти медицинских, социальных, различных некоммерческих и волон-
терских организаций, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления  5.

1 Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собра-
нию, утв. Президентом РФ 15 марта 2023 г. № Пр-528. СПС «КонсультантПлюс». . 

2 О создании Государственного фонда поддержки участников специальной 
военной операции «Защитники Отечества»: Указ Президента РФ от 3 апреля 2023 г. 
№ 232 (ред. от 10.04.2023). СПС «КонсультантПлюс». 

3 Об утверждении примерных требований к помещениям Государственного фон-
да поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и их 
оснащению, а также к размещению в них специалистов, необходимых для реализации 
целей Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции 
«Защитники Отечества»: приказ Минтруда России от 28 апреля 2023 г. № 428н. СПС 
«КонсультантПлюс». 

4 Об утверждении требований к социальным координаторам, включая требова-
ния к их подготовке, и правила их деятельности: приказ Минтруда России от 28 апреля 
2023 г. № 429н. СПС «КонсультантПлюс». 

5 Об утверждении порядка взаимодействия сотрудников Государственного фонда 
поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» с орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными медицинскими и социальными 
организациями, некоммерческими организациями и добровольческими (волонтерски-
ми) организациями, осуществляющими деятельность по социальной поддержке и защи-
те лиц, названных в подпункте «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 3 апреля 2023 г. № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников 
специальной военной операции «Защитники Отечества»: приказ Минтруда России 
от 28 апреля 2023 г. № 430н. СПС «КонсультантПлюс». 
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Также следует отметить, что кроме ранее упомянутого Феде-
рального закона «О статусе военнослужащих» 1, для соответству-
ющих категорий граждан право на медико-психологическую реа-
билитацию при наличии соответствующих показаний предусмо-
трено федеральными законами «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» 2 и «О социальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 3.

Несмотря на то, что в Российской Федерации до сих пор не при-
нят единый законодательный акт, регулирующий вопросы предо-
ставления гражданам психологической помощи, Федеральным зако-
ном «Об основах социального обслуживания граждан» 4 определено, 
что при необходимости гражданам оказывается содействие в пре-
доставлении психологической (в том числе экстренной) помощи, 
а также предоставляются социально-психологические услуги, пред-
усматривающие «оказание помощи в коррекции психологического 
состояния получателей социальных услуг для адаптации в социаль-
ной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно 
с использованием телефона доверия» 5. 

Таким образом, в рамках данного федерального закона психо-
логическая помощь может оказываться достаточно широкому кругу 
лиц. Кроме того, 1 июля 2023 года вступил в силу приказ Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 6, предусматриваю-
щий возможность обращения граждан за психологической помощью 
в рамках обязательного медицинского страхования в открываемые 

1 О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ. СПС 
«КонсультантПлюс». 

2 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс». 

3 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ. СПС «Консультант-
Плюс». 

4 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ (ред. от 28.04.2023). СПС «Консультант-
Плюс». 

5 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ (ред. от 28.04.2023). СПС «Консультант-
Плюс». 

6 Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических рас-
стройствах и расстройствах поведения: приказ Минздрава России от 14 октября 2022 г. 
№ 668н. СПС «КонсультантПлюс». 
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в медицинских организациях кабинеты медико-психологического 
консультирования и медико-психологической помощи. 

Учитывая вышеизложенное, можно говорить о том, что содер-
жащиеся в предложенном инициативной группой законопроекте 
«О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» нормы 
об установлении права инвалидов боевых действий и ветеранов бое-
вых действий на медико-психологическую реабилитацию при нали-
чии соответствующих показаний, права членов семей комбатантов 
и погибших бойцов на психологическую помощь уже закреплены 
в федеральных законах и являются избыточными.

Более актуальным, на наш взгляд, в связи с увеличением при-
мерно в 4 раза нагрузки на психологические структуры и службы, 
занимающиеся оказанием психологической помощи военнослужа-
щим после их возвращения из зоны боевых действий [3, с. 81], явля-
ется необходимость подготовки государством большего количества 
специалистов-психологов, обладающих необходимой квалифика-
цией, а также создание и развитие негосударственной системы ока-
зания психологической помощи комбатантам и членам их семей. 
В свою очередь, это требует разработки на федеральном уровне 
нормативных правовых актов, регулирующих данные вопросы, что 
позволит государству не только обеспечить право на получение 
психологической помощи значительному числу своих граждан, 
но и защитит последних от псевдопсихологов, имеющих сертифика-
ты об окончании различного рода краткосрочных курсов обучения 
и переподготовки. 
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Аннотация
В статье рассматривается вклад отечественного историка, док-

тора наук, члена-корреспондента СПбАН Николая Ивановича Кареева 
в развитие учения о типологии государства. В основу своей типологии 
Н. И.  Кареев закладывает изучение городов-государств, которые высту-
пают первым (базовым) уровнем в развитии каждой государственности. 
В трудах рассматривается их историческое развитие, тенденции, общие 
закономерности и характерные черты. Н. И. Кареев выделяет шесть исто-
рических типов государств, последовательно сменяющих друг друга.
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ства; типология государств; развитие государства; исторический 
тип; город-государство.

Развитие любого общества и науки возможно рассмотреть в виде 
процесса смены господствующих на данном историческом этапе 
парадигм, под которыми понимается совокупность мировоззрений, 
теорий, идей и доктрин, служащих эталоном при решении научных 
проблем. В свою очередь, типологический метод исследования госу-
дарственно-правовых явлений возникает на известной ступени раз-
вития юридической науки и способствует решению государствен-
ных вопросов. Развитая историческая типология является важным 
инструментом согласования эмпирического и теоретического уров-
ней научного познания.

Юридическая наука в России зарождалась в течение многих 
столетий. Однако, если рассматривать систематичный и научный 
подход к праву, то её начала связывают с созданием Московской 
славяно-греко-латинской академии в 1685 году, где преподавались 
юридические дисциплины. В дальнейшем в XVIII веке создаются 
юридические факультеты в университетах России, где изучается 
действующее законодательство и практика применения норм права.

Серьезное развитие юридической науки в России началось 
в XIX веке. Этот период знаменателен созданием новых законов 
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и кодексов, крупными реформами в правовой сфере, кодификацией 
законодательства, улучшением и распространением юридического 
образования, появлением юридических школ в России. 

В юридической науке второй половины XIX в. – начала XX в. 
не сложилось массовой практики историко-правовых исследований 
на основе теории стадиального развития государства и соответству-
ющей ей исторической типологии государства. Тем не менее, типо-
логический метод исследования государственно-правовых явлений 
нашел воплощение в работах отечественных ученых-юристов.

Одна из первых типологий государств была предложена Нико-
лаем Ивановичем Кареевым – русским ученым-историком, педа-
гогом, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии 
наук. На протяжении своей научной и педагогической деятель-
ности Н. И. Кареев написал несколько научных трудов, в которых 
рассматривались различные стороны зарождения и существования 
государств («Монархии древнего востока и греко-римского мира», 
«Государство-город античного мира»). В его работе 1905 г. «Типо-
логия и всемирно-историческая точка зрения в изучении истории» 
изложена интересная и проработанная типология государств.

«Типология, устанавливающая устойчивые сочетания при-
знаков изучаемых объектов, распределяющая их по относитель-
но однородным группам выполняет методологическую функцию: 
она служит объяснительной моделью и основополагающей пара-
дигмой, позволяя формировать понятийный аппарат, и, опреде-
ляя проблематику исследования, является важным инструментом 
согласования эмпирического и теоретического уровней научного 
познания» [1].

В своей работе Николай Иванович указывает: «Моей мыслью 
было проследить политическое, социальное и экономическое раз-
витие, как оно происходило вообще в пределах тех небольших госу-
дарственных территорий, которые представляли собой городовые 
республики древности, а равно и развитие отношений между ними, 
приводивших иногда к образованию больших политических органи-
заций под властью городов-государств» [5]. В основу своей типоло-
гии он закладывает изучение городов-государств и рассматривает их 
историческое развитие, выделяя тенденции, общие закономерности 
и характерные черты. 

Н. И. Кареев указывает, что классификация государств дело 
крайне трудное и потому весьма спорное, куда более трудное и спор-
ное, чем классификация ботаническая или зоологическая, благодаря 
большей сложности признаков, разнообразию и богатству индивиду-
альных черт. Это обстоятельство не может препятствовать установ-
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лению известных типов государств, хотя бы с менее ясными и непод-
вижными признаками.

Имеется особая сложность в создании полной классификации 
всех существующих в истории типов государств. Главное затруд-
нение состоит в том, что нет единого критерия, который можно 
бы было положить в основу в качестве основного принципа (крите-
рия). Всегда есть общества схожие между собой по одним критериям 
и отличающиеся в других отношениях. 

Н. И. Кареев высказывает позицию о том, что «эволюционные 
законы истории следует применять не к целой всемирной истории, 
а к отдельным народам или государствам (чем, между прочим, толь-
ко и оправдывается типологическое изучение)» [5].

Особое внимание уделяется государствам-городам, которые 
выступают базисной стадией для дальнейшего развития государствен-
ности. Такими являлись Спарта, Афины и ряд других. Их характер-
ными чертами выступают: незначительность государственной терри-
тории и преобладание в ней городского центра; развитие в городе тор-
говли и промышленности; ранняя организация в нем государственной 
власти на республиканских началах; сравнительная быстрота соци-
альной эволюции и обостренность классовых интересов. Отмечается, 
что данные черты наиболее присущи городам-государствам антично-
сти, но встречаются и в государствах других эпох.

Исходя из вышеуказанной позиции, было выделено 6 историче-
ских типов государств, последовательно сменявших друг друга:

1) город-государство;
2) восточная диспотия;
3) феодальное поместье-государство;
4) сословная монархия;
5) западноевропейская и абсолютная монархия;
6) конституционное государство.
Необходимо отметить, что указанная типология является одной 

из первых в рассматриваемом историческом периоде, хотя она и име-
ет некоторые недостатки. 

В работах Николая Ивановича Кареева рассматривались различ-
ные древние государства и их эволюционный путь развития. Он отме-
чает, что достаточно затруднительно или даже практически невоз-
можно дать развернутую типологию государств, подходящую для 
всех государственных образований на различных исторических пери-
одах. В связи с этим он предлагает выделять наиболее общие черты 
у конкретных государств и формировать абстрактные формулы для 
характеристики их развития, именно в этом он видит суть типологи-
ческого изучения. В его работах рассмотрено множество государств 
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от древности до Нового времени, что позволило ему составить опре-
деленную типологию государственно-правового развития. Большое 
внимание уделяется государствам-городам, которые выступают пер-
вым (базовым) уровнем в развитии государственности.
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Аннотация
В настоящее время происходит стремительное развитие всех отрас-

лей человеческой жизнедеятельности и, в частности, юриспруденции. 
В правоприменительной практике обнаруживаются области, не урегули-
рованные действующим законодательством, что влечет совершение дей-
ствий, фактически противоправных, не являющихся таковыми формально-
юридически. В статье исследуется отдельные действия по обходу закона: 
создание юридических схем, искажение юридических фактов, использо-
вание параллельных экономических структур и осуществление финансо-
вых операций в юрисдикции других государств. В рамках статьи прово-
дится анализ указанных действий и предлагаются меры противодействия.
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юридические конструкции; нарушение законодательства; негатив-
ные последствия; юридические схемы. 

На данный момент практически каждое социальное действие 
регламентировано каким-либо нормативным актом. Граждане 
и организации обязаны соблюдать установленные правила поведе-
ния, а несоблюдение влечет наступление ответственности. Однако, 
в юридической практике обнаруживаются области, не урегулиро-
ванные законодательством, и, соответственно, за определенные про-
тивоправные действия юридическая ответственность не наступает. 
Эту возможно сравнить со «слепыми зонами»: субъект осуществля-
ет активную деятельность, но она находится вне поля зрения зако-
нодателя. 

Действия, не урегулированные законом и оказывающие нега-
тивное влияние на его реализацию, положение и роль в юридиче-
ской системе общества, а также на состояние всего правового про-
странства представляют собой феномен «обход закона». Он является 
одним из путей несоблюдения правовых норм, за которое не насту-
пает юридическая ответственность. 

Крайне важным и значимым изменением в решении этого вопро-
са является внесение поправки в статью 10 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации (далее – ГК РФ), которая вступила в силу 
1 марта 2013 года 1. Изменение заключается в добавлении новой нор-
мы, запрещающей обход закона с противоправной целью. ГК РФ 
не содержит отдельного определения этого понятия, но указывает 
на то, что такие действия, направленные на обход закона с противо-
правной целью, запрещены (часть 1 статьи 10 ГК РФ).

Следует отметить, что на данный момент нет подробных разъ-
яснений по этому вопросу ни со стороны Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, ни в тексте самого Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Внесение данного определения в науч-
ную среду вызывает продолжающиеся обсуждения и исследования. 
В результате возникают дискуссии и споры среди экспертов и уче-
ных уже с самого начала упоминания об этой новелле.

Несмотря на активные попытки разработки понятия и содержа-
ния обхода закона в области юриспруденции, общеправовые иссле-
дования на данную тему практически отсутствуют, за редким исклю-
чением таких ученых как А. Г. Репьева, И. Н. Сенякина, К. Е. Торчи-
лина [5], В. М. Баранова [1], А. И. Муранова [3], Н. И. Суховой [6]. 
Этими учеными предпринимались отдельные попытки исследовать 
феномен обход закона. На данный момент вопрос обхода зако-
на остается актуальным и требует дальнейшего изучения и ясного 
понимания его юридических и практических аспектов [4].

«Обход закона» – это использование приемов и механизмов для 
достижения желаемого результата, несмотря на существующие зако-
нодательные ограничения или запреты. Обход закона обычно осу-
ществляется путем нахождения юридических лазеек (техник), нео-
чевидных интерпретаций или использования различных формаль-
ностей, чтобы избежать наказания или отрицательных последствий, 
предусмотренных законом [2].

На данный момент возможно выявить несколько примеров 
«обхода закона»:

Использование юридических техник или структур. Это включа-
ет создание сложных правовых схем, организаций или соглашений, 
которые позволяют избежать налогообложения, обязанностей или 
ограничений, предусмотренных законом. Например, оффшорные 
счета или специальные налоговые уклонения.

Оффшорные счета – это банковские счета, открытые в юрис-
дикциях других государств, которые предлагают льготные налого-
вые условия и финансовую конфиденциальность. Владельцы офф-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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шорных счетов могут использовать их для хранения и управления 
своими активами, а также для выполнения финансовых операций. 
Основное назначение оффшорных счетов заключается в возможно-
сти снижения налоговых выплат, защите активов и обеспечении кон-
фиденциальности вкладчика. 

Специальные налоговые уклонения – приемы и стратегии, кото-
рые позволяют минимизировать налоговую нагрузку или избежать 
уплаты налогов в полном объеме в соответствии с законодатель-
ством. Специальные налоговые уклонения могут включать использо-
вание налоговых льгот, вычетов, схем налогового планирования или 
юридических конструкций, которые позволяют уменьшить налого-
вые обязательства. Однако использование оффшорного счета и неко-
торых схем (приемов) для уклонения от уплаты налогов может быть 
незаконным и противоречить законодательству о налогах 1.

Искажение фактов. Юридический характер обхода закона может 
заключаться в представлении неправильной информации или иска-
жении фактов, чтобы получить желаемый результат. Примером иска-
жения фактов может служить представление ложных деклараций. 

Ложные декларации – юридически значимые документы (заяв-
ления, свидетельства), умышленно предоставляемые с несоответ-
ствующей действительности информацией.

Ложные декларации могут включать разнообразные формы:
ложные утверждения (предоставление неправдивой информа-

ции или сознательное искажение фактов). 
скрытие существенных фактов (умышленное утаивание важных 

данных или фактов, которые должны быть раскрыты в документах 
или заявлениях). 

фальсификация документов (процесс создания или изменения 
документов с использованием ложной информации). 

ложные свидетельства (дача ложных показаний или свиде-
тельств во время судебных процессов, расследований или других 
юридических процедур). 

Ложные декларации являются правонарушением и имеют 
серьезные юридические последствия. Они могут привести к уго-
ловной ответственности, гражданским искам за убытки, штрафам 
или потере доверия со стороны общества 2. Подача правдивой и точ-

1 Определение Верховного суда Российской Федерации от 7 октября 2015 г. 
по делу № А40-21724/2014. URL: sudact.ru/vsrf/doc/GVCMbAurRkxO/ (дата обраще-
ния: 12.09.2023).

2 Решение Арбитражного суда Костромской области от 7 июня 2017 г. 
по делу № А31-4281/2017. URL: sudact.ru/arbitral/doc/x4gvbsLPrrgR/ (дата обращения: 
12.09.2023).
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ной информации в документах и свидетельствах является важным 
аспектом этичного и законного поведения в социальной и юридиче-
ской сфере.

Международный обход закона. В условиях глобализации и сво-
бодного перемещения людей и капиталов, многие лица и компании 
могут использовать правовые системы и международные отношения 
для обхода закона. Например, это может включать выбор юрисдик-
ции других государств с более благоприятными условиями для осу-
ществления определенных действий. Целью такого выбора может 
быть получение преимуществ или защиты интересов, связанных 
с правовой регламентацией и нормами в выбранной юрисдикции.

Стоит отметить, что выбор юрисдикции с более благоприятны-
ми условиями может быть связан с определенными рисками и огра-
ничениями. Некоторые юрисдикции могут быть подвержены боль-
шей политической или экономической нестабильности, недостаточ-
ным уровнем правовой защиты или злоупотреблению финансовыми 
схемами 1. Кроме того, такие действия могут вызывать некоторые 
вопросы, особенно если они нарушают законы или принципы спра-
ведливости.

Использование параллельных экономических структур. Некото-
рые граждане или организации могут создавать неофициальные или 
подпольные экономические сети и структуры, которые позволяют 
обойти официальное законодательство. Примерами может являться 
торговля на «черном рынке» или осуществление нелегального пред-
принимательства. 

«Черный рынок» – это неофициальный сектор экономики, 
в котором товары и услуги обмениваются без регистрации, легально-
го контроля и налогообложения. Торговля обычно осуществляется 
без участия официальных институтов государства, таких как прави-
тельство или банки. 

Нелегальное предпринимательство заключается в осуществле-
нии коммерческой деятельности или создании бизнеса в нарушение 
закона. По этому основанию возможно отнесение действий, которые 
не соответствуют юридическим требованиям, таким как регистрация 
компании, уплата налогов, соблюдение стандартов безопасности или 
лицензирование.

«Черный рынок» и нелегальное предпринимательство могут 
иметь серьезные негативные последствия, такие как нарушение прав 

1 Решение Ленинского районного суда Мурманской области от 12 ноября 2019 г. 
по делу № 2-2312/2019. URL: sudact.ru/regular/doc/lmIIpjlOFWN7/ (дата обращения: 
12.09.2023).
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работников, конкуренции и прав потребителей, а также социальное 
и экономическое неравенство 1.

Подводя итог, необходимо отметить, что обход закона имеет ряд 
негативных последствий как для граждан, так и для государства. 
На данный момент известно, что обход закона проявляется в соз-
дании юридических схем, искажении юридических фактов, исполь-
зовании параллельных экономических структур и осуществлении 
финансовых операций в юрисдикции других государств. Все эти 
действия влекут негативные последствия для экономической и юри-
дической сфер государства. Таким образом, на данном этапе разви-
тия юридической науки необходимо развивать эффективные меры 
противодействия конструкциям обхода закона, в том числе создание 
и соблюдение законодательства, улучшение системы правопримене-
ния и контроля. 

Список литературы:
1. Баранов В. М. Обход закона: сущность и проблемы противо-

действия // Противодействие злоупотреблению правом: теория, 
практика, техника: сборник статей по материалам Международной 
научно-практической конференции. Н. Новгород: Нижегородская 
академия МВД России, 2019. 

2. Захарова О. Е. Обход закона как форма злоупотребления 
правом по российскому и германскому гражданскому законодатель-
ству: сравнительно-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. Екате-
ринбург, 2021. 228 с. 

3. Муранов А. И. Проблема «обхода закона» в материальном 
и коллизионном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. 272 с.

4. Подшивалов Т. П. Обход закона в международном частном 
праве // Журнал российского права. 2016. № 8 (236). 

5. Сенякин И. Н. Запрет на обход закона в механизме право-
вого регулирования: историко-правовой аспект / И. Н. Сенякин, 
А. Г. Репьев, К. Е. Торчилин // Вестник Томского государственного 
университета. 2022. № 474. 

6. Сухова Н. И. Обход закона как форма противодействия его реа-
лизации: попытка теоретико-правового обобщения // Вестник Волго-
градской академии МВД России. 2021. № 1 (56). 

1 Решение Арбитражного суда Иркутской области от 25 июня 2015 г. 
по делу № 19-5880/2015. URL: sudact.ru/arbitral/doc/CQnu3yJYHbVV/ (дата обращения: 
12.09.2023).



259

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ КИРИЛИН,
адъюнкт факультета 

подготовки научных и научно-педагогических кадров
Академия управления МВД России

О статистических данных  
промышленных предприятий Российской империи,  

собираемых фабричными инспекторами

Аннотация
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о промышленных предприятиях Российской империи инспекторами 
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В конце XIX века правительство Российской империи осущест-
вляло контроль над обширной и сложной сетью промышленных 
предприятий, включая работу фабрик, заводов и мануфактур. В это 
время были принято ряд постановлений и инициатив, направленных 
на поддержание порядка и содействие развитию промышленных 
предприятий. Одной из важных задач в этот период была разработка 
систем статистического учета фабрик, заводов, других предприятий 
для контроля за развитием промышленности Российской империи. 
Важную роль в этом вопросе отводилась фабричной инспекции 
деятельность которой была направлена на обеспечение того, чтобы 
промышленная безопасность и стандарты труда поддерживались 
на многих заводах России.

В конце XIX и начале XX веков в России существовала необ-
ходимость в бесперебойной работе всех заводов и предприятий, 
поскольку от этого зависела своевременная уплата налогов в казну 
государства. И как следствие этого правительство Российской импе-
рии способствовало развитию отечественного производства не толь-
ко путем правильного выстроенного, согласованного с интересами 
российской перерабатывающей промышленности, таможенного 
тарифа, но и ходом развития этой промышленности в других меро-
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приятиях: контролем за важнейшими изменениями ее технических 
и экономических условий, за результатами этих изменений, за общи-
ми интересами народного хозяйства. Только при наличии точных 
статистических данных можно было понять в каком направлении 
совершается развитие отечественной промышленности, какие меры 
необходимо было принять для успешного развития производства, 
а также какие именно изменения в нормативно-правовых актов того 
времени были бы полезны.

14 марта 1894 года Государственным Советом Российской импе-
рии было утверждено, что сбор, проверка и предварительная сводка 
статистических сведений о промышленных заведениях возложены 
на чинов фабричной инспекции, при чем порядок и условия сбора 
этих сведений, по закону, должны были быть определены Мини-
стром финансов, по соглашению с Министром внутренних дел. Это 
было указано в циркуляре Департамента торговли и мануфактур 
Министерства финансов Российской империи. Целью сбора данных 
было налаживание постоянного собственного статистического учета 
промышленного производства, что обусловливалось, как указыва-
лось в циркуляре министра финансов С. Ю. Витте владельцам про-
мышленных предприятий от 7 июня 1895 г., потребностью государ-
ства в экономической информации 1.

В губерниях и областях, где не было чинов фабричной инспек-
ции для получения статистических сведений, по соглашению 
с Министром внутренних дел, привлекались к участию в сборе ста-
тистических данных губернские и областные механики, на одинако-
вых с фабричными инспекторами условиях. В губерниях, областях 
и округах, где отсутствовали и инспектора, и механики, Министр 
внутренних дел допускал возможным возлагать сбор статистических 
данных промышленных предприятий на подчиненных губернаторам 
этих областей лиц, имеющих техническое образование. 

От владельцев, управляющих промышленными предприятиями 
требовалось предоставить ведомости о всех находящихся в их управ-
лении промышленных заведений, имеющих не менее 15 рабочих 
мест, наличие паровых котлов, паровых машин, других механиче-
ских двигателей и машин, а также различных фабричных или завод-
ских устройств.

До этого циркуляра, в соответствии с «Полным сборником 
узаконений» Российской империи 1889 года 2, в законе от 8 июня 
1889 года «О мерах предосторожности при употреблении паровых 

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 155. Д. 17. Л. 47.
2 ПСЗ-III. СПб., 1889. Т. 9. № 6086.
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котлов и об ответственности за несоблюдение означенных мер» осу-
ществлялся контроль за паровыми котлами губернскими инженер-
механиками, а при их отсутствии – техниками.

Для ускоренного сбора статистических сведений были разра-
ботаны и разосланы бланки ведомостей 1 губернскому, областному 
и окружному начальству, градоначальникам и обер – полицмейсте-
рам. Данные бланки ведомостей вручались владельцам предприя-
тий. При каждой ведомости находился отрывной листок, на котором 
владельцы предприятий расписывались в получении ведомостей 
и приложений к ним.

Были определены сроки предоставления документов, не позд-
нее 1 сентября 1895 года. При этом ведомости должны были быть 
доставлены местному фабричному инспектору или губернскому 
(областному) механику.

В ведомостях рассматривались следующие вопросы: 
 – название промышленного предприятия, место нахождения 

предприятия; 
 – одним или несколькими производствами занималось заведе-

ние и каким именно;
 – кому принадлежало заведение (в данном пункте необходимо 

было указать гражданство, вероисповедание, звание, фамилию, имя 
и отчество владельца или всех владельцев предприятия);

 – имелись ли у заведения склады готовой продукции (необ-
ходимо было обозначить число складов, где бы они не находились, 
с указанием адреса);

 – находилось ли заведение в аренде;
 – место проживания владельца (хозяина) заведения (требова-

лось указать почтовый и телеграфный адрес владельца или владель-
цев, а также арендатора, если заведение находится в аренде);

 – кто управлял заведением, владелец или кто-то другой (нуж-
но было обозначить подданство, вероисповедание, фамилию, имя 
и отчество заведующего или заведующих, с указанием образования 
и учебной организации);

 – какие товары изготавливались в заведении, количе-
ство и на какую сумму за отчетный год;

 – куда и как сбывались товары (необходимо было обозначить 
круглый год продаются товары или только в определенные месяцы, 
оптом или в розницу, продавались на месте или распространялись 
по другим местам, вид транспорта для перевозки);

1 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 155. Д. 17. Л. 48-64.
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 – какие материалы, предметы или товары (кроме топлива) 
применялись для производства товаров, количество используемого 
сырья за отчетный период;

 – места приобретения сырья, а также топлива (обозначить круг-
лый год приобретается сырьё или только в определенные месяцы, 
оптом или в розницу, каким путем доставляется сырьё, вид транспорта 
для перевозки);

 – какое топливо употреблялось заведением, сколько и на какую 
сумму за отчетный период;

 – наличие в производстве каких-либо механических двигате-
лей, кроме паровых (конных приводов, ветряных или водных двига-
телей, а также керосиновых, газовых двигателей, паровых турбин);

 – наличие при производстве паровых котлов (количество, 
какие котлы) с учетом локомобилей;

 – наличие в производстве паровых машин, их количество и раз-
новидности;

 – наличие станков, машин (кроме паровых машин и двига-
телей) или аппаратов в заведениях, производительность станков, 
количество рабочих, работающих на этих станках и машинах;

 – действовало производство круглый год или с перерывами 
(периодически);

 – если заведение действовало круглый год, есть ли время более 
интенсивной работы (сезонность);

 – в какие месяцы предприятие действовало в отчетный период;
 – сколько дней за последний отчетный год действовало пред-

приятие;
 – сколько часов в сутки действовало предприятие (с учетом 

перерывов);
 – есть ли на предприятии мастера (не рабочие), заведующие 

отделениями или наблюдавшие за работами (количество, сколько 
из них иностранцев: англичан, французов, немцев и т. д., сколько 
из них русских и какое образование они имеют;

 – сколько всего рабочих числилось на предприятии с янва-
ря 1894 года по март 1895 года помесячно, с указанием в таблице 
взрослых мужчин, взрослых женщин, подростков мужского пола 
от 15 до 17 лет, подростков женского пола от 15 до 17 лет, малолет-
них рабочих мужского пола от 12 до 15 лет, малолетних рабочих 
женского пола от 12 до 15 лет;

 – есть ли рабочие, которые получали работу на дом и сколь-
ко их было на предприятии с января 1894 года по март 1895 года 
помесячно;

 – заработок в день рабочего, в зависимости от вида работ;
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 – сколько часов в сутки работали разные рабочие (начало 
работ, окончание работ в зависимости от специальности рабочего, 
перерывы – для завтрака, обеда, вечернего перерыва для чая и т. п.);

 – имелись ли при заведении школы, содержимой за счет вла-
дельца или при его участии (на сколько человек школа, сколько лет 
обучения, сколько средств уходит на содержание школы в год, чис-
ло учащихся в 1894-1895 годах, количество мальчиков, девочек);

 – наличия при заведении больниц или приемного покоя (коли-
чество коек, число фельдшеров, сколько средств уходило на содер-
жание больницы, за чей счет содержалась больница и персонал);

 – были ли при фабрике жилые помещения для рабочих (казармы);
 – пользовались ли рабочие отдельными жилыми помещениями 

бесплатно или за плату, стоимость проживания;
 – имелись при заведении какие-либо благотворительные, вос-

питательные или другие учреждения;
 – страховались ли рабочие от несчастных случаев или болез-

ней, на какую сумму и какова общая сумма ежегодно уплачиваемой 
за рабочих страховой премии;

 – сколько разных налогов (кроме поземельных сборов) долж-
но было уплатить заведение в 1894 году, а именно: казенные сборы, 
городские сборы, земские сборы;

 – в котором году было открыто заведение, каким образом оно 
развивалось и расширялось, или сокращалось и дошло до настояще-
го своего состояния на 1895 год.

При возникновении каких-либо вопросов или недоразумений 
при составлении ведомостей необходимо было обращаться за разъ-
яснениями к фабричному инспектору или губернскому (областно-
му) механику. Полиции было указание оказывать всякое содействие 
чинам фабричной инспекции или губернским (областным) механи-
кам при проверке ими ведомостей.

В ходе проверки в 1895 году был достигнут определенный про-
гресс в технике сбора данных. Главным образом, фабричным инспек-
торам поручалась рассылка ведомостей, контроль за их заполнени-
ем и сбор необходимой информации. Однако объем проведенного 
обследования потребовал привлечения к этой работе сотрудников 
других ведомств. Проведенное анкетное обследование в 1895 году 
создало предпосылки для перехода к промышленным переписям, 
рассматриваемым как более передовой метод статистического иссле-
дования, обеспечивающий высокий уровень достоверности и сопо-
ставимости предоставленной информации.
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Аннотация
В статье рассмотрен процесс формирования санитарного контроля 

в Российской империи в конце XIX – начале ХХ века на фоне возрастаю-
щего городского населения в условиях несовершенства коммунальной 
сферы. Особое внимание обращено на влияние Городового положения, 
принятого в 1870 году, предоставившего городским властям право зани-
маться санитарными вопросами. При городских управах многих городов 
были созданы санитарные комиссии, а также санитарные станции, кото-
рые внесли значительный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности городов Российской империи в указанный период 
времени.

Ключевые слова и словосочетания: санитарный надзор; сани-
тарная станция; Городовое положение; санитарные мероприятия.

Во второй половине XIX века состояние многих городов Россий-
ской империи в санитарно-эпидемиологическом плане находилось 
на довольно низком уровне. После реформы 1861 г. начался актив-
ный процесс урбанизации, однако коммунальная сфера развивалась 
слабо, в результате, именно крупные города становились особенно 
уязвимыми в отношении эпидемий.

Процесс формирование санитарного надзора в Российской 
империи был тесно связано с развитием общественного городско-
го самоуправления. Положительные тенденции в данной области 
наметились с принятием в 1870 году Городового положения, которое 
предоставило органам городского самоуправления право на прове-
дение медико-санитарных мероприятий в масштабах города за счет 
средств, получаемых от местных налогов и сборов.

Вместе с тем, согласно положениям указанного выше норма-
тивного акта, принятие соответствующих санитарных мер являлось 
лишь правом, но не обязанностью городских органов власти, поэто-
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му в практической реализации санитарных мер, предусмотренных 
законом, возникали немалые трудности. Так, в 1890-1894 гг. уровень 
смертности от острых инфекций в целом по российским городам 
составлял 203 на 100 000 населения, из 12 государств Европы Россия 
занимала по этому показателю 10-е место [6].

Помимо несовершенства законодательной базы, длительный 
процесс организации санитарного надзора был обусловлен еще 
и незначительностью городских бюджетов, за счет которых предпо-
лагалось принятие соответствующих мер. Вместе с тем, не ослабе-
вающая угроза эпидемиологических заболеваний, усугубляющаяся 
спецификой городской жизни, привела к тому, что в крупных горо-
дах, а особенно в Москве и Санкт-Петербурге, начинают создаваться 
специальные санитарные комиссии. Города были разбиты на участ-
ки, подведомственные санитарным врачам, в них были открыты 
санитарные станции для бактериологических и химико-гигиени-
ческих исследований. С течением времени практика санитарного 
надзора выявила несколько основных направлений деятельности, 
связанных прежде всего с проверкой качества продуктов питания 
и воды, а также участием в разработке санитарных требований в раз-
личных сферах коммунального хозяйства [5].

Санитарная станция в Москве была открыта в 1891 г. под руко-
водством профессора гигиены Ф. Ф. Эрисман, в подчинении которо-
го находились 3 лаборанта [1]. 

Основной функцией санитарной станции в Москве была про-
верка доброкачественности продуктов питания с точки зрения сани-
тарных норм. Кроме того, в то время остро стояла проблема фальси-
фикации продуктов питания, в связи с чем Московская санитарная 
станция принимала активное участие в разработке методик выяв-
ления фальсификата, а также принимала непосредственное участие 
в мероприятиях по его выявлению.

В последствии совершенствование экспертных методик и успе-
хи в выявлении фальсифицированных продуктов приводят к тому, 
что санитарная станция в Москве начинает привлекаться не только 
для проведения экспертизы продуктов, но и для проверки медика-
ментов, закупаемых для нужд городских больниц [6].

Можно отметить, что с момента открытия в деятельности сани-
тарной станции в Москве больше преобладал научно-исследователь-
ский, а не практический компонент.

Что же касается Санкт-Петербурга, то там лабораторные 
исследования качества продуктов по заказу городских властей 
начали проводить уже с 1888 г. В последствии, в 1891 г. было при-
нято решение об открытии в городе самостоятельной аналитиче-
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ской лаборатории под руководством профессора С. А. Пржибыте-
ка [2]. С момента своего образования указанная станция развер-
нула активную санитарную деятельность, прежде всего в сфере 
лабораторных исследований продуктов питания, которые достав-
лялись для проведения экспертизы торгово-санитарными врача-
ми. Если сравнить деятельность санитарных станций в Москве 
и Санкт-Петербурге по количеству проведенных исследований, то 
можно увидеть, что за год санитарная станция в Санкт-Петербурге 
проводила почти в четыре раза больше исследований, чем анало-
гичная станция в Москве, что свидетельствует о большей ориен-
тированности Московской городской станции на проведение науч-
но-теоретических исследований, в то время как станция в Санкт-
Петербурге решала преимущественно практические задачи, 
возникающие перед городскими властями [3]. 

Разница между городскими станциями обеих столиц проявля-
лась не только в количестве проведенных экспертиз, но и в количестве 
денежных средств, выделяемых городскими властями на их содержа-
ние. Так, в Санкт-Петербурге на содержание лаборатории ежегодно 
выделялось около 16 тыс. руб., что примерно в 2 раза превосходило 
расходы на содержание аналогичной лаборатории в Москве [3]. 

Однако, несмотря на значительные успехи в организации 
санитарного надзора за качеством продуктов питания в Москве 
и Санкт-Петербурге, развитие данного направления в других горо-
дах Российской империи сталкивалось с рядом трудностей, глав-
ными из которых были недостаток финансирования городскими 
властями данного направления деятельности, а также нехватка ква-
лифицированных специалистов. Данные негативные обстоятель-
ства приводили к тому, что несмотря на увеличение количества 
открываемых санитарных станций по всей стране, многие из них 
пустовали годами [5].

Постепенно функционал санитарных станций расширялся 
и одним из важнейших направлений их деятельности стал контроль 
за качеством водопроводной воды. Например, в Москве такая функ-
ция была возложена на санитарную станцию начиная с 1898 г. Поми-
мо контроля качества воды из системы городского водоснабжения, 
Московская санитарная станция осуществляла анализ проб воды 
из различных источников, располагающихся в городской черте, 
в том числе на частных территориях. К 1903 году доля подобных 
исследований достигла двадцати процентов от общей массы прове-
денных экспертиз [6].

Вопрос санитарного контроля качества водопроводной воды 
в городе тесно связан с вопросом отвода сточных вод и организации 
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канализационной системы. Поскольку в Москве действовала канали-
зационная система, при которой сточные воды отводились на прилега-
ющие к городу поля и использовались в целях орошения, Московская 
санитарная станция с 1989 г. осуществляла периодический анализ 
образцов почвы, воды и воздуха в районе указанных полей, а также 
проводила исследования сточных вод московской канализации.

В Санкт-Петербурге функция контроля за качеством водопрово-
дной воды также была возложена на санитарную станцию. Начиная 
с 1893 г. был проведен ряд лабораторных исследований проб воды 
из Невы, которая являлась основным источником городского водо-
снабжения. Кроме того, проводились систематические исследования 
водопроводной воды, по итогу которых, были сделаны выводы о ее 
низком качестве, в связи с чем, в исследовательской деятельности 
санитарной станции в Санкт-Петербурге огромное внимание уделя-
лось разработке и практическому внедрению современных способов 
фильтрации воды.

Что же касается остальных городов, то согласно сведениям, при-
веденным Министерством внутренних дел, к 1911 г. 204 населенных 
пункта в Российской империи были оборудованы системами водо-
провода, при этом санитарный надзор за качеством водопроводной 
воды был налажен лишь в 65 из них, а система фильтрации системы 
водоснабжения была лишь в 67 [4].

Приток населения в промышленные города остро обозначил 
проблему жилья для рабочих. Как правило рабочие ютились в ноч-
лежных домах, не соблюдая элементарных правил гигиены, в усло-
виях высокой плотности проживания, создавая угрозу санитарно-
эпидемиологической безопасности города. Примером такого про-
блемного очага в Москве могли служить ночлежные дома в районе 
Хитровского рынка. Начиная с 1880 г. городские власти при содей-
ствии Московской санитарной станции начинают систематическую 
работу по стабилизации санитарной ситуации в данном районе, 
в частности, начиная с 1886 г. в указанных ночлежных домах откры-
ваются первые городские амбулатории для своевременного выявле-
ния заболевших, их изоляции и оказания помощи [5].

Кроме того, в целях снижения плотности проживающих в сани-
тарных целях, было развернуто строительство новых ночлежных 
домов. При этом, за указанной категорией жилья осуществлялся 
постоянный санитарный надзор. В целях профилактики инфекцион-
ных заболеваний для жильцов таких домов с 1907 г. начали прово-
дить специальные гигиенические мероприятия, организовывать бес-
платные бани, проводить дезинфекцию одежды и принимать меры 
по избавлению от насекомых-паразитов [5].
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Однако такой прогрессивный подход к принятию санитарных 
мер был далеко не везде и в большинстве провинциальных городов 
городское самоуправление, как правило, дистанцировалось от уча-
стия в решении жилищного вопроса, оставляя его на усмотрение 
владельцев крупных производств, заинтересованных в привлечении 
новых рабочих, что, безусловно, негативно отражалось на санитарно-
эпидемиологической ситуации.

В целом, можно говорить о положительном эффекте реформы 
городского самоуправления, одним из итогов которой стало развитие 
санитарного надзора в российских городах. С появлением в городах 
санитарных станций, осуществивших весомый вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологической безопасности Российской империи, 
начался постепенный переход от санитарных мер, носящих не регу-
лярный, эпизодический характер, к осуществлению профилактиче-
ских мер и развитию постоянного санитарного надзора. 
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О некоторых вопросах  
организации публичной власти в Москве

Аннотация 
Статья посвящена исследованию вопросов организации деятельно-

сти публичной власти в годе Москве на уровне административного окру-
га и на районном уровне. В частности, затрагивается проблема дублиро-
вания полномочий между исполнительным органом административных 
округов (Префектур) и исполнительных органов района (Управ).

Ключевые слова: публичная власть; город федерального значе-
ния; орган исполнительной власти; административный округ; Пре-
фектура; Управа.

Вопросы организации власти всегда будут нести актуальный 
характер поскольку сама власть является неотъемлемой частью жиз-
ни каждого человека, живущего в социуме. Будучи частью общества, 
человек играет непосредственную роль в работе властного механиз-
ма. Как и любой иной механизм власть имеет свою структуру, систе-
му и принцип работы. От того как правильно взаимодействуют между 
собой элементы механизма зависит его срок действия и объем выполня-
емых им задач. В конечном итоге будет выстроена работа данного меха-
низма. Однако, если какой-либо из элементов даст сбой, выйдет из строя 
или будет перегружен, механизм, может не сразу, но постепенно начнет 
разрушаться изнутри, что в конечном итоге приведет к его гибели. Меха-
низм власти в Москве постоянно менялся и развивался на всем протя-
жении ее исторического периода. Во многом процесс изменения был 
связан с расширением экономического и территориального потенциала 
города, то есть с быстрым ростом и развитием города, повышением роли 
самого города в развитии общества и увлечении численности городского 
населения. Москва стала не просто городом, а агломерацией с комплек-
сно развитой транспортной инфраструктурой [3, c. 45]. В конечном ито-
ге произошло обширное изменение территориальных и организацион-
но-правовых основ как города, так и государства в целом. 

На сегодняшний день в Москве осуществляется публичная власть 
основу которой составляют федеральные органы государственной вла-
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сти, органы власти города Москвы и органы местного самоуправления. 
Сама Москва по своей конституционно-правовой сущности является 
городом федерального значения, что в свою очередь характеризует её 
как отдельный субъект Российской Федерации.

Согласно 3 статье федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации» Федеральные органы государственной власти могут 
осуществлять свою властную деятельность на территории субъекта 
как непосредственно, так и через создаваемые ими территориальные орга-
ны, однако такая модель организации власти должна идти в строгом взаи-
модействии с органами власти данного субъекта и (или) с органами мест-
ного самоуправления. Москва на протяжении её развития в современной 
истории от крупного города к мегаполису пережила несколько вариан-
тов изменения модели организации власти. В большей степени это было 
связанно с развитием и расширением территориальной основы города. 
В период с 1969 по 1991 года Территория Москвы была разделена навсе-
ми нам привычные с других регионов административно территориаль-
ные единицы называемые районами. Однако после 1991 года в структуру 
территориального деления города Москвы были введены, уникальные 
по своей особенности для субъекта муниципальные округа, в последую-
щим послужившие значительному изменению в процессе перестроения 
и развития властного механизма в столице. Кроме того, введение данно-
го новшества позволило значительно облегчить контроль и управление 
на всей территории субъекта. На сегодняшний день территория Москвы 
состоит из 12 административных округов, 125 районов в составе 10 адми-
нистративных округов и 21 поселения в составе 2 административных 
округов. Главным исполнительным органом власти в административном 
округе является Префектура в лице должностного лица городской адми-
нистрации Префекта, который в пределах своих полномочий осуществля-
ет контрольную, координирующую и исполнительно-распорядительную 
деятельность на территории административного округа. Главным испол-
нительным органом власти на территории района является Управа. Глава 
управы является должностным лицом, который в пределах своих полно-
мочий и под свою ответственность обеспечивает решение вопросов мест-
ного (районного) значения, осуществляет руководство хозяйственными 
и социальными службами района, являющимися структурными подраз-
делениями администрации района. Как описывалось выше, Москва — это 
город федерального значения, а значит большую часть властных полно-
мочий осуществляет государственная власть нежели местное самоуправ-
ление, поскольку сама основа публичной власти здесь выстраивается 
на региональном уровне. Префекты административных округов подве-
домственны Правительству Москвы и осуществляют административно-



271

правовое регулирование в городе-субъекте. Несмотря на то, что управа 
затрагивает ряд вопросов местного значения, она не является органом 
местного самоуправления поскольку так же, как и префектура подведом-
ственна Правительству Москвы. 

Постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года 
№ 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы» определило круг полномочий и предметы 
ведения префектур административных округов и управ районов города 
Москвы тем самым де-юра устранло проблему дублирования полномо-
чий, однако не смотря на это, в рамках координации деятельности госу-
дарственных унитарных и казенных предприятий, а также автономных 
и бюджетных учреждений, учредителем которых является город Москва, 
де-факто имеются предпосылки к дублированию полномочий и уве-
личение бюрократической составляющей в деятельности префектур 
административных округов и управ районов. Так пункт 1.3 приложения 
1 к Постановлению Правительства Москвы №157-ПП регламентирует 
координирующую деятельность префектуры, в рамках, возложенных 
на нее полномочий, находящихся в ее ведении управ районов, государ-
ственных унитарных и казенных предприятий, автономных и бюджет-
ных учреждений, учредителем которых является город Москва. Диспо-
зиция пункта 1.3 приложения 2 к этому же постановлению регулирует 
координирующую деятельность управы района, в рамках, возложенных 
на нее полномочий, находящиеся в её ведении государственных унитар-
ных, казенных предприятий и автономных и бюджетных учреждений, 
учредителем которых является город Москва. 

Безусловно дублирование полномочий может негативно сказать-
ся на процессе организации властного механизма в Москве поскольку 
может вызвать перегруженность бюрократического аппарата, что в свою 
очередь может сильно замедлить работу государственных учреждений. 
Предпосылками к дублированию деятельности префектур админи-
стративных округов и управ районов может также вызвать банальное 
незнание граждан о том, в какой из органов обратиться для решения воз-
никших у них вопросов. Так, к примеру, в случае обращения по вопро-
су развития индивидуального предпринимательства не имеется четко 
представления куда нужно направить соответствующие обращение, 
поскольку государственный контроль за юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями осуществляется на уровне адми-
нистративных округов префектурой, а на районном уровне управой. 1 

1 П. 1.11 приложения 1 и п. 1.8 приложения 2 к Постановлению Правительства 
Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы».
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В результате этого граждане зачастую дублируют обращения и направ-
ляют их в оба органа исполнительной власти.

Для решения данных вопросов необходимо уделить вниманию 
совершенствованию законодательства города Москвы в данной сфе-
ре. В связи с этим, чтобы уменьшить нагрузку и дублирования полно-
мочий предлагается изменить формулировку пункта 1.11 приложения 
1 к Постановлению Правительства Москвы № 157-ПП «О полномочи-
ях территориальных органов исполнительной власти города Москвы», 
в частности исключить из диспозиции норму регламентирующую пол-
номочие префектуры за осуществлением регионального контроля (над-
зора) за юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями и заменить её на норму регламентирующие деятельность префек-
тур по контролю за управами районов, обеспечивающих полномочия 
по проведение государственного контроля (надзора) за деятельностью 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории 
района города Москвы.

Таким образом, вышеописанные доводы в рамках дублирования 
полномочий и обращения граждан в органы исполнительной власти 
на уровне административных округов и на районном уровне являются 
проблемной частью организации публичной власти в городе Москва, 
однако в целом это не весь исчерпывающий список вопросов, которые 
могут негативно сказаться на властном механизме в Москве. К ним отно-
сятся проблемы взаимодействия федеральных органов государствен-
ной власти с органами власти города Москвы, взаимодействия органов 
власти города Москвы и органами местного самоуправления, а также 
проблема разграничения предметов ведения между данными органами. 
Данные вопросы являются предметом более глубокого и детального 
исследования и формат статьи, к сожалению, не позволяет всесторонне 
их рассмотреть.
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Аннотация
Целью проводимого исследования явилось рассмотрение процес-

са становления института финансового уполномоченного в Российской 
Федерации. В результате проведённого исследования аргументирован 
тезис, что уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг 
успешно имплементирован в российскую правовую систему.
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ный; омбудсмен; уполномоченный по правам потребителей финансо-
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В современных реалиях жизни практически каждый чело-
век являлся потребителем финансовых услуг: оформлял кредит, 
заключал договор страхования, приобретал иные услуги, предо-
ставляемые финансовыми организациями. Однако нередки случаи 
неправомерной, незаконной деятельности таких компаний. В целях 
защиты экономических прав потребителей законодатель учредил 
институт финансового уполномоченного путем принятия Феде-
рального закона от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном 
по правам потребителей финансовых услуг» 1, обращение к которому 
стало обязательным в ходе досудебного урегулирования спора меж-
ду потребителем и финансовой организацией. Значимость введения 
указанного института специализированного омбудсмена определя-
ется тем, что аналогов такому механизму урегулирования споров 
в российской правовой системе до настоящего времени не имелось, 
однако существовали предпосылки его зарождения. По этой при-
чине необходимо выявление источников возникновения данного 
института и его конечного образа, чтобы в дальнейшем оценивать 
эффективность его деятельности. 

1 Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг: Федеральный 
закон от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ // Российская газета. 2018. 6 июня. 
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В целом, одной из причин учреждения института финансового 
уполномоченного можно отметить наметившуюся тенденцию орга-
низационного обособления правозащитной деятельности в России. 
Институт омбудсмена вобрал в себя различные формы и методы воз-
действия на государственные и муниципальные органы, должност-
ных лиц и организации, выступая в качестве гаранта государствен-
ной защиты, уважения и соблюдения прав человека. 

В России институт финансового уполномоченного фактически 
берет свое начало с 2010 года, когда при Ассоциации российских бан-
ков (далее – АРБ) 1 была установлена должность финансового омбуд-
смена, являющегося историческим предшественником сегодняшнего 
финансового уполномоченного. АРБ – это негосударственная неком-
мерческая организация, созданная для выражения интересов россий-
ского банковского сообщества, создания условий для развития бан-
ковской системы страны, добросовестной конкуренции, а также лоб-
бирования интересов банковского сектора в законодательные органы 
государства. Финансовый омбудсмен АРБ – это представитель граж-
данского общества, негосударственный институт, который не может 
быть включен в единый публично-правовой механизм защиты прав 
и свобод личности, несмотря на его значимую роль. Актами, регули-
рующими деятельность финансового омбудсмена при АРБ, являют-
ся: Положение об общественном примирителе на финансовом рынке 
(Финансовом омбудсмене) 2 и Регламент общественного примирите-
ля на финансовом рынке (Финансового омбудсмена) 3, данные акты 
приняты Советом банковской Ассоциации.

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков функ-
ционирует по сей день как внесудебный орган урегулирования спо-
ров между потребителями и банковскими организациями на без-
возмездной основе. К нему имеют право обращаться потребители 
с жалобами и заявлениями при сумме иска до 300 000 рублей. При 
этом если финансовая организация заключила с омбудсменом согла-
шение о сотрудничестве, то жалоба потребителя, вероятнее всего, 
будет удовлетворена при самостоятельной воле компании, в силу 

1 О финансовом омбудсмене Ассоциации российских банков // Официальный 
сайт Ассоциации российских банков. URL: https://clck.ru/34cuco (дата обращения: 
03.09.2023). 

2 Положение об общественном примирителе на финансовом рынке (финансо-
вом омбудсмене). Утвержден Советом АРБ, протокол от 20 сентября 2010 г. № 2. СПС 
«КонсультантПлюс».

3 Регламент Общественного примирителя на финансовом рынке (Финансово-
го омбудсмена). Утвержден Советом АРБ, протокол от 20 сентября 2010 г. № 2 // 
Вестник Ассоциации российских банков. 2010. № 18.
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того, что ранее такая организация добровольно передала омбуд-
смену право на рассмотрение споров с участием их клиентов путем 
подписания Декларации с АРБ. В иных же случаях финансовый 
омбудсмен дает консультацию потребителю о его возможном пути 
рационального поведения для защиты своих законных прав. Данный 
финансовый омбудсмен рассматривает не только жалобы потреби-
телей финансовых услуг, но осуществляет координационную дея-
тельность, дает советы и консультации лицам, только планирую-
щим стать клиентами финансовых организаций. При этом, по сути, 
решения финансового омбудсмена АРБ имеют рекомендательный 
характер для финансовых организаций, а также в целом, отсутствует 
правовое регулирование данного института. 

Становление института финансового уполномоченного про-
должалось, и в 2014 году начало свою деятельность Страховое бюро 
Финансового омбудсмена [1, с. 211], учрежденное Всероссийским 
союзом страховщиков и АРБ. Цель его создания – защита прав стра-
хователей и потерпевших, разрешение споров между ними и стра-
ховщиками в досудебном порядке. Это были все еще первые зачатки 
становления финансового арбитра.

Следующим этапом становления сегодняшнего облика инсти-
тута финансового уполномоченного является вступление Централь-
ного Банка Российской Федерации в Международную организацию 
по защите прав потребителей финансовых услуг (FinCoNet), что 
произошло в 2017 году. FinCoNet – это международная организация, 
участниками которой являются надзорные органы двадцати двух 
стран мира. В качестве базисных целей и задач рассматриваемого 
органа можно выделить: содействие развитию эффективной над-
зорной политики и улучшение, усиление защиты прав потребителей 
финансовых услуг 1. Как впоследствии оказалось, данные действия 
являлись подготовительным этапом к глобальным изменениям 
по вопросу финансового уполномоченного.

Для учреждения института финансового уполномоченного 
необходимо было его законодательное закрепление, что можно оха-
рактеризовать третьим этапом становления института. В 2014 году 
в Государственную Думу Российской Федерации были внесены 
проекты федеральных законов «О финансовом уполномоченном 
по правам потребителей услуг финансовых организации» и «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с принятием данного закона  (зарегистрированы 

1 Официальныйсайт International financial consumer protection organization. 
URL: https://www.finconet.org/ (дата обращения: 02.09.2023).
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10.05.2014 № 517191-6 и № 517203-6) 1. В качестве целей приня-
тия Закона в проекте указывались: создание правовых условий для 
содействия охране и защите прав и интересов потребителей услуг 
финансовых организаций, упрощение порядка разрешения споров 
между потребителями услуг финансовых организаций – физиче-
скими лицами и финансовыми организациями путем обеспечения 
оперативного, эффективного и безвозмездного досудебного урегули-
рования таких споров, повышение уровня ответственности финан-
совых организаций и потребителей услуг финансовых организа-
ций, а также повышение уровня их информированности и доверия 
к финансовой системе России.

Внесенный законопроект о финансовом омбудсмене в России 
в 2014 году подвергся серьезной экспертной критике, изначально 
не был поддержан, а в дальнейшем существенно переработан до офи-
циального принятия.

Вопрос о соотношении и взаимодействии уполномоченного 
по правам потребителей финансовых услуг и финансового омбудсме-
на АРБ остается открытым. По идее, потребитель может обратиться 
к любому из данных уполномоченных. Однако деятельность омбуд-
смена АРБ ограничена рассмотрением споров в сфере банковской 
деятельности, суммой иска, а также рекомендательным характером 
своих решений даже для входящих в АРБ организаций. Финансо-
вый омбудсмен, управляющийся Службой финансового уполномо-
ченного, обладает более широким кругом полномочий: в банковской 
и страховой сферах, в деятельности микрофинансовых организаций, 
ломбардов, негосударственных пенсионных фондов. А также для 
граждан-потребителей обращение к финансовому уполномоченному 
Российской Федерации является не правом, а обязанностью, несмо-
тря на то, что в п. 4 ст. 16 Закона № 123-ФЗ подача обращения пред-
усмотрена в качестве возможного варианта поведения: «потребитель 
финансовых услуг вправе направить обращение финансовому упол-
номоченному». Помимо этого, законодатель закрепил, что решения 
финансового омбудсмена обязательны для исполнения финансо-
выми организациями, для чего наделил его полномочием по выдаче 
удостоверения, являющегося исполнительным документом. 

Согласно официальным статистическим данным в Службу 
финансового уполномоченного поступило большое количество обра-
щений потребителей: за 2020 год – 187 386, 2021 год – 179 911, 
2022 год – 153 168 обращений. При этом за 2021 год финансовым 

1 Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.
gov.ru/bill/517191-6 (дата обращения: 01.09.2023).
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уполномоченным было вынесено 110 713 решений по обращениям 
потребителей, а в 2022 году – 104 915 таких решений 1. Также финан-
совым омбудсменом отмечается, что решение финансового упол-
номоченного по существу рассмотрения спора отменяется судом 
лишь в районе 5 % всех обжалованных решений 2. Считаем, что такие 
показатели говорят о верном направлении правозащитной деятель-
ности омбудсмена, а учреждение данного института является понят-
ной и доступной, а главное – действенной процедурой для защиты 
потребителем своих прав и интересов.
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1 Отчеты о деятельности // Официальный сайт финансового уполномоченно-
го. URL: https://finombudsman.ru/about/otchetyi-o-deyatelnosti/ (дата обращения 
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2 URL: https://clck.ru/34czJ7 (дата обращения: 02.09.2023).
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Правовое положение личности  
в условиях проведения правового эксперимента 

Аннотация
В статье дается характеристика правового эксперимента через при-

зму юридического положения личности и изменение ее правового стату-
са на территории проведения правового эксперимента. В качестве осо-
бенности правового статуса личности, обусловленного нахождением на 
территории проведения правового эксперимента, выделяется специфи-
ческое влияние экспериментальных правовых норм на объём прав и обя-
занностей, на основании чего аргументируется место экспериментальных 
правовых норм в системе правовых статусов личности.

Ключевые слова и словосочетания: правовой эксперимент; 
право вое положение личности; нормы-обязывания; нормы-дополнения.

Правовое положение личности – это совокупность прав, свобод 
и обязанностей, которые государство гарантирует гражданам. Поло-
жение личности в государстве складывается из разной совокупности 
правовых статусов, количество которых весьма велико, но наиболее 
существенное значение имеют следующие из них: общий, специаль-
ный и индивидуальный правовые статусы. Общий правовой статус 
можно охарактеризовать как набор фундаментальных основ право-
вого положения личности в государстве, определяющейся прежде 
всего Конституцией и являющейся относительно статичным. В свою 
очередь специальный правовой статус отличается более конкретным 
набором правовых положений, отражающих специфику того или 
иного рода деятельности лица и является динамичным (изменяю-
щимся). Индивидуальный правой статус, является набором уни-
кальной совокупности специальных статусов присущих граждани-
ну. Безусловно самым разнообразным и многочисленным правовым 
статусом личности является специальный. 

В настоящее время с постоянным появлением новых сфер обще-
ственных отношений возникает необходимость их регулирования. 
Государство нуждается в специальном правовом механизме, с помо-
щью которого оно могло бы быстро реагировать на изменения, про-
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исходящие в общественной жизни и стабилизировать её. Развитие 
системы правоотношений приводит к тому, что граждане получают 
больший набор специальных правовых статусов и соответствен-
но больше прав и обязанностей. Одной из таких сфер правового 
регулирования, расширяющих набор прав и обязанностей граждан, 
выступает правовой эксперимент. На сегодняшний день это весьма 
популярный механизм, востребованность которого растёт с каждым 
годом. Для лучшего понимания данной отрасли необходимо устано-
вить его понятие. 

В теории государства и права рассматривается несколько подхо-
дов к пониманию сущности правового эксперимента. Одни под пра-
вовым экспериментом понимают организованную законодательным 
органом апробацию предполагаемых правовых новшеств на огра-
ниченной территории для проверки их эффективности, разработки 
оптимальных моделей, будущих законодательных актов общего дей-
ствия и экономии государственных средств [2, с. 33]. Другие счи-
тают, что под правовым экспериментом следует понимать целена-
правленное реформирование в системе правопорядка, применяемое 
в ограниченном пространстве и времени с целью проверки предпо-
ложения относительно перспективы новых государственно-право-
вых форм в развитии данных общественных отношений [1, с. 85–86]. 

Принимая во внимание вышеуказанные мнения можно выде-
лить, что одним из основных признаков, составляющих суть пра-
вового эксперимента, выступает его ограниченная территория 
применения. Исходя из этого можно говорить и об ограничении 
экспериментальных норм по кругу лиц, так как данные нормы рас-
пространяются только на территории прямо указанной в законе. 
Правовой эксперимент, введу своей специфики, дополняет суще-
ствующий правовой статус личности. Поэтому экспериментальные 
правовые нормы можно разделить на нормы расширяющую объём 
прав и нормы расширяющую объём обязанностей. 

Нормы-обвязывания предполагают, что на территории их 
действия у лиц, помимо общих и специальных правовых пред-
писаний, существуют дополнительные обязанности в зависимо-
сти от сути проводимого правого эксперимента. Как пример, экс-
перимент, реализуемый в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.2017 № 214-ФЗ 1. Эксперимент проводился в 4 субъектах 
Российской федерации, а именно: Республика Крым, Краснодар-

1 О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае: Федеральный закон 
от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс».
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ский, Алтайский и Ставропольский края. В соответствии с вышеу-
казанным законом на выбранных территориях вводится курортный 
сбор, который выплачивается физическими лицами, достигшими 
18 летнего возраста, проживающими на территории размещения 
курортной инфраструктуры более 24 часов и не должен превышать 
100 рублей. В данном случае мы видим, что на территории, где дей-
ствует экспериментальный режим используются дополнительные 
обязанности к лицам. Так, за 4 года проводимого эксперимента в бюд-
жет одного лишь Ставропольского края, от уплаты курортного сбора 
поступили денежные средства в размере 904,5 млн рублей.

Учитывая положительный опыт данного эксперимента, он был 
продлён до 31 декабря 2024 года, включив в перечень участников 
город Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус».

Экспериментальные нормы-дополнения [3, с. 46–47] в свою 
очередь наоборот, помимо существующих прав входящих в общий 
и специальный статусы, даёт возможность лицам, находящимся 
на территории проведения правового эксперимента, воспользо-
ваться дополнительными правами. Например, Федеральный закон 
от 04.08.2023 № 417-ФЗ 1 по партнерскому финансированию пред-
ставляет собой так называемый «мусульманский банкинг», запреща-
ющий устанавливать проценты по предоставленным займам. Данная 
правовая норма строится на принципах, описанных в Коране. Бан-
ковская деятельность должна строится на принципах шариата (зако-
на жизни мусульман). Основной запрет касается процентных дохо-
дов, которые запрещены на любые виды сделок. В тоже время бан-
кам запрещено выдавать займы на харамные (запрещенные) сферы: 
алкоголь, табак, игорный бизнес и так далее. Прибыль банк получает 
с инвестиций – рассрочка, лизинг, долевое финансирование. Экс-
перимент проводитсяв период с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 
2025 года на территориях Республики Башкортостан, Республики 
Дагестан, Республики Татарстан (Татарстан), Чеченской Республи-
ки. В случае успешного применения данного правового эксперимен-
та нет сомнений, что он будет применяться на всего государства.

Также необходимо выделить экспериментальные нормы, кото-
рые изначально, с разным временным промежутком, предполагают 
внедрение на всю территорию государства, тем самым выходя за рам-
ки сложившегося правила об ограниченности территориального дей-

1 О проведении эксперимента по установлению специального регулирования 
в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнер-
скому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 
закон от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс».
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ствия. Как например, Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ 1 
по установлению налога на профессиональный доход, который 
предоставляет возможность «самозанятым» выплачивать платить 
налог по сниженной ставке в 4 и 6 %, что даст им возможность закон-
но вести бизнес без риска получения штрафа. Изначально экспери-
мент проводился с 1 января 2019 года в городе Москве, в Москов-
ской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татар-
стан). С 1 января 2020 года эксперимент начал проводится в городе 
Санкт-Петербурге, в Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, 
Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, 
Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, 
в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, 
Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, в Республике Башкортостан. Исходя из эффективного 
опыта его применения в 2020 году в Федеральный закон были внесе-
ны поправки и с 1 июля 2020 года данную систему налогообложения 
могут применять все субъекты Российской Федерации. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что право-
вой эксперимент влияет на специальный правовой статус, который 
может как увеличить права, так и обязанности личности. В дальней-
шем, при условии положительного опыта правового эксперимента, 
он может быть внедрён на все субъекты Российской Федерации.
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Одной из важнейших функций государства является охрани-
тельная функция. Реализация этой функции в деятельности государ-
ства всегда имеет важный экзистенциальный характер. На ее исклю-
чительное значение обращает внимание Д. В. Пожарский: «Госу-
дарство на любом историческом этапе развития осуществляет 
охранительную функцию», «Охранительная функция обеспечивает 
сохранение достигнутого уровня социального развития (экономи-
ческого, политического, культурного, социального, научно-техни-
ческого и т. д.), необходимого для дальнейшего развития общества 
и его безопасности» [5]. Реализация данной функции носит различ-
ные формы. Важнейшими формами её проявления является деятель-
ность армии, что относится преимущественно к внешнему компо-
ненту охранительной функции, и деятельность правоохранительных 
органов, относящаяся к внутреннему компоненту охранительной 
функции. Армия Российской империи в XVIII веке реализовывала 
как внешний компонент охранительной функции, так и внутрен-
ний. Воинские формирования выполняли наибольший объем поли-
цейских функций. Это связано с неразвитостью государственного 
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механизма и малочисленностью полиции. [1, c. 13]. Не исключени-
ем стала и существовавшая в XVIII веке в Российском государстве 
ландмилиция, реализовывавшая как внешний, так и внутренний 
компонент охранительной функции государства. 

В эпоху становления регулярного государства наряду с учреж-
дением регулярной армии и полиции в начале XVIII века в Россий-
ской империи были созданы специальные ландмилиционные фор-
мирования, которые являлись отдельным видом вооруженных фор-
мирований. Ладмилиционные формирования представляли из себя 
род поселенных войск, который предназначался для охраны госу-
дарственной границы в районах, представлявших наибольшую опас-
ность внешнего вооруженного вторжения. 

Появление первых ландмилиционных формирований исследо-
ватели относят к 1711 году. Именно тогда в Петербурге было созда-
но первое ландмилционное формирование, хотя начало его деятель-
ности не было оформлено соответствующим сенатским указом [6]. 
Первый сенатский указ «Об устроении в Киевской губернии ланд-
милиции из пяти полков» датируется 2 февраля 1713 года 1. Созда-
ние ландмилиции на Украинской пограничной линии было обу-
словлено наличием вооруженной опасности исходящей со стороны 
Османской империи в лице ее вассала - Крымского ханства. Южные 
границы русского государства необходимо было защитить от воору-
женных набегов и одним из вариантов решения этой проблемы стало 
создание ландмилиции. 

Несмотря на то, что наиболее крупные в численном отноше-
нии ландмилиционные формирования были сосредоточены на юге 
и юго-западе Российской империи, по границе размещения обо-
ронительной Украинской линии, опыт применения ландмилиции 
не ограничился только этими территориями. Ландмилиционные 
формирования применялись для обороны Закамской линии, суще-
ствовала также сибирская, смоленская, новороссийская, тобольская 
и якутская ландмилиция. 

Последнее ландмилиционное формирование было включе-
но в состав регулярной армии в период правления Екатерины II 
в 1775 году. [4, с. 245]. Таким образом, период существования ланд-
милиционных формирований в Российской империи составляет 
62 года с 1713 по 1775 год. 

Идея организации таких вооруженных формирований вероят-
нее всего была заимствована императором Петром I в Швеции и Гер-
мании. Тем не менее, существует мнение, что Петр I при создании 

1 ПСЗРИ. СПб., 1830. № 2643. Т. 5. С. 13. 
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ландмилиции заимствовал в Европе только название, организуя ее 
деятельность с учетом особенностей своей страны. Такая точка зре-
ния высказывается Л. П. Муромцевой и В. Б. Перхавко [4, с. 240]. 

Отличительной чертой ландмилиции являлось то, что служба 
в таких вооруженных формированиях носила, как правило, ирре-
гулярный характер. Обычной практикой являлся роспуск ландми-
лиционеров в холодное время года. Они освобождались от несения 
службы и отпускались на свои земельные участки, так как вероят-
ность полномасштабного вооруженного вторжения со стороны внеш-
него противника, или совершения набега сводилась в этот период 
к минимуму. Этим ландмилиция существенно отличалась от частей 
регулярной армии. Регулярная армия несла службу круглогодично 
и в ее деятельности в XVIII в широко использовалась практика рас-
квартирования солдат и офицеров в домах населения, проживающе-
го в местах дислоцирования полков [1, c. 78]. 

Другой важной особенностью ландмилиционных формирова-
ния являлось то, что она комплектовалась в основном из местных 
жителей приграничных районов, проживавших в местах размещения 
ландмилиции. Например, ландмилиция на Украинской пограничной 
линии состояла в большей части из проживавших там однодворцев. 
Из сказанного можно сделать вывод, что организуя деятельность 
ландмилиции в XVIII веке, государство стремилось привлечь мест-
ное население к реализации охранительной функции.

Важнейшим мотивом создания ландмилиционных формиро-
ваний в России также стал экономический вопрос. Содержание 
ландмилиции, обходились государству значительно дешевле, чем 
содержание регулярной армии. Как правило, денежное содержание 
у ландмилиционеров было ниже, чем у солдат и офицеров регуляр-
ной армии. Финансирование ландмилиции осуществлялось за счет 
введения специального налога, которым облагался такой социаль-
ный слой, как однодворцы. Необходимо отметить, что данный налог 
был отменен в Российской империи только в 1817 году, спустя 
42 года после исчезновения последнего ландмилиционного форми-
рования.

Несмотря на то, что ландмилиционные формирования име-
ли особый статус и отчасти упрощенные условия несения военной 
службы, они безусловно вносили весомый вклад в реализацию охра-
нительной функции государства как в части защиты государства 
от внешней угрозы, так и в поддержании внутреннего порядка в Рос-
сийской империи. В теплое время года ландмилиционеры несли 
службу наравне с регулярной армией и принимали участие в воен-
ных походах. Генерал немецкого происхождения Кристоф Герман 
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фон Манштейн, находившийся на русской службе характеризовал 
ландмилицию как «превосходнейшее войско в России» [2, c. 131].

Ландмилиционные формирования принимали участие также 
и в реализации внутреннего компонента охранительной функции, 
в части выполнения полицейских задач в районах своего дислоцирова-
ния. Так, ландмилиция принимала участие в подавлении Башкирского 
бунта 1735 –1740 гг. В указе императрицы Анны Иоанновны от 6 августа 
1736 года, в соответствии с которым генералу Румянцеву А. И. направля-
лись нерегулярные войска в количестве не менее 2 500 человек в помощь 
для подавления восстания указывается «В прибавок к тому можете 
взять еще из ландмилиции, сколько, по вашему рассуждению, потреб-
но» [2, с. 84–85]. Это является подтверждением того, что привлечение 
ландмилиционные формирования привлекались к подавлению восста-
ний на территории Российской империи, а следовательно выполняли 
задачи, связанные с охраной общественного порядка. 

Помимо реализации основной для ландмилиционных формиро-
ваний охранительной функции государства данный род войск уча-
ствовал и в реализации другой, не менее важной для российского госу-
дарства XVIII века, задачи – освоении новых территорий. Как уже 
указывалось выше, за службу ландмилиционерам предоставлялись 
земельные участки, таким образом государство решало проблему 
заселения и осовоения приграничных территорий. В трудах академи-
ка Любавского М. К. содержится указание на то, что «... украинскую 
линию охраняют 20 тысяч. драгун из милиции, размещенных по кре-
постям и селам, нарочно для них выстроенным. В мирное время они 
получают на одну треть менее обычного войскового жалованья, а вза-
мен им отданы участки пахотной земли, которую они обрабатыва-
ют», и далее «С устранением военной опасности со стороны татар 
и турок ландмилиционеры превратились в крестьян-земледельцев, 
а их поселения из солдатских сел в обыкновенные земледельческие 
села и деревни» [3].

Таким образом, существовавшая в XVIII веке в Российской импе-
рии ландмилиция, являясь составной частью государственного меха-
низма, реализовывала охранительную функцию в ее внешнем и вну-
треннем проявлении. Ландмилиция принимала участие как в защи-
те государства от внешней угрозы, так и в реализации полицейских 
задач, охраняя внутренний покой государства. Кроме того, ландмили-
ционные формирования особым образом сочетали в себе реализацию 
охранительной функции с задачей земледельческого освоения терри-
тории Российского государства, так как расселение ландмилиционе-
ров формировало в дальнейшем определенную часть оседлого русско-
язычного населения в приграничных районах империи.
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Несмотря на то, что сегодня существует множество различных 
подходов к определению понятия, сущности, видов, механизмов дей-
ствия функций российского права, само понятие «функции права» 
все еще не до конца осознанно в науке теории государства и права. 
Именно поэтому различные ученые не могут выработать единый 
подход к определению понятия функции права и иным аспектам 
данного правового явления. Как правильно отмечено А. И. Абрамо-
вым: «В отношении понятия функции права ученые проявляют ред-
кое единодушие…» [1, с. 71].

Основываясь на мнении многих ученых, можно говорить о том, 
что функции права представляют собой основные способы, кото-
рыми право влияет на общественные отношения, и они отражают 
роль права в упорядочении этих отношений. Эти функции являют-
ся методами, которые выражают сущность и необходимость права 
как явления.

По мнению В. В. Лазарева, все функции права делятся на соци-
альные и собственно юридические. Социальные способны показы-
вать особенность юридического воздействия на различные стороны 
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жизни социума. Собственно юридические функции способны пока-
зать, каким именно образом возможно их осуществление [3, с. 207]. 

Предупредительную функцию права чаще рассматривают 
в межотраслевых и отраслевых юридических дисциплинах: в уголов-
ном, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном, адми-
нистративном, гражданском. Но как вид общеправовой – предупре-
дительную функцию не рассматривают, а если и рассматривают, то 
как подфункцией охранительной, отождествляя ее с профилактиче-
ской, превентивной. 

Действительно, предупредительная функция права направлена 
на предотвращение противоправных действий путем угрозы приме-
нения юридической ответственности. Она также служит средством 
предотвращения ущерба и нанесения вреда какому-либо виду инте-
ресов. С другой стороны, предупредительная функция права может 
выражаться в форме поощрительных мер, которые стимулируют 
добровольное соблюдение закона и отказ от противоправных дей-
ствий. Она также предоставляет возможность возмещения ущерба 
и восстановления нарушенных прав, что присуще и охранительной 
функции права. Следовательно, предупредительная функция права 
включает в себя взаимосвязанные аспекты, такие как угроза наказа-
ния и поощрение соблюдения закона, и играет важную роль в поддер-
жании правопорядка и обеспечении справедливости в обществе [6]. 

Реализация предупредительной функции права нашла свое 
отражение в письмах высших судов, материалах существующей 
судебной практики. Так, в частности, согласно Письму ВАС РФ 
от 27.07.2004 № С8-4/уз-944 «О проекте федерального закона 
№ 71562-4 «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях и другие зако-
нодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу некоторых положений законодательства Рос-
сийской Федерации» (по вопросу приостановления деятельности 
предпринимателей)» 1: «…в соответствии с господствующей док-
триной административного права административное принуж-
дение подразделяется на пять видов: предупредительные меры, 
 контрольно-превентивные, пресекательно-обеспечительные, вос-
становительные меры». 

1 О проекте федерального закона № 71562-4 «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные 
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых поло-
жений законодательства Российской Федерации» (по вопросу приостановления дея-
тельности предпринимателей): письмо ВАС РФ от 27 июля 2004 г. № С8-4/уз-944. СПС 
«Консультант Плюс».
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Далее, согласно решению Арбитражного суда Пензенской обла-
сти от 20.02.2018 по делу № А49-16320/2017 1: «…основной и главной 
целью административного наказания является не его карательная 
функция, а предупредительная и воспитательная».

В статье 1056 Гражданского кодекса РФ предусматриваются 
правила, согласно которому «…опасность причинения вреда в буду-
щем может явиться основанием к иску о запрещении деятельно-
сти, создающей такую опасность…» 2. В данной норме завуалирова-
но определяется реализация предупредительной функции права, 
направленная на обеспечение субъективных прав. Так, мотивиро-
вочных частях судебных актах Арбитражных судов России, судьи 
непосредственно указывают, что данная норма «…выполняет преду-
предительную функцию, направленную на обеспечение охраны прав 
и интересов граждан и организаций, являясь в соответствии со ста-
тьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из спо-
собов защитыгражданских прав»  3.

Кроме того, обращаясь к нормативным установлениям уголов-
но – правового законодательства РФ, отметим, что главной харак-
теристикой формирования правовых отношений является пред-
упреждение и охрана общества от различных противоправных дея-
ний. Законом предусмотрена реализация определенных функций, 
главной из которых считается предупредительная, определенная 
в статье 2 УК РФ. Ее выполнение связано с определением числа 
преступных действий и назначение наказания за их совершение. 
Важно отметить, что предупреждение преступлений и охрана обще-
ства являются основными задачами уголовно-правовой системы. 
Однако, эти задачи не могут быть решены только путем примене-
ния наказания за совершение преступления. Согласно современным 
научным исследованиям, эффективность уголовной ответственно-
сти в значительной степени зависит от сочетания ее с другими фор-
мами правового регулирования, такими как гражданско-правовые 
и административные меры.

В момент начала предупредительного воздействия начинается 
действие так называемого сдерживающего фактора, который будет 
влиять на совершения преступлений населением. Данная функция 
играет две роли в системе законодательных актов [5, с. 25]. С одной 

1 Решение Арбитражного суда Пензенской области от 20 февраля 2018 г. по делу 
№ А49-16320/2017. СПС «Консультант Плюс».

2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(ред. от 24.07.2023) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27 марта 
2023 г. г. по делу № А32-30539/2022. СПС «КонсультантПлюс». 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-12/
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стороны, она направлена на недопущение противоправных деяний 
преступного характера путем угрозы наказанием, а также пред-
упреждение причинения ущерба какого-либо вида (ограничение). 
С другой стороны, она выступает в виде поощрительного стимула 
для добровольного отказа от задуманного преступления, позволя-
ет возмещать причиненный ущерб в виде деятельного раскаяния, 
а также позволяет не допускать рецидива преступлений со сторо-
ны, уже совершивших противоправное деяние [6, с. 340]. Исхо-
дя из вышесказанного можно привести мнение Н. А. Лопашенко, 
которая говорит о том, что предупредительная функция определя-
ется близкой по смыслу с охранительной функцией [4, с. 37]. 

С точки зрения юридического аспекта, результатом исполне-
ния предупредительной функции права является всестороннее 
рассмотрение дела и объективное решение судьи. Это помогает 
предотвратить повторное нарушение прав со стороны правонару-
шителя. В общем социальном аспекте, результатом выполнения 
предупредительной функции права является обеспечение безопас-
ности большого числа людей, которые могли бы быть вовлечены 
в противоправные деяния или стать его жертвами. Поэтому выделе-
ние этих аспектов имеет практическую значимость для анализа мер 
по повышению эффективности этой функции. Для обеспечения 
безопасности и защиты прав и свобод человека необходимо разра-
ботать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение 
правовой культуры и сознательности граждан, а также на укрепле-
ние институтов правосудия и правопорядка [2, с. 76].

Резюмируя, важно отметить, что нормативное установление 
и реализация предупредительной функции современного россий-
ского права имеют общие закономерности. Они связаны с учетом 
интересов государства, общества и личности, а также с установлени-
ем четких правил поведения и ответственности за нарушения. Кроме 
того, важным элементом является информирование граждан о пра-
вовых нормах и последствиях их нарушения. Реализация предупре-
дительной функции права способствует укреплению правопорядка 
и защите прав и свобод граждан.
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Цензура играла значительную роль в исторической политике 
Российской империи. Власть контролировала информационный 
поток, стремясь подавить инакомыслие и сохранить политическую 
стабильность. Цензура охватывала широкий спектр областей, вклю-
чая литературу, прессу и театр. Основная цель заключалась в предот-
вращении распространения идей, которые воспринимались как под-
рывные или критические по отношению к правительству. Цензура 
способствовала контролю государства над общественным мнением 
и ограничивала распространение революционных идей, которые 
в конечном итоге были направлены против самодержавного правле-
ния Российской империи.

Цензура в Российской империи действовала многогранно. 
Министерство внутренних дел курировало систему цензуры, состо-
явшую из сети чиновников и цензоров. Книги, журналы, газеты 
и театральные постановки, подвергались предварительной проверке, 
что давало властям право изменять контент, который они считали 
неприемлемым [2].

Многие писатели, мыслители и художники столкнулись с огра-
ничениями в своей работе, что привело к самоцензуре или подполь-
ному распространению их идей. Произведения многих российских 
литераторов подвергались цензуре, что часто приводило к пересмо-
тру или прямому запрету их произведений [4, с. 207].
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Цензура в Российской империи также использовалась как сред-
ство контроля политического инакомыслия. Оппозиционные движе-
ния, такие как декабристы, а затем и революционные группы, такие 
как «Народная воля», столкнулись с мерами цензуры, которые пре-
пятствовали их способности мобилизоваться и распространять свои 
идеологии. Строгий контроль над политическим дискурсом ограни-
чил возможности для выражения мнения несогласных с политикой 
власти, существующим социально-экономическим, государствен-
ным строем [5, с. 323].

Хотя цензура была грозным инструментом в Российской импе-
рии, она сталкивалась с сопротивлением стороны различных сто-
рон. Несмотря на строгий контроль, некоторым лицам удалось 
обойти цензуру по зашифрованным или тайным каналам связи. 
Кроме того, развитие печатного станка и технологические достиже-
ния усложнили властям последовательное соблюдение строгих мер 
цензуры [2].

Помимо вышеизложенного, хотелось бы обратить внимание 
на то, что цензура являлась важным элементом исторической поли-
тики Российской империи, направленной на сохранение контроля, 
подавление инакомыслия и формирование общественного мнения:

 – После неудавшегося восстания декабристов (1825 г.). цензу-
ра была усилена с целью пресечь любое распространение революци-
онных идей и предотвратить политическое инакомыслие.

 – В период правления Николая I (1825–1855 гг.).строго соблю-
дались цензурные правила, с созданием Третьего отдела Собствен-
ной Его Императорского Величества Канцелярии, ответственного 
за надзор за цензурой печати. Публикации, критикующие режим 
или пропагандирующие социальные или политические реформы, 
подвергались жесткой цензуре [3, с.174–175].

 – Цензура широко использовалась для контроля информа-
ции во время войны. Крымская война (1853–1856 гг.): правитель-
ство стремилось поддерживать положительный имидж и не допу-
скать попадания негативных сообщений в печать.

 – В период реформ Александра II (1855–1881 гг.): в период 
либерализации, цензура оставалась важным инструментом в Рос-
сийской империи. Несмотря на некоторое ослабление ограничений 
для прессы, политические публикации и дискуссии по-прежнему 
подвергались жесткой цензуре, чтобы предотвратить оппозицию 
режиму [1, с. 213–224].

 – По мере роста политической напряженности и усиления 
революционных движений цензура стала еще более строгой. Госу-
дарство преследовало издания, пропагандирующие революцион-
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ные идеологии, что привело к закрытию многих газет и тюремному 
заключению их редакторов и авторов [2].

 – Российская империя во время первой мировой войны (1914-
1918) ввела строгую цензуру для контроля информации и поддер-
жания морального духа. Это включало сокрытие новостей о воен-
ных неудачах, контроль сообщений с передовой и фильтрацию 
информации, доходящей до общественности [2].

Цензура играла решающую роль в исторической политике Рос-
сийской империи, служа средством контроля информации, под-
держания политической стабильности и подавления инакомыслия. 
Хотя ее влияние на интеллектуальное и художественное выражение 
было глубоким, цензура столкнулась с сопротивлением, демонстри-
рующими человеческую изобретательность перед лицом авторитар-
ной политики. Понимание роли цензуры в Российской империи дает 
ценную информацию о сложностях государственного контроля над 
информацией и о долгосрочном влиянии, которое она может оказать 
на общество.
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Коррупция в РФ (далее – РФ) является одним из важных 
проблем, не позволяющих реализовывать социально-эконо-
мические стратегии развития государства и общества. Однако 
в настоящее время искоренить коррупционные правонарушения 
невозможно, но попытаться снизить уровень коррупционных 
правонарушений в деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, в частности правоохра-
нительных органах представляется возможным. Главной целью 
органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления является достижение такой ситуации, когда гражданское 
общество осознает, что коррупция неприемлемо и не одобряет-
ся во всех сферах жизнедеятельности человека [7]. Для этого, 
органы публичной власти должны создать механизм противо-
действия коррупционным правонарушениям.

РФ по аналитическим данным по уровню восприятия корруп-
ции занимает 129 место 1, что негативно сказывается на имидже 

1 Аналитические данные «TransparencyInternational» по индексу восприятии кор-
рупции. URL: http://stattur.ru/journal/20170617/ (дата обращения: 10.01.2023).
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страны. Несмотря на то, что органы публичной власти РФ ведут 
активную борьбу с преступлениями коррупционной направлен-
ности индекс восприятии коррупции, остается неизменным, а это 
является свидетельством того, что нужно проводить коренные 
преобразования в области предупреждения, выявления и пресе-
чения правонарушений и преступлений коррупционной направ-
ленности в органах государственной власти и органов местного 
самоуправления.

Президент РФ В. В. Путин особое внимание обраща-
ет на меры, принимаемые органами государственной власти 
и органами местного самоуправления. Вместе с тем, В. В. Путин 
в своих посланиях народу неоднократно отмечал, что предот-
вращение коррупционных правонарушений начинается с совер-
шенствования законодательства и прозрачной работы право-
охранительных органов, а также воспитанием у гражданского 
общества нетерпимости к коррупционным проявлениям 1.

Государственный и политический деятель Д. А. Медведев 
в своих выступлениях, часто уделяет особое внимание на при-
нимаемые меры по предотвращения коррупционных преступле-
ний в РФ начиная с совершенствования нормативно-правовых 
актов и деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе и правоохранительных 
органов, призванных бороться с вышеуказанным социальным 
явлением.

Кроме того, Д. В. Медведев неоднократно, отмечал о важно-
сти воспитания граждан в духе нетерпимости к любым проявле-
ниям коррупционной составляющей 2.

Кроме того, в 2021 году состоялась сессия Генеральной 
ассамблее ООН, посвященная тематике противодействии 
коррупции в деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 3. В рамках заседании сес-
сии была принята декларация, которая рассматривала вопросы 
повышения внимания мирового сообщества на деятельность 

1 О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы: Указ 
Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478; О мерах по противодействию коррупции: 
Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815. СПС «Консультант Плюс»; О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии кор-
рупции»: Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309. СПС «Консультант Плюс».

2 Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. СПС «Консультант Плюс». 

3 Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взя-
точничеством в международных коммерческих операциях, принята 16.12.1996 Резолю-
цией 51/191 на 86-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
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 правоохранительных органов и принятия мер по внедрению 
современных инструментов по противодействию коррупции 
и практики международного опыта антикоррупционного обра-
зования.

В настоящее время в РФ стоит отметить, что антикоррупци-
онное законодательство в области противодействия коррупци-
онным правонарушениям соответствует международным стан-
дартам 1. Кроме того, были приняты соответствующие планы 
и программы по противодействию коррупции в правоохрани-
тельных органах, согласно которым необходимо повышать про-
фессиональный уровень сотрудников сформировав определен-
ные навыки, умения и знания антикоррупционного поведения. 
Однако коррупционные правонарушения затрудняют проведе-
ние преобразований в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления вызывая определенную тревогу 
и недоверие в обществе, создавая угрозу национальной безопас-
ности государства [6, с. 23].

Противодействие коррупции является одним из приоритет-
ных и важных направлений деятельности государства. В насто-
ящее время государством принимаются меры по профилактике 
коррупционной преступности среди должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 
Однако особое внимание направлено на профилактику корруп-
ционной преступности среди сотрудников правоохранительных 
органов. Вместе с тем, статистические данные о коррупционных 
преступлениях, совершаемых сотрудниками правоохранитель-
ных органов, свидетельствуют об обратном. По нашему мнению, 
такие факты подрывают доверие гражданского общества к дея-
тельности правоохранительных органов.

К понятию коррупция посвящены труды многих ученых, кото-
рые отмечают, что коррупция – это использование должностным 
лицом органов публичной власти или служащими коммерческих 
и иных организаций своего положения для незаконного получения 

1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017). СПС «Консуль-
тант Плюс»; О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию: 
Федеральный закон РФ от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ // Российская газета. 2006. № 164; 
Основы законодательства об антикоррупционной политике: Модельный закон, принят 
в г. Санкт-Петербурге 15 ноября 2003 г. постановлением 22-15 на 22-м пленарном засе-
дании Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. 
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имущества либо прибыли [1, 4, 5]. № 273-ФЗ 1 и Уголовный кодекс 
РФ 2 также определяют понятие коррупции 3. 

Стоит отметить, что за последние годы в РФ были приняты ряд 
антикоррупционных нормативно-правовых актов, которые позволяют 
на должном уровне бороться с этим негативным явлением [3, С. 205-
210]. Вместе с тем, в целях создания системы противодействия кор-
рупции и устранения ее причин Указом Президента РФ 4, был образо-
ван Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции. 

Однако для нашего исследования представляет особый инте-
рес противодействия коррупции в сфере деятельности сотрудников 
ОВД, так как сотрудник ОВД независимо от занимаемой должно-
сти, наделен властными полномочиями и вправе совершать от имени 
государства юридически значимые действия в отношении неопреде-
ленного круга лиц 5. Кроме того, особенностью коррупции в системе 
ОВД является наличие у субъекта знаний уголовного законодатель-
ства, что, по нашему мнению, способствует латентности коррупци-
онных правонарушений.

Таким образом, коррупция в ОВД – это использование сотруд-
ником ОВД функций представителя государственной власти 
с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ (в действ. ред.) // Официальный интернет портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.09.2023).

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в действ. 
ред.) // Официальный интернет портал правовой информации. URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 10.01.2023).

3 Коррупции – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
интересам государства и общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

4 О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. 
№ 815 (в действ. ред.) // Официальный интернет портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.09.2023).

5 О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в действ. ред.) // 
Официальный интернет портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 10.09.2023).



299

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридиче-
ского лица.

Стоит отметить, что обстоятельства, которые возникают при 
выполнении служебных обязанностей сотрудников правоохра-
нительного органа могут побудить использовать свое положение 
в личных целях, в целом неблагоприятны не только для организа-
ции и учреждения, в котором он выполняет свои служебные задачи, 
но и для общества и государства в целом [2, 9].

По нашему мнению, для успешного противодействия корруп-
ции в ОВД необходимо:

 – проводить единую политику в области противодействия кор-
рупции;

 – формирование в обществе нетерпимости к коррупционным 
правонарушениям и принятие административных мер, направлен-
ных на привлечение институтов гражданского общества к активно-
му участию [8, С. 17-25];

 – создание механизмов общественного контроля за деятельно-
стью ОВД 1;

 – неукоснительное соблюдение принципа законности сотруд-
никами ОВД 2 и совершенствование организации деятельности кон-
тролирующих структурных подразделений ОВД, осуществляющих 
противодействие коррупционным правонарушениям;

 – совершенствование порядка прохождения службы в ОВД;
 – обеспечение открытости, добросовестности и объективности 

при расследовании правонарушений и преступлений в деятельно-
сти ОВД;

 – устранение необоснованных запретов и ограничений 
в области экономической деятельности и порядка передачи прав 
на использование имущества и его отчуждения;

 – повышение оплаты труда и социальной защищенности 
сотрудников ОВД;

 – усиление контроля за обращениями граждан о фактах прояв-
ления коррупционной составляющей в деятельности ОВД;

 – повышение ответственности должностных лиц ОВД за несво-
евременное принятие мер по искоренению коррупционных право-
нарушений в деятельности ОВД.

1 Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан 
в системе МВД РФ: приказ МВД РФ от 12 сентября 2013 г. № 707 // Российская газета. 
2014. 17 янв.

2 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ОВД РФ: 
приказ МВД России от 26 июня 2020 г. № 460.



300

Профилактика преступлений в деятельности субъектов право-
охранительной системы предполагает принятие специальных мер 
для противодействия преступлениям коррупционной направленно-
сти, совершаемых отдельными группами и категориями. В этой свя-
зи профилактическая деятельность должна осуществляться не толь-
ко на общем, но и на специальном уровне. Для характеристики спе-
циальных мер по профилактике преступлений ученые отмечают, что 
воздействие на криминогенные факторы, обуславливающие совер-
шение отдельных видов и групп преступлений, адресного примене-
ния и осуществление контроля.

Таким образом, реализация предложенных мер в ОВД представ-
ляется действенным методом совершенствования системы управле-
ния по недопущению образования коррумпированного и корыстного 
воздействия на деятельность сотрудников ОВД.
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О некоторых проблемах  
официального толкования права  

в Российской Федерации

Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы официального тол-

кования права в современной правовой системе Российской Федерации. 
Отмечается наличие практических и теоретических противоречий в дей-
ствующих положениях правоинтерпретационной деятельности. Акты 
толкования права являются официальными источниками права и облада-
ют юридической силой, поэтому их правильное понимание и примене-
ние также имеет важное значение. Значимость данной тематики осно-
вана на толковании права как важной составляющей правовой системы, 
так как оно позволяет обеспечить правильное понимание и применение 
правовых норм.

Ключевые слова и словосочетания: толкование права; офи-
циальное толкование права; акты официального толкования права; 
правоинтерпретационная деятельность.

Разнообразие отраслей и сфер человеческой жизнедеятельности 
и непрекращающаяся тенденция их развития с каждым разом порож-
дает все больше общественных отношений, в том числе и в правовой 
сфере. При обилии возникающих правовых отношений остро вста-
ет проблема правоинтерпретационной практики. В связи с этим для 
предотвращения искажения смысла правовых норм важным момен-
том в практической правоприменительной деятельности является 
их точное понимание всеми субъектами без исключения. Неслучай-
но в традиционной доктрине права толкование понятия осуществля-
ется в единстве двух процессов: уяснения и разъяснения. 

Общепринятое определение толкования права сводится к дея-
тельности, направленной на установление смысла правовых норм. 
Оно осуществляется в целях обеспечения правильного понимания 
и применения права. Толкование права в целом, и официальное тол-
кование права в особенности занимает важное место в механизме 
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правового регулирования и представляет собой толкование право-
вых норм, осуществляемое уполномоченными на то органами госу-
дарственной власти. Оно обладает юридической силой и является 
обязательным для всех участников правоотношений.

Существующая концепция официального толкования права 
не передает реальный смысл данного явления в современной правовой 
системе, где наличие как теоретических, так и практических противо-
речий создает необходимость разработки фундаментально новых поло-
жений данного вида интерпретационной деятельности. А. А. Клишас – 
автор учебника по теории государства и права – выделяет два вида офи-
циального толкования права: аутентическое и делегированное [3, с. 128]. 
Но так ли это на самом деле? Исходя из анализа правоприменительной 
практики можно сделать вывод, что действующим законодательством 
не предусмотрено ни аутентичного, ни делегированного толкования, 
не существует его и фактически [1, с. 19]. В своей статье А. Л. Бреди-
хин и Е. Д Проценко разъясняют, что аутентичное толкование права, 
как правило, осуществляется органом, издавшим толкуемую норму. 
Однако в современном праве это правило не всегда соблюдается. В част-
ности, Конституционный Суд РФ, не будучи органом, издавшим Кон-
ституцию РФ, осуществляет толкование ее положений.

В существующей правовой системе имеется ряд проблем, свя-
занных с местом и ролью актов официального толкования права 
в механизме правового регулирования. Так, государственно-право-
вая практика фактически устанавливает либо принимает некоторые 
официальные акты толкования, хотя непосредственно правом офи-
циального толкования соответствующие органы не наделены. В рос-
сийской правовой системе существуют фактически сложившиеся 
виды актов официального толкования права, которые можно разде-
лить на следующие категории:

Постановления Конституционного Суда РФ;
Постановления Пленума Верховного Суда РФ;
акты, содержащие разъяснения законодательства и обладающие 

нормативными свойствами [1, с.17–18].
Теоретически толкование норм права от имени государства 

(а значит, официальное) осуществляется судом (в том числе при 
применении аналогии закона и права), министерствами и ведомства-
ми (при помощи инструкций, разъяснений, «нормативных» писем 
и т. п.), другими субъектами в пределах их предметной деятель-
ности [1, с. 15]. Отсюда вытекает ряд проблем, связанных с актами 
официального толкования права, в частности:

отсутствие единого подхода к понятию и классификации актов 
официального толкования права;
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неопределенность правовой природы актов официального тол-
кования права, принимаемых органами государственной власти;

отсутствие возможности обжалования актов официального 
толкования права в судебном порядке;

расхождение актов официального толкования права с прин-
ципом законности.

Акты толкования права играют важную роль в правоприме-
нительной деятельности. Они обеспечивают единообразное пони-
мание и применение правовых норм, что является необходимым 
условием для обеспечения справедливости и законности в право-
применительной практике. И для решения вышеперечисленных 
проблем необходимо провести комплексную многостороннюю 
работу с уже устоявшимися положениями, в частности:

Акты официального толкования права должны быть четко 
определены в законе;

Необходимо определить правовую природу актов официаль-
ного толкования права, принимаемых органами государственной 
власти;

Обеспечить соответствие актов толкования права принципу 
законности;

Предусмотреть меры по повышению эффективности системы 
обжалования актов официального толкования права в судебном 
порядке;

Провести широкую разъяснительную работу среди правопри-
менителей по вопросам реализации вновь сложившихся положе-
ний официального толкования права.

Внесение соответствующих изменений будет иметь как прак-
тическую, так и теоретическую значимость.

Практическая значимость нововведений заключается в том, 
что они позволят:

устранить существующие проблемы, связанные с толковани-
ем права;

обеспечить единообразное применение права в правоприме-
нительной практике;

защитить права и свободы граждан от произвольного толко-
вания правовых норм.

Теоретическая значимость нововведений заключается в том, 
что они позволят:

сформулировать единое понятие и классификацию актов тол-
кования права;

определить правовую природу актов толкования права, при-
нимаемых органами государственной власти;
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предусмотреть возможность обжалования актов толкования 
права в судебном порядке;

обеспечить соответствие актов толкования права принципу 
законности [2, с. 38].

Так, уточнение понятия и классификации актов официаль-
ного толкования права позволит судам более эффективно исполь-
зовать акты толкования права, принимаемые органами госу-
дарственной власти, при разрешении конкретных дел. В свою 
очередь,определение правовой природы актов толкования права 
даст возможность органам государственной власти более ответ-
ственно подходить к принятию актов толкования права, а правопри-
менителям единообразно понимать их правовую природу. Также 
граждане и организации будут иметь возможность защитить свои 
права и свободы в случае принятия актов толкования права с нару-
шением действующего законодательства [4, с.201].

Таким образом, внесение соответствующих изменений в области 
толкования права является необходимым шагом для обеспечения 
единообразного применения права, защиты прав и свобод граждан 
и повышения качества правоприменительной практики.

Толкование права является сложным и многогранным явлением, 
которое требует дальнейшего изучения и осмысления. Акты толкова-
ния права играют важную роль в правовой системе, поэтому их пра-
вильное понимание и применение имеет важное значение. Они могут 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на раз-
витие права. Поэтому важно, чтобы такие акты принимались на осно-
ве объективных и обоснованных критериев.
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За период функционирования и развития Советского государ-
ства произошли существенные изменения во всех сферах жизни 
общества. Кардинально изменилась советская экономика, вырос тех-
нический уровень народного хозяйства, достигнут высокий уровень 
концентрации производства, окреп колхозный строй. В социальной 
сфере изменения были связаны с тем, что большинство населения 
стал составлять рабочий класс, ключевая роль которого усиливалась. 
Произошла ликвидация различия в общественном положении рабо-
чего и крестьянина. Советская интеллигенция являлась движимой 
силой, работающей на пользу развитого социализма. Таким образом, 
фундаментальную социальную основу Советского общества состав-
ляли рабочий класс, крестьянство и интеллигенция. 

Все Советские Республики в результате равномерного развития 
во всех сферах жизни общества образовали единый народнохозяй-
ственный комплекс. Вследствие чего было достигнуто фактическое 
равенство социалистических наций многонационального государ-
ства, выросла социальная однородность советского общества, обра-
зовалась новая историческая общность – единый советский народ.

Таким образом, диктатура пролетариата осуществила свое обще-
ственное назначение: послужила всестороннему прогрессу, затра-
гивающему все сферы жизни общества, привела советский народ 
к победе социализма. В обществе развитого социализма власть 
находится в руках народа и реализовывается всем народом. Данные 
коренные преобразования ознаменовали, что Советское государ-
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ство из государства диктатуры пролетариата преобразовалось в соци-
алистическое общенародное государство. Вышеуказанные изменения 
в Советском обществе потребовали принятие новой Конституции. 

«Наиболее существенные изменения в экономической, социальной 
и духовной жизни советского общества, – подчеркнул на XXVI съезде 
КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиу-
ма Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев, – глубокий демократизм 
общенародного государства нашли концентрированное выражение 
в новой Конституции СССР» [1, т. 8, с. 708].

Конституция СССР 1977 года в отличие от предыдущих совет-
ских Конституций начинается с преамбулы, в которой зафиксирова-
ны основные этапы истории государства, закреплено окончательное 
построение общенародного социалистического государства, наме-
чен курс на дальнейшее развитие социалистической демократии, ее 
усовершенствование и переход к бесклассовому коммунистическо-
му обществу. 

Конституция СССР 1977 года рассматривалась как правовая 
основа строительства коммунизма в СССР, опирающаяся на истори-
ческий опыт построения социалистического государства. В Основ-
ном Законе общенародного социалистического государства закре-
плялось, что руководящей и направляющей силой, ядром полити-
ческой системы является Коммунистическая партия Советского 
Союза. Свою руководящую роль в советском обществе, как сказал 
Л. И. Брежнев, «КПСС осуществляет не силой власти, а благодаря 
своему высокому политическому авторитету и идейному влиянию 
в массах» [1, т. 6, с. 635]. 

Конституция имела не только государственно-правовое, 
но и идеологическое значение. В статьях Конституции выражено 
усиление социалистической демократии, основываясь на которой 
Советское государство способно решать наиболее важные задачи, 
стоящие перед обществом, опираясь на общественные организации, 
трудовые коллективы, институты демократии (референдумы, все-
народные обсуждения). Деятельность всех звеньев политической 
системы основана на марксистко-ленинском учении, которое опре-
деляет основы ее функционирования, применительно к обществу 
развитого социализма.

В Конституции закреплялся принцип социалистической закон-
ности, предполагающий соблюдения законов всеми гражданами, обе-
спечение верховенство Конституции и иных законодательных актов. 
Также в Конституции предполагалось не только закрепление расши-
рения прав, свобод граждан, но и возлагалась на государство обязан-
ность следить за их реализацией.
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что пере-
ход от государства диктатуры пролетариата к Советскому социали-
стическому общенародному государству – социалистическому госу-
дарству на более высокой стадии его развития, изменения в идеоло-
гии, отразились в Конституции 1977 года.
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Естественные права человека, к которым относят право на жизнь, 
свободу, безопасность, достоинство личности и другие, выступают 
важнейшей правовой категорией с точки зрения конституционной 
защищенности граждан. В современном мире, естественные пра-
ва являются маркером любого социального государства. Однако 
в Советский период (1917–1991 гг.) Конституции декларировали 
и нормативно закрепляли исключительно базовые права человека: 
социальные, экономические, политические и культурные. В то же 
время права и свободы человека рассматривались не как естествен-
ные и неотъемлемое, а как дарованные государством и отнимаемые 
им у человека, если права «используются в ущерб интересам социа-
листической революции» (ст. 23 Конституции 1918 г.). 

Естественные права человека не могли вписаться в концепцию 
диктатуры пролетариата, не ограниченную законами и опирающу-
юся на насилии [5, с. 200]. Нормам о естественных правах челове-
ка, таким как право на жизнь, на достоинство, на личную свободу 
и неприкосновенность и другими, не нашлось места в Конституции 
СССР. Поскольку в советский период государству не вменялась 
обязанность охранять права человека и не вмешиваться в его инди-
видуальную свободу. Политические деятели в отношении естествен-
ных прав человека, имели свое мнение, реализация которого способ-
ствовало построению и процветанию социалистического общества.

Так по мнению И. В. Сталина: «Настоящая свобода имеется 
только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних 
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людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дро-
жит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб» [2]. 
Представляется именно этот взгляд и определил отождествление 
естественных прав человека 1 с предоставляемыми гарантиями в виде 
социально-экономических прав (право на труд, отдых, ежегодный 
оплачиваемый отпуск, материальное обеспечение и другие). 

Закрепление социально-экономических прав и свобод граждан 
происходило в рамках государственного патернализма, который под-
разумевает попечительство государства над населением, предусма-
тривающее «отеческую заботу» власти и «сыновью благодарность» 
граждан страны за улучшение условий жизнедеятельности. Госу-
дарственный патернализм в советское время обеспечивал комплекс 
прав и свобод граждан, удовлетворяя их базовые потребности [3], 
при этом граждане в свою очередь принимали установленные моде-
ли своего поведения публичного и частного характера. 

Государственный патернализм, транслировался, как характер-
ная черта российского государства, при которой советское государ-
ство проявляло «излишнюю опеку» над своими гражданами. Опека 
проявлялась в виде наличия системы социальных гарантий, которые 
реализовывались в предоставляемых правах:

 – право на свободу слова трудящихся, представлялось как воз-
можность иметь свои убеждения и мнения и закреплялось в таких 
конструкциях как: «в целях обеспечения за трудящимися действи-
тельной свободы выражения своих мнений…» (ст. 5 Конституции 
1918 г.), «в целях обеспечения за трудящимися действительной сво-
боды союзов…» (ст. 6 Конституции 1918 г.).

 – право на получение образования (ст. 17 Конституции 1918 г.). 
В стране было введено бесплатное образование, в том числе для 
рабочих и крестьян; особым вниманием пользовались люди с огра-
ниченными возможностями, которые обучались в специальных 
учреждениях-школах для обладания профессиональными навыка-
ми. Открыты были для всех и высшие учебные заведения, которые 
принимали на обучение всех граждан, без различия пола;

 – право на труд (ст. 40 Конституции СССР 1977г.). Право на труд 
было одним из основных прав советского народа. Все граждане обе-
спечивались гарантированной работой, которая предусматривала 
оплату труда с учетом количества и качества выполненной работы. 

1 Важно отметить, что «права человека» в советское время противопоставлялись 
категории «права граждан», так как представлялось, что реализация идеи прав человека 
возможна была только при воплощении ее в конкретно-юридическом понятии «права 
граждан». 
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В обязательном порядке обеспечивались работой и выпускни-
ки средних специальных или высших учебных заведений, которые 
распределялись на должности. Должности подбирала специальная 
комиссия, утвержденная ректором учебного заведения.

 – право на отдых (ст. 119 Конституции 1936 г.). Право на отдых 
гарантировалось сокращением рабочего дня для большинства рабо-
чих до 7 часов, устанавливались ежегодные отпуска с сохранением 
заработной платы, предоставлялись для отдыха культурно просве-
тительские и оздоровительные учреждения.

 – право на материальное обеспечение в старости (ст. 120 Кон-
ституции СССР 1936 г.). Данное право советских граждан гаранти-
ровалось всем без исключения рабочим и колхозникам.

На первый взгляд представляется, что советское государ-
ство максимально обеспечило своих граждан комфортным и безоб-
лачным существованием и даже имеется мнение, что в социальном 
отношении советские люди оставались детьми до самой старости. 
Поскольку вся жизнь человека изначально была расписана и задана 
государством. Советский человек в своем инфантилизме, как в пан-
цире, чувствовал себя вполне комфортно [6].

Однако государственный патернализм в советский период вре-
мени имел и другую сторону в виде подавления самого человека 
и умаления его естественных прав, поскольку самобытность чело-
века не вписывалась в стереотип «нового советского человека». 
Основанием так утверждать является советская доктрина собствен-
ного видения права и государства: «Государство всегда было и есть 
аппарат принуждения, насилия, с помощью которого господствую-
щие классы держат в повиновении своих подданных» [1, с. 13]. Дан-
ное убеждение находило свое отражение в том, что закрепленные 
в Конституции права и свободы граждан на политическую свобо-
ду, возможность иметь свои убеждения властью не обеспечивалось 
в полной мере. Напротив, проявление любого инакомыслия и упор-
ство в его отстаивании преследовалось по закону, а унифицирован-
ное сознание и стандартное поведение граждан стало неизбежным 
в установленных условиях казарменного режима, за которым бди-
тельно следила Комиссия партийного контроля при Центральном 
комитете Коммунистической партии Советского союза.

Касаемо права на бесплатное образование. В 1923 году Совнар-
ком выпустил декрет «О порядке взимания платы за обучение 
в учреждениях Народного комиссариата просвещения», а в 1940 года 
правительство приняло закон «Об установлении платности обу-
чения в старших классах средних школ и в высших учебных заве-
дениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий». 



311

Обусловлена данная мера была тем, что, во-первых, в стране был 
товарный и продовольственный кризис; а во-вторых, возросший 
уровень материального состояния трудящихся. В действительности, 
данная мера была введена с той целью, чтобы освободить государ-
ство от части социальных затрат, а также расширить рынок рабочей 
силы, поскольку семейный бюджет трудящихся не мог позволить 
оплатить обучение.

Предоставляемое право на труд в советских конституциях, 
не являлось свободным, начиная с 1936 года, предполагало вытекаю-
щие из него обязательства, поскольку труд определялся как обязан-
ность и дело чести каждого трудоспособного гражданина, с соблюде-
нием трудовой дисциплины. Уклонение от общественно-полезного 
труда признавалось несовместимым с принципами социалистиче-
ского общества, в связи с чем в 1970 году ст. 209.1 УК РСФСР была 
введена уголовная ответственность за тунеядство, т.е. злостное укло-
нение от выполнения решения о трудоустройстве.

Декларированное право на отдых распространялось не на всех 
советских граждан, а только на рабочих и служащих. Ранее установ-
ленная продолжительность рабочего дня граждан в 1940 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасо-
вой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учрежде-
ний», претерпела корректировку, в результате чего рабочий день был 
увеличен более чем на семь часов в неделю, в тоже время самоволь-
ное оставление рабочего места, стало уголовно наказуемым деянием. 

Колхозное крестьянство, формально обладая правом отдыха, 
не имело возможности его реализации, связано это было с особенно-
стью сельскохозяйственного цикла, который и определял продолжи-
тельность рабочего времени и количество выходных дней.

Ведя речь о праве советских граждан на достойную жизнь 
в старости, то необходимо отметить, что первоначальные пенсии для 
пожилых граждан были крайне малы, что вынуждало их работать 
до последней возможности. Так в 1940 году в народном хозяйстве 
было занято 34 млн работников, а получали пенсию лишь 0,2 млн 
человек [4, с. 52].

Таким образом, проведенный анализ демонстрирует двойствен-
ность положения социально-экономических прав граждан в совет-
ское время и позволяет утверждать, что реализация прав советских 
граждан не отвечала декларируемой в Конституции СССР полити-
ке государственного патернализма. Более того вся жизнь общества 
была подконтрольна государству. Именно органы государственной 
власти осуществляли регулирование общественной и публичной 
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жизни советских граждан путем бесцеремонного и открытого вме-
шательства в частные дела, личную жизнь и в отношения семьи. 

На основании вышеизложенного, следует констатировать, что 
идея патернализма в советском периоде, состояла в доминировании 
государства над личностью, при котором умалялись естественные 
права человека. В тоже время формально закрепленные в Конститу-
ции социально-экономические права являлись инструментом соци-
алистического государства, который искусно применялся не всегда 
в пользу человека, а «в соответствии с целями коммунистического 
строительства».
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на деятельность органов публичной власти, позволяя принимать более 
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Проводимая на современном этапе в Кыргызской Республике 
(далее – КР) конституционная реформа, принятие и вступление в силу 
5 мая 2021 г. новой Конституции, направлена, в первую очередь, на совер-
шенствование механизма государственной власти, расширение полно-
мочий Президента как гаранта Конституции, прав и свобод человека 
и гражданина. Кроме того, Президент КР в одном из своих выступлений 
отметил, что необходимо расширять участие гражданского общества 
в контроле за деятельностью государства. Основной формой такого уча-
стия в настоящее время являются: народный курултай, общественное 
обсуждение законов, мониторинг законодательства и эффективности 
его применения, рассмотрения общественных инициатив, набравших 
определенное количество голосов. При этом выдвинутая народная ини-
циатива должна получить 10 000 голосов; по проектам законов о внесе-
нии изменений в положения третьего, четвертого, пятого, шестого, седь-
мого и восьмого разделов Конституции КР не менее 300 000 голосов. 
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Таким образом, в данном контексте мы видим расширение возмож-
ности непосредственного участия граждан КР в управлении делами 
государства.

Народный курултай – это институт, который соответствует исто-
рии, традициям и обычаям кыргызского народа. 

В древности народный курултай использовали монголы 
и тюркоязычные народы, как форму народного представительства 
и решения важных вопросов в управлении государством. В эпоху 
родоплеменного построения общества у кочевого народа кыргы-
зов, курултай играл очень важную роль в обществе так как имен-
но на нем принимались наиболее важные решения [1]. Однако 
в связи с изменением родоплеменных отношений и геополитиче-
ских подвижек роль курултая в жизни кыргызского общества сни-
зилась. После приобретения независимости идеи о возрождении 
народного курултая возросла по причине того, что общество было 
недовольна работой органов публичной власти, коррупцией, бюро-
кратией и плохой подотчетности государственных органов перед 
народом [2, с. 49–52]. Народный курултай в КР проводился мно-
го раз, например, в 1992 г., прошел первый курултай кыргызов [6], 
в 2003 г., в 2010 г. и 2022 г. при участии Президента КР и Кабинета 
Министров КР .

В настоящее время в обществе актуализировался вопрос 
относительно, того что нужен ли государству институт народно-
го курултая и какова ее роль в механизме государственной власти. 
По нашему мнению, народный курултай может существенно изме-
нить систему государственного управления в лучшую сторону для 
сохранения самобытности Кыргызстана и консолидировать обще-
ство вокруг национальных интересов. 

Кроме того, в настоящее время по итогам Народного Курул-
тая – 2022 г. ЖогоркуКенешу (парламенту) было рекомендова-
но до 2023 года доработать проект Конституционного закона КР 
«О Народном курултае».

В Конституции КР согласно статьей 7 Народный Курултай – 
это общественно-представительное собрание, которое вправе давать 
рекомендации по направлениям общественного развития. При этом 
у Народного Курултая появилась полномочия оказания влияния 
на решения Президента КР относительно отставки членов прави-
тельства, заслушивать ежегодный отчет Президента КР и право зако-
нодательной инициативы. 

В настоящее время необходимо признать, что в истории Кыргызста-
на действительно курултай сыграл важную роль в принятии значимых 
решений для государства [3, с. 64–66], однако в настоящее время народ-
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ный курултай, по нашему мнению, полезен в качестве площадки для 
дискуссии, обмена опытом и мнениями, озвучивание проблем общества. 

Таким образом народный курултай является коллегиальным 
органом обладающим преимуществом в обсуждении общественно 
значимых вопросов. Правовой статус, которого определен как обще-
ственно-представительное собрание, которое вправе давать рекомен-
дации органам публичной власти. Кроме того, необходимо отметить, 
что курултай в настоящее время не имеет средств для обеспечения 
компетентной работы в области разработки качественных законо-
проектов. Например, опыт законодательной деятельности органов 
публичной власти показывает, что разработка качественного зако-
нопроекта требует больших затрат с привлечением профессионалов. 
Народный курултай на сегодня не обладает такими возможностями.

Таким образом проведенное исследование позволило сделать вывод 
о том, что народный курултай является коллегиальным органом преи-
муществом которого является непосредственное участие гражданского 
общества в управлении делами государства. 

Одним из важных способов участия гражданского общества 
в управлении делами государства является общественное обсуж-
дение проектов нормативно-правовых актов. По нашему мнению, 
общественное обсуждение способствует легитимизации законопро-
екта. В целом процедура общественного обсуждения проекта зако-
нов влияет на качество и результат правотворческой деятельности 
государства [4, с. 321–325].

Согласно Закону КР «О нормативных правовых актах КР», 
от 20 июля 2009 года № 241 проекты нормативно-правовых актов затра-
гивающие интересы граждан и юридических лиц, а также регулирующие 
порядок предпринимательской деятельности в обязательном порядке 
подлежат общественному обсуждению. В настоящее время в КР суще-
ствует Единый портал общественного обсуждения нормативных-пра-
вовых актов КР (далее – Единый портал), где каждый гражданин КР 
в праве выразить свое мнение.

Участие в общественном обсуждении принимают граждане, кото-
рые заинтересованы в качественной проработке законопроектов. Зако-
нотворчество является дорогим «удовольствием» для налогоплательщи-
ков, в связи с чем граждане справедливо имеют право предъявлять высо-
кие требования к проектам нормативно-правовых актов [5, с. 28–34]. 
Институт общественного обсуждения, как раз и является средством, 
позволяющим предъявлять такие требования [4, с. 321–325].

Следует отметить, что общественное обсуждение проектов норма-
тивных правовых актов в Едином портале позволяет гармонично вли-
ваться в систему механизмов общественного контроля, а также упроще-
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ния процедуры участия институтов гражданского общества в обсужде-
нии проектов в соответствии с Законом КР «О нормативных правовых 
актах КР» от 20 июля 2009 года № 241.

По нашему мнению, обязательное размещение проектов законов 
в Едином портале дает возможность гражданам КР своевременно 
реагировать на изменения и дополнения законодательства КР. А для 
субъектов законодательной инициативы позволяют спрогнозиро-
вать и оценить возможную реакцию гражданского общества на при-
нятие этих проектов.

Таким образом, общественное обсуждение проектов спо-
собствует вовлечению граждан к участию в управлении делами 
государства. Существующий институт общественного обсужде-
ния разрабатываемых проектов благоприятно влияет на развитие 
гражданского общества в КР, при котором участие граждан в обще-
ственно-политической жизни становится нормой и способствует 
повышению чувства ответственности у граждан за принятие важ-
ных проектов в государстве. 

В целом хотим отметить, что процедура общественного обсуж-
дения проектов нормативных правовых актов влияет на разрешение 
общественно-правовых конфликтов. Поскольку граждане, выражая 
свое мнение при таком обсуждении способствуют на кардинальную 
переработку проектов разработчиками. 

Подводя итоги проведенного исследования, полагаем что народ-
ный курултай и общественное обсуждение разрабатываемых проектов 
нормативных правовых актов являются важнейшим инструментом 
гражданского общества, которая позволяет принимать оптимальные, 
продуманные и взвешенные конституционно-правовые нормы.
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В истории развития государства среди основных внутренних 
функций особое место занимала культурно-воспитательная. Что такое 
культура? Каков уровень ее развития? Вопросы, которые всегда при-
влекали внимание и вызывали интерес как у отдельной личности, 
так и у всего общества. Ключевой задачей культуры является развитие 
общества и удовлетворение его культурных потребностей.

В деятельности советского государства культурно-воспитатель-
ная функция выступала как самостоятельное направление. В основу 
ее содержания входило развитие трудового воспитания, народного 
образования, науки и культуры.

При построении теории о функциях государства, советские уче-
ные сосредоточили внимание на изучении культурно-воспитатель-
ной деятельности государства. Н. В. Черноголовкин в своих трудах 
изучал предназначение данной функции, полагал, то что непосред-
ственно культурно-воспитательная, а также хозяйственно-органи-
заторская функции выражают сущность государства социалистиче-
ского типа, поскольку именно в них выражается его созидательная 
и творческая роль, отмечая, «…что для хозяйственно-организатор-
ской и культурно-воспитательной функции характерны неуклон-
ное развитие и совершенствование в процессе социалистического 
строительства. В результате победы социализма они получают все-
стороннее развитие, а в период коммунистического строительства 
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их роль еще более возрастает. Наконец, обе эти функции останутся 
и при коммунизме как функции общественного коммунистическо-
го самоуправления» [7, с. 201]. Таким образом, по мнению ученого, 
культурно-воспитательная функция сохранится и после отмирания 
государства.

По мнению, А. П. Косицына, главная задача общенародного госу-
дарства, в области культурного строительства, заключалась в том 
«что бы воспитать всех людей в духе высокой идейности, приобщить 
всех к сокровищам духовной культуры, искоренить нравы, противо-
речащие социалистическому образу жизни» [4, с. 301]. Формирова-
ние у советского человека чувства уважения к общественному труду 
и потребности в нем, выступало главным направлением культур-
но-воспитательной функции. Сущность культурно-воспитательной 
функции, по мнению ученого, заключалась в превращении культуры 
в достояние социалистического государства. Рассматриваемая функ-
ция также проявлялась в участии населении в управлении делами 
государства, созданием из числа рабочих новой интеллигенции.

Общенародному государству предстояло укреплять дисципли-
ну и порядок во всех сферах жизни общества, полностью искоренить 
отрицательные явления в социальной сфере, моральном климате, 
уничтожить все то, что могло разрушить правовые и нравственные 
устои советского общества,препятствовалорешению задач, направлен-
ных на ускорение социального и экономического развития страны.

В соответствии со взглядами ученого М. И. Байтина, «в содер-
жание культурно-воспитательной функций, входило идейно-поли-
тическое и трудовое воспитание, формирование нового человека – 
достойного строителя коммунизма, дальнейшее развитие народного 
образования, науки и культуры» [2, c. 270]. Улучшая все формы иде-
ологической работы, партия и государственные органы, связывали 
воспитание трудящихся, с решением практических задач которые 
были направлены на строительство коммунизма. 

Разработка научно-образовательных и культурных проектов, 
являлась одной из приоритетных задач социалистического государ-
ства. Большое внимание было направлено на развитие науки, кото-
рая в условиях научно-технической революции выступала в качестве 
непосредственной производительной силой для развития общества. 
Для формирования нового человека и создания духовного богатства 
общенародного государства, неуклонно возрастала роль общественных 
наук, литературы, искусства, а также средств массовой информации.

Следует отметить, что в советской юридической литературе при-
сутствуют разногласия о рассмотрении культурно-воспитательной 
функции как самостоятельной. Сосредотачивая интерес и обращая 



319

внимание на специфику хозяйственно – организаторской и культур-
но воспитательной функции, ученые (М. И. Пискотин, П. С. Ромаш-
кин, Д. А. Чесноков и др.) пришли единогласно к решению «о целесо-
образности их разграничения и наделения каждой из них качеством 
самостоятельной функции как в первой, так и во второй фазе разви-
тия Советского государства» [6, c. 8]. Но, существовали иные точки 
зрения. К примеру, Г. И. Петров полагал, что «хозяйственно-органи-
заторская и культурно-воспитательная деятельность нашего госу-
дарства являются его единой функцией» [5, c. 6]. В своих работах, 
Н. Г. Александров, также не рассматривал культурно-воспитатель-
ную деятельность, в качестве самостоятельной функции» [1, c. 69]. 
По данному поводу заслуживает внимание точка зрения профессора 
М. И. Байтина, который отмечал, что «…тесная взаимосвязь, харак-
теризует соотношение всех основных функций социалистического 
государства в тот или иной период его развития. Теоретическое же 
обоснование объединения названных направлений деятельности 
социалистического государства создавало впечатление о каком-
то подчиненном положении культурно-воспитательной рабо-
ты по отношению к хозяйственно-организаторской деятельности 
и невольно вело к суждению и обеднению ее содержания и структу-
ры» [2, с. 243].

По нашему мнению, в Советском государстве, культурно-воспи-
тательную функцию необходимо рассматривать как самостоятель-
ное направление деятельности государства. Связано это с тем, что 
у каждой из рассматриваемых функций имелись свои индивидуаль-
ные цели и задачи. Таким образом, хозяйственно-организаторская 
функция была ориентирована на решение экономических задач, сто-
ящих перед государством, таких как развитие производительных сил 
и создании необходимых условий для развития производства. Куль-
турно-воспитательная функция была направлена на формирование 
культурной и духовной среды, развитие образования и воспитания 
граждан в соответствии с идеалами социалистического государства.

По мнению А. А. Барканова, «культурно-воспитательная функ-
ция государства – это нормативно регламентированная организа-
ционно-обеспечительная и целенаправленная деятельность госу-
дарства в духовно-культурной сфере, выражающая его сущность 
и социальное назначение» [3, с. 11–12]. Из этого следует, что данную 
функцию необходимо рассматривать в числе основных функций 
государства. Культурно-воспитательная деятельность направлена 
на развитие культуры и искусства, на защиту исторических и куль-
турных объектов, а также на развитие образования, создание благо-
приятных условий для творческой и научной деятельности.
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В Российской Федерации от степени развития культурного 
потенциала зависит развитие правового сознания. В связи с этим, 
культурно-воспитательная деятельность непосредственно оказыва-
ет влияние на создание необходимых условий для формирования 
гражданской идентичности и удовлетворения культурных потребно-
стей людей. Развитие правовой культуры является одной из важных 
задач современного государства.

На сегодняшний день перед нашей страной, стоит важная 
задача, которая заключается в сохранении и развитии культур-
ных ценностей, а также в формировании ценностных устано-
вок у общества. В первую очередь это направлено на формиро-
вание патриотизма и национального сознания. В данном направ-
лении Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 
2022 года № 809 «Об утверждении политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей», выступает в качестве важного инструмента государ-
ственной политики, нацеленный на защиту традиционных цен-
ностей и сохранение исторической памяти, а также на защиту 
от распространения деструктивной идео логии. 

С целью укрепления гражданско-патриотических чувств у под-
растающего поколения, в сентябре 2022 года в российских школах 
введен формат внеурочной деятельности под названием «Разгово-
ры о важном». Проводится данный формат в рамках инициативы 
Министерства Просвещения Российской Федерации. Такого рода 
мероприятия направлены на развитие чувства патриотизма и фор-
мирование духовно-нравственных норм. 

Также, приоритетной задачей для современной России являет-
ся повышение качества образования и удовлетворение потребностей 
современного общества. Внедрение современных технологий в обра-
зовательный процесс, создание благоприятных условий для разви-
тия профессионального роста педагогических работников, поддерж-
ка развивающихся направлений, способствующих созданию эффек-
тивной системы образования. Основными задачами современной 
государственной политики в сфере образования России, выступа-
ют создание благоприятных условий для развития личности и вклю-
чение механизмов саморазвития системы образования.

Таким образом, рассмотрев культурно-воспитательную функ-
цию государства, можно прийти к выводу, что она была важнейшей 
функцией в Советском государстве и не утратила своей значимо-
сти и в современной России. Вызовы современности и меняющаяся 
динамика развития общества требуют постоянного совершенствова-
ния культурной и образовательной деятельности государства.
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Правовые ограничения как способ воздействия  
на публичную власть

Аннотация
Данная статья посвящена исследованию сущности правовых ограни-

чений. В результате изучения, были изучены ограничения публичной вла-
сти, которые требуют комплексного подхода. Автор выделяет высшую 
значимость конституционного характера правовых ограничений.

Ключевые слова и словосочетания: публичная власть; правовое 
регулирование; право; правовые ограничения; правовое государство. 

Современное общество стремится к демократии, правовому 
государству и социальной справедливости, ставя перед собой акту-
альную задачу определения ограничений публичной власти. Иссле-
дования в этой области имеют большое значение, так как они явля-
ются показателями развития современного общества и призывают 
к высокому качеству управления, и одновременно публичная власть 
обладает парадоксальной природой.

Правовое регулирование публичной власти предусматрива-
ет организационное и содержательное укрепление ее институтов, 
предоставление им компетенции, а также установление определен-
ных правил и ограничений. Однако стоит помнить, что ограниче-
ние публичной власти может иметь двоякую природу и противо-
речивые последствия. Власть может считаться абсолютным благом, 
так как она гарантирует защиту прав и свобод человека. Однако 
государство должно быть сильным и эффективным, иметь средства 
принуждения для защиты гражданских прав.

Перед тем как ограничивать власть, необходимо определить 
сферы общественных отношений, требующие или допускающие 
вмешательство государства. После установления границ допусти-
мого и получения полномочий на регулирование общественных 
отношений, государственные органы должны действовать в рамках 
своих полномочий, не допуская противоправных или легальных 
злоупотреблений. Такие злоупотребления могут нарушить баланс 
и сбалансированность институциональной системы государства, 
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публичных, корпоративных и частных интересов, прав и свобод 
личности, а также различных социальных групп [2, с. 8].

Построение правового государства требует связанности вла-
сти с законом, приоритета прав личности, превалирования закона, 
четкого разделения властей и эффективной системы противовесов. 
Оно также должно гарантировать неотвратимость ответственно-
сти за правонарушения. Именно власть, ограниченная правовыми 
и организационными средствами, способна удовлетворить интересы 
общества, не впадая в самоуслужение.

А. М. Витченко считал, что «признание наличия факторов, кото-
рые по своему характеру ограничивают государственную деятель-
ность, является необходимым предпосылкой для правильного пони-
мания особенностей функционирования государственной власти 
в различных общественно-экономических образованиях» [1, с. 41].

Правовые ограничения публичной власти являются многомер-
ным понятием, рассматриваемым как идея, принцип организации 
деятельности в правовом государстве, юридический механизм регу-
лирования и метод ее функционирования [6, с. 330–334]. В данной 
научной статье мы хотим рассмотреть «правовые ограничения» 
с точки зрения исследования, определяющего их статус, место и роль 
в системе воздействия на публичную власть.

Хотелось бы отметить, наиболее глубокое и всестороннее 
исследование правовых ограничений в трудах А. В. Малько, кото-
рый считал, что «правовое ограничение есть правовое сдерживание 
противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворе-
ния интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране 
и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых 
субъекты должны действовать, исключение определенных возмож-
ностей в деятельности лиц» [4, с. 129]. Правовые ограничения могут 
представлять собой границы, устанавливаемые законом (которые 
не всегда ограничиваются только противоправной активностью), 
а также исключение определенных возможностей в деятельности 
лиц (что также не всегда направлено на сдерживание противоправ-
ной активности).

Ограниченность публичной власти в правовом обществе означа-
ет, что власть органов и должностных лиц действует в рамках, пред-
усмотренных Конституцией и законодательством. При этом имеет-
ся ясное определение компетенции государственных органов, форм 
и процедур их деятельности [7, с. 33].

Термин «правовые ограничения» относительно широкого 
понятия ограничений является специальным и более конкретным. 
В общем смысле, «правовые ограничения» представляют собой право-
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вые инструменты, которые обеспечивают достижение определенных 
целей правового регулирования [3, с. 158], отмечает Д. А. Дрозд.

Правовое ограничение выступает как вынужденная мера, при-
меняемая независимо от желания субъекта, и может быть подкре-
плена силой. Оно имеет отрицательную мотивацию по отношению 
к интересам субъекта, но одновременно играет положительную роль, 
поскольку направлено на обеспечение социально-полезных интере-
сов контрсубъектов и общества в целом.

Ограничение публичной власти имеет целью максимальное 
ориентирование субъектов власти на выполнение своих служеб-
ных обязанностей, предотвращение возможных злоупотреблений 
и исключение использования служебного положения в личных 
интересах [5, с. 175]. Необходимо достичь такого баланса ограничи-
тельных средств, которые защищали бы от злоупотреблений, но при 
этом не препятствовали бы эффективному функционированию госу-
дарства. Уничтожение власти не менее опасно, чем ее чрезмерное 
усиление.

Весь набор ограничительных мер должен быть основан на положе-
ниях, закрепленных в конституции государства. «Конституция являет-
ся средством ограничения публичной власти, то есть власти, которую 
нельзя ограничить или подчинить» [8, с. 57], как отмечал А. Шайо. 
Прямой метод влияния общества на политическую власть – это регу-
лирование самим народом с помощью выявления «общей воли» и раз-
работки механизма ее реализации в деятельности государства.

Закон, выступая регулятором общественных отношений, дол-
жен сбалансировать различные позиции государства (носителя вла-
сти) и индивидуума (носителя свободы). В конечном счете все рав-
ны перед законом, включая государство. Он является важнейшей 
социальной, культурной и нравственной ценностью, мерой свободы 
и ответственности личности. Закон должен обеспечить справедли-
вый баланс между интересами государства и индивида.

Регулирование общественных отношений в контексте государства 
не ограничивается лишь использованием правовых средств, которые 
ограничивают определенные действия. Помимо правовых ограниче-
ний, существует правовой стимулирующий инструментарий, который 
формирует режим этих средств. По нашему мнению, принимаемые 
государством и обладающие принудительной силой конституционно-
правовые запреты, ограничения и разрешения являются способами 
воздействия на общественную власть, которые имеют разрешительное, 
запрещающее и ограничивающее воздействие на общественные отно-
шения и направлены на защиту общего блага, ценностей и сохранение 
баланса между интересами граждан, общества и государства.
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В заключение, хотелось бы отметить, что правовые ограничения – 
это особые юридические способы регулирования общественных отно-
шений в целях эффективного воздействия на общественную власть. 
В условиях цифровой трансформации общества и популяризации 
идеи правового государства в Российской Федерации функциониро-
вание правовых ограничений предусматривает, во-первых, установле-
ние четких рамок публичной деятельности государства и, во-вторых, 
противодействие негативным последствиям такой деятельности, обе-
спечение гарантий личности и недопущение злоупотреблений и про-
извола должностных лиц.
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сословных отношений в Российской империи 

Аннотация
В  предлагаемой статье на  базе теоретико-правовых и  историко-

правовых данных представлен анализ явлений социальных норм, системы 
социального модерирования общественных отношений, корпоративных 
норм, корреляции корпоративного и правового регулирования, корпора-
тивного права, а также характеризуется регулирование сословных отноше-
ний в  Российской империи, приводится общая характеристика феномена 
«сословное право».

Ключевые слова и словосочетания: нормативное регулирова-
ние; корпорация; правовой статус; социальное нормирование.

Естественное формирование поведенческих шаблонов и обще-
принятых правил детерминируется историческим процессом, содер-
жащим в себе многократный повтор схожих ситуаций при реа-
лизации аналогичных потребностей. Так, генетически первыми 
из таковых стандартов считаются обычаи и табу, чья роль в системе 
социального регулирования в ходе исторического процесса посте-
пенно смещалась на второразрядные позиции по причине того, что 
в современном мироустройстве наиболее существенными с точки 
зрения развития государственно-организованного общества счита-
ются нравственные и правовые нормы. 

Отдавая должное сложной системе социальных регулятивов, 
многие исследователи вычленяют общие признаки, дающие основа-
ние говорить об историческом развитии особого явления — социаль-
ных норм. Так, А. А. Егоров уверенно отмечает, что «все социальные 
нормы имеют принудительный характер, выражают общественный 
интерес и создаются для упорядочивания общественных отноше-
ний» [2, с. 17]. Принуждение в случае невыполнения кем-либо обя-
зательного нормативного требования реализуется субъектом, в роли 
которого выступает либо социум, либо государство.

Регулятивные возможности, включённые в систему нормативного 
регулирования общественных отношений, изменялись в конкретно-
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истори ческих условиях. Так, для примера, широко известен феномен 
религиозного доминирования в обществе, в то время как иные соци-
альные нормы, в том числе нормы права, находились, к сожалению, 
практически в подчиненном положении от той или иной религии 
и сформулированных на её основе конфессиональных правил. 

Присутствие собственного «поведенческого кодекса» присуще 
и иным социальным группам, сложившиеся нормы и правила пове-
дения которых распространяются на всех их членов. 

Ученые, анализирующие данную тематику, отмечают феномен 
корпоративного нормативного регулирования, функционирующего 
во взаимодействии с правовым и входящего в общую систему соци-
ального регулирования общественных отношений. 

«Зачатки» юридического научного знания о корпоративном 
нормативном регулировании проявились еще в дореволюционную 
эпоху и отличались известным дуализмом. Здесь полагаем возмож-
ным использовать популярный научный прием рассмотрения любо-
го явления в двух диапазонах — в «узком» и «широком» значениях: 

1. «Узкий» подход к корпоративному нормативному регулирова-
нию присущ частноправовой науке и проистекает из строго юридиче-
ского толкования категории «корпорация». Корпорация, по опреде-
лению доктора права Н. С. Суворова, включает в себя органы управ-
ления, действующие от имени ее членов, а также — совокупность ее 
участников, каждый из которых обладает юридически обеспеченной 
возможностью проявить свои корпоративные права [7, с. 156, 168]. 

Данный подход «рассчитывает» на обладание членами корпора-
ции правовым статусом, законодательно кодифицированным. 

Очень часто корпоративное право представляется подотраслью 
гражданского права, нормы которой имеют целью упорядочение обще-
ственных отношений по организационному устройству и деятельности 
юридических лиц, являющихся субъектами гражданского права или 
его статус определяется исходя из понимания предпринимательского 
права. Сделав отметку о дискуссионности вопроса о самостоятельной 
роли предпринимательского права как отрасли, некоторые исследова-
тели предлагают толковать предпринимательское право как отрасль 
права, где оно являет собой сочетание правовых норм, выступающих 
регуляторами предпринимательских отношений, отношений по госу-
дарственному регулированию предпринимательской деятельности, 
а также внутрихозяйст венных отношений [3, с. 2–9]. 

Ряд ученых полагает, что гражданское право абсолютно способ-
но регулировать жизнь предпринимательского сектора экономики, 
а потому, по их мнению, нет особой нужды в выделении его в само-
стоятельную отрасль [4, с. 97].
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В целом позиция исследователей современности находит-
ся в той же плоскости: постулируется, что предпринимательское 
право вычленяется как самостоятельная отрасль, тем не менее дан-
ный процесс не мыслится завершенным. При этом отмечается, что 
корпоративное право находится в радиусе предмета регулирования 
предпринимательского права. 

Плюрализм мнений о корпоративном праве как компоненте 
структуры предпринимательского права создает впечатление ком-
плексного, напо ловину частноправового, а наполовину публично-
правового характера кор поративно-правового регулирования. Часть 
ученых настаивает на том, что корпоративное право, будучи систе-
мой норм, сочетает в себе нормы не только предпринимательского, 
но и гражданского, трудового, административного, финансового, 
налогового права. В то же время исследователи сводят корпоративное 
правовое регулирование лишь к деятельности коммерческих струк-
тур, а потому трактуют корпорацию как коммерческую организацию, 
обретшую статус юридического лица на основании государственной 
регистрации и базирующуюся в первую очередь «на объединенных 
капиталах (добровольных взносах) для осуществления определенной 
социально полезной деятельности, в которой собственность отделена 
от управления» [1, с. 154]. 

2. «Широкий» подход к корпоративному нормативному регули-
рованию присущ юридическим наукам теоретико-правового цикла 
и обосновывается социологическим и социально-правовым понима-
нием категории «корпорация». 

Многие авторы определяют корпорацию как определенным 
образом функционирующую социальную организацию, совокуп-
ность субъектов, объединенных общими интересами, чья деятель-
ность посредством членства в корпорации имеет вектор на достиже-
ние общих целей. 

Как видим, «широкий» диапазон представляет больше «поля 
для маневра», не позволяя корпоративно-правовые отношения сво-
дить к частноправовой сфере, к предпринимательству. В пределах 
данного подхода, рассматривая природу юридических лиц (и ком-
мерческих, и некоммерчес ких), можно понятие «корпорация» пони-
мать более широко. 

В свете этого понятие юридического лица, по утверждению 
Г. Ф. Шершеневича, «играет как бы роль „скобок“, в которых заклю-
чаются однородные интересы известной группы лиц для более 
упрощенного определения отношений этой коллективной личности 
к другим. Эти соединения могут быть публичного характера, как, 
например, дворянское общество, или же частного характера, как, 
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например, акционерное товарищество» [8, с. 92]. Надо сказать, что 
российскими правоведами дореволюционной эпохи юридические 
лица делились на корпорации (соединения лиц) и на учреждения 
(институты). Корпорации же делились на частные и публичные. 

Проиллюстрированный Г. Ф. Шершеневичем пример публич-
ной корпорации (дворянское общество) выводит исследование 
на прописанную в названии статьи проблематику корпоративного 
регулирования сословных отношений в Российской империи. 

Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова одну из глав свое-
го учеб ника для бакалавров посвятили праву в системе социально-
норма тивного регулирования, среди элементов которой авторы 
выделяют корпоративные нормы, которые ими характеризуются 
как «правила, установленные уполномоченными органами негосу-
дарственных организаций, добровольно признаваемые их членами, 
закрепленные в соответствующих документах (уставах, положени-
ях), определяющие задачи и цели этих организаций, права и обя-
занности их членов» [6, с. 115]. Также вышепоименованные авторы 
дают исторический пример дореволюционного периода — «цеховые 
уставы, которые устанавливали правила работы и поведения опреде-
ленных слоев городского населения (мастеров, специалистов какого-
либо дела). Каждый, кто хотел быть членом этого цеха, обязан был 
выполнять положения его устава» [6, с. 114]. 

В целом же отдельные положения и выводы приверженцев теории 
существования отдельной системы корпоративного права могут пред-
ставлять методологический интерес для исследований системы регу-
лирования сословных отношений в Российской империи. 

Вместе с тем сословие надлежит понимать как корпорацию в тео-
ретико-правовом и историко-правовом аспектах, в значении макси-
мально широком,приближающемся к социологической категории 
«страта». Как видится, деление социума на сословия есть историче-
ская форма социальной стратификации, существовавшая синхронно 
с иными формами, реализуемыми по другим критериям.Таким обра-
зом, сословие — это проявление, одна из форм страты, отражающая 
вертикальную (иерархическую) структуру общества. 

Регламентированность внутрисословных отношений носила, 
с одной стороны, социальный, групповой, т. е. корпоративный харак-
тер. Наряду с этим сословное устроение являлось базисом политиче-
ской системы, в силу чего определяющие жизнедеятельность сосло-
вий нормативные пра вовые акты и определяемые на их основе инди-
видуальные политико-право вые статусы подданных («состояния») 
представляли собой один из главных механизмов государственно-
правового управления тогдашним социумом. 
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Сословия в имперской России демонстрировали политико-
юридиче скую связь между социальными группами (сословиями) 
и государственным режимом, притом что связь эта носила наслед-
ственный характер и заключалась в закреплении особого правового 
статуса каждого из сословий. 

Б. Н. Мироновым выделены такие признаки сословий: 1) закреплен-
ность в законах их сословных прав; 2) наследственность и непреложность 
сословных прав; 3) наличие сословных организаций (дворянских собра-
ний, городских дум, купеческих, мещанских, ремесленных, крестьянских 
обществ и пр.) и сословного, независимого от коронной администрации 
суда; 4) право самоуправления; 5) сословное правосознание и соответ-
ствующий менталитет; 6) обладание внешними признаками сословной 
принадлежности [5, с. 140]. На основе данных признаков ученый дал 
характеристику четырем сословиям, прямо именуемым таковыми в зако-
нодательстве бывшей империи: дворянству, духовенству, городским 
и сельским обывателям. 

Сословное устройство российского общества, взаимодействие 
между сословиями и правящим режимом регулировались установлен-
ными в имперском законодательстве правовыми нормами, что, пола-
гаем, дает основания вести речь о наличии особого рода «сословного 
права» — составной части государственного права. 

Сословно-монархический строй в Российской империи презен-
тует собой результат многовекового пути и одного из определяющих 
явлений социальной, политической и правовой жизни страны ана-
лизируемого периода. 

Отметим также, что нормативно-правовое регулирование сослов-
ных отношений в царской России обладало известной дуальностью: 

 – с одной стороны, сословное право было составной частью 
государственного права; 

 – с другой стороны, наличествовал феномен внутрисослов-
ного нормативного регулирования, реализуемого на базе сводов 
правил, выработанных членами данных сословий в ходе исто-
рии и оформленных органами сословного (корпоративного) 
управления. 

Автору данного исследования представляется, что рассмотрен-
ная в статье теория корпоративного нормативного регулирования, 
корпоративных норм как составной части системы социальных 
норм, взаимодействия и взаимозависимости корпоративного и пра-
вового регулирования может представлять существенный методоло-
гический интерес для современных историко-правовых и теоретико-
правовых исследований феномена сословий, их правового статуса 
и сословного права. 
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МЕДЕТБЕК КОШКИНБАЕВИЧ СМАГУЛОВ,
адъюнкт факультета

подготовки научных и научно-педагогических кадров
Академия управления МВД России

Динамика изменения субъектного состава лиц, 
имеющих право инициировать  

конституционное производство в Казахстане 

Аннотация
В контексте основных вопросов конституционного судопроизвод-

ства (предмет деятельности, процедурные вопросы, юридическая сила 
принятых решений и т. д.) одним из принципиальных является определе-
ние круга субъектов, по инициативе которых допускается инициирова-
ние соответствующей деятельности. Учитывая существенную динамику 
в отношении определения организационно-правовых форм деятельно-
сти органов конституционного контроля в Республике Казахстан, вопрос 
определения круга субъектов обращения по вопросам конституционно-
го судопроизводства неоднократно подвергался изменениям. В статье 
подвергаются анализу отдельные наиболее заметные изменения, кото-
рые связаны с расширением субъектов инициирования конституционного 
судопроизводства в контексте недавних законодательных изменений.

Ключевые слова и словосочетания: субъекты обращения в Кон-
ституционный Суд; право на конституционную жалобу; доступность 
конституционного судопроизводства; граждане; физические лица; кол-
лективные обращения. 

В течение первых трех лет в начале самостоятельной казах-
станской государственности функционировал Конституционный 
Суд (1992–1995 гг.). В соответствии со ст. 18 Закона РК от 5 июня 
1992 г. «О конституционном судопроизводстве в Республике Казах-
стан», к субъектам обращения в Конституционный Суд относили: 
1) высший орган представительной власти (в тот период – Верхов-
ный Совет РК), его президиум, а также председателя; 2) Президента, 
Премьер-Министра, суды, Генерального прокурора; 3) республикан-
ские органы общественных объединений (в рамках отдельных вопро-
сов); 4) областные, а также Алма-Атинский и Ленинский городские 
представительные и исполнительные органы (в рамках отдельных 
вопросов); 5) Академию наук (по вопросам соответствия законов 
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Конституции РК); 6) граждан – по вопросам, которые непосредствен-
но затрагивают их права (в случаях, когда решение соответствующего 
вопроса не подведомственно другим судам) [1]. В отношении респу-
бликанских органов общественных объединений, а также местных 
органов власти указанного уровня устанавливался четкий перечень 
вопросов, в рамках которых возможна была инициация конститу-
ционного судопроизводства. К ним относились иски о соответствии 
Конституции РК следующего перечня нормативных актов: законов 
и постановлений, принятых высшим органом представительной вла-
сти (на тот период – Верховного Совета РК); указов, постановлений, 
распоряжений Президента РК; постановлений правительства (в тот 
период – Кабинета Министров РК); нормативных актов министерств, 
ведомств, госкомитетов РК (пп. 1-4 п. 1 ст. 10 Закона РК от 5 июня 
1992 г. «О Конституционном Суде Республики Казахстан) [2].

В ст. 20 конституционного закона РК от 29 декабря 1995 г. 
№ 2737 «О Конституционном Совете Республики Казахстан» ини-
циаторы конституционного судопроизводства именовались «участ-
никами конституционного судопроизводства»; к ним относились: 
Президент РК; Председатели верхней и нижней палаты парламента 
(Мажилиса РК); депутаты Парламента РК (при условии не менее 
1/5 от общей численности состава); Премьер-министр РК; суды 
РК [3]. В качестве субъектов конституционного судопроизводства 
назывались также государственные органы и должностные лица, 
чьи акты подвергаются проверке на их конституционность. Таким 
образом, в модели конституционного контроля, осуществляемого 
в рамках Конституционного Совета, произошла заметная трансфор-
мация субъектного состава участников конституционного судопро-
изводства, которая преимущественно выразилась в том, что из него 
был исключены «невластные» субъекты. В результате инициирова-
ние конституционного судопроизводства было сконцентрировано 
исключительно в рамках соответствующих ветвей политической 
и судебной власти РК.

В действующей организационно-правовой форме конститу-
ционного контроля, связанной с реконструкцией института Кон-
ституционного Суда в РК, вновь произошло изменение в субъект-
ном составе инициаторов конституционного судопроизводства. 
Он устанавливается на основе корреспондирующего толкования 
ст. 43 Конституционного Закона РК от 5 ноября 2022 г. № 153-VII 
«О Конституционном Суде Республики Казахстан» [4] и ст. 72 Кон-
ституции РК [5]. Соответственно, субъектами инициирования кон-
ституционного судопроизводства в РК к настоящему времени явля-
ются: 1) Президент РК; 2) Председатели обоих палат Мажилиса; 
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3) Премьер-Министр РК; 4) депутаты Парламента (при условии, что 
обратилось не менее 1/5 от общего численного состава); 5) суды РК; 
6) Генеральный прокурор РК; 7) граждане; 8) Уполномоченный 
по правам человека.

В отношении каждого из указанных субъектов предусматри-
вается круг вопросов, в рамках которых возможно инициирование 
конституционного судопроизводства, а также специфика соответ-
ствующих процедурных моментов. Таким образом, в течение всего 
периода развития и функционирования института конституционно-
го контроля в РК постоянно происходили изменения в субъектном 
составе лиц, за которыми закреплялась возможность инициирова-
ния конституционного судопроизводства.

Следует признать, что определение данного субъектного переч-
ня совмещает в себе целый ряд аксиологических, организационных 
и иных аспектов. Так, в частности, в контексте аксиологического 
аспекта субъектный состав участников конституционного судопроиз-
водства во многом свидетельствует о демократичности политическо-
го режима государства. В частности, возврат к возможности граждан 
РК обращаться в Конституционный Суд, которая не имела норматив-
ного основания на протяжении 1995–2022 гг. (фактически до начала 
2023 года), следует рассматривать как обоснованный возврат к более 
демократичным процедурам. В целом, режим конституционного 
контроля в деятельности Конституционного Совета РК в указанном 
периоде также предполагал возможности защиты граждан, однако эта 
возможность носила опосредованный характер (в частности, через 
инициирование конституционного судопроизводства судебными 
органами РК). 

Как указывают сами действующие судьи вновь созданного Кон-
ституционного Суда РК, именно возврат к практике включения 
граждан в субъектный состав участников конституционного судо-
производства является основной отличительной чертой нового меха-
низма конституционного контроля [6]. При этом в период достаточ-
но длительной 27-летней практики деятельности Конституционного 
Совета РК вопрос об отсутствии у граждан возможности непосред-
ственного обращения по вопросам конституционного судопроиз-
водства неоднократно получал критическую оценку как не в полной 
мере соответствующий целям гарантированности прав человека 
и соответствия общепризнанным демократическим процедурам. 

В частности, руководитель проекта «Поддержка правовых 
и судебных реформ в странах Центральной Азии» Й. Пуделька 
отмечал, что необходимость введения института индивидуаль-
ной конституционной жалобы граждан обуславливается тем, что 
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это требуется для повышения уровня доверия граждан к судебной 
системе в целом (учитывая, что орган конституционного контро-
ля объективно пользуется сравнительно большим доверием); для 
функционирования реального механизма контроля за действием 
всех трех ветвей власти; для повышения уровня собственно объ-
ективного конституционного права, который напрямую зависит 
от реализации конституционных норм в рамках конкретных, част-
ных общественных отношений [7].

В целом, ранее существовавшая организационно-правовая фор-
ма конституционного контроля в деятельности Конституционного 
Совета РК не имела существенных отличий по процедурам и соот-
ветствовала общепринятым стандартам конституционного судопро-
изводства. Очевидно, соответствующее решение при образовании 
Конституционного Совета было принято в целях оптимизации его 
деятельности, устранения риска «загромождения» документооборо-
та и процедурных издержек. Вместе с тем, отсутствовали какие-либо 
гарантии того, что пожелания граждан получали полное отражение 
в обращениях судебных органов РК в Конституционный Совет. 
Несмотря на то, что, в соответствии со ст. 78 Конституции РК, уста-
навливается требование к судам на обязательное обращение в орган 
конституционного контроля в случаях, если в ходе производства 
по делу будет усмотрено несоответствие нормы подлежащего приме-
нению закона нормам Конституции РК, тем не менее, фактор «усмо-
трения» в данном случае имеет оценочный характер. Он во многом 
зависит от субъективной оценки судьи, уровня его профессиона-
лизма, опыта и др., что не может исключать риски упущений. Кроме 
того, границы ответственности судей в случае применения нормы 
закона, противоречащей положениям Конституции, являются доста-
точно размытыми.

Следует также обратить внимание, что в обновленной форме 
конституционного контроля, которая возникла с реконструкцией 
института Конституционного Суда, возможности граждан по обра-
щению с инициативными конституционными жалобами подверглись 
определенному расширению. Так, в соответствии со ст. 45 Конститу-
ционного закона от 5 ноября 2022 г., фактически к настоящему вре-
мени устанавливает два самостоятельных основания для обращения 
гражданина с инициативной конституционной жалобой: во-первых, 
когда было вынесено решение суда на основании закона, по поводу 
которого имеются сомнения относительно его соответствия Консти-
туции (здесь предполагается субъективная оценка самого граждани-
на, а не профессиональная оценка судьи, рассматривавшего дело); 
во-вторых, в случаях, когда норма является императивной и требует 
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прямого исполнения определенной обязанности, гражданин имеет 
право на инициирование конституционного судопроизводства минуя 
стадию первоначального рассмотрения в судебных инстанциях.

Полагаем, что последнее обстоятельство существенно повышает 
гарантии конституционной защищенности прав и свобод граждан. 
В данном случае следует учитывать то обстоятельство, что объек-
тивно имеющая место повышенная динамика казахстанского зако-
нодательства может приводить к возникновению коллизий, разре-
шение которых не предполагает судебные механизмы оспаривания. 
Соответственно, при отсутствии четкого основания для обращения 
в формате гражданского, уголовного, административного производ-
ства гражданин может оказаться лишенным возможности к защите 
своего права (как минимум, до того момента, когда соответствую-
щая коллизия не будет выявлена в результате массового применения 
соответствующей нормы).

Полагаем, что в контексте данной категории субъектов обра-
щения («граждане») возникает к настоящему времени только один 
вопрос: следует ли данное указание трактовать исключительно 
в контексте гражданско-политической принадлежности (т.е. факта 
наличия гражданства Казахстана). Исходя из логики законодателя, 
в данном случае, скорее всего, предполагается, что речь идет, в целом, 
о физических лицах. Как указывали по данному вопросу россий-
ские исследователи, оценивая соответствующую критику в рамках 
национального законодательства, категория «граждане» предпо-
лагает обобщение всех физических лиц, независимо от их граждан-
ско-политической принадлежности [8, c. 384]. Вместе с тем, данный 
вопрос не является в полной мере однозначным, поскольку несмотря 
на схожесть конституционного статуса граждан РК и иностранных 
граждан, последние все-таки имеют некоторые ограничения в госу-
дарстве (например, иностранные граждане, согласно Конституции 
РК, не могут выступать в качестве организатора мирного собрания). 
Кроме того, как совершенно справедливо указывают исследователи, 
в существующей редакции возникает вопрос относительно случаев, 
когда лицо не имеет гражданства вообще [9, c. 25]. В связи с чем, оче-
видно, что требуется соответствующая коррекция в законодательстве 
путем использования собирательной категории «физические лица». 

Кроме того, в Казахстане до настоящего времени не решен 
вопрос о возможности коллективного обращения в Конституцион-
ный Суд РК. В частности, в самом первом варианте законодательной 
регламентации соответствующее право было фрагментарно закре-
плено за счет включения в перечень субъектов обращения руководи-
телей республиканских органов общественных объединений, одна-
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ко в последующем данная возможность была утрачена и не имеет 
никакой фиксации (за исключением опосредованных механизмов) 
в законе. Причем, это имеет место на фоне поэтапного возрастания 
роли института общественного контроля в стране (в частности, факт 
подписания петиции более, чем 50 тысячами человек, к настоящему 
времени является прямым основанием для рассмотрения вопроса 
на уровне правительства).

Таким образом, произошедшие в последнее время изменения 
в субъектном составе лиц, имеющих право на инициирование кон-
ституционного судопроизводства в РК, следует оценивать преиму-
щественно в позитивном ключе, поскольку они повышают степень 
демократизма соответствующих процедур и уровень гарантирован-
ности конституционных прав и свобод граждан (физических лиц). 
Вместе с тем, ряд вопросов еще потребуют дальнейшего изуче-
ния и рассмотрения, в силу чего будет справедливым утверждение 
о наличии тенденции расширения субъектного состава участников 
конституционного судопроизводства в РК. 
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Планирование в нормотворческой деятельности

Аннотация
В рамках данной статьи автор рассматривает вопросы планирования 

нормотворческой деятельности на различных уровнях. Отмечается, что нор-
мотворческая деятельность органов государственного и муниципального 
управления должна быть синхронизирована с документами стратегического 
планирования, для чего субъектам нормотворчества важно активизировать 
среднесрочное и долгосрочное планирование законотворческой работы. 
Отмечается также важность модернизации ведомственного нормотворчества.

Ключевые слова и словосочетания: планирование; нормотвор-
чество; нормотворческая деятельность; прогнозирование; эффек-
тивность правотворчества; качество нормативных актов.

На сегодняшний день планирование в нормотворчестве объек-
тивно необходимо. Во-первых, это связано с определением приори-
тетных областей общественных отношений, регулирование которых 
должно осуществляться в первую очередь, во-вторых, с количеством 
подготовленных законов, в которых должны содержаться характери-
стики внутренней согласованности, беспробельности и научной обо-
снованности принимаемых актов. 

Очевидно, что перед законодателем в процессе правотворчества 
всегда стоит задача максимально точного отражения в нормативно-
правовых предписаниях явлений общественной жизни и правиль-
ного реагирования на возникающие проблемные ситуации. Следо-
вательно, социальная характеристика законов и подзаконных актов 
охватывает два момента: – адекватность отражения в нормативном 
акте происходящих в обществе процессов; – точность проецирова-
ния этих процессов на будущее, прогнозирования возможных путей 
развития общества и неразрывно связанного с этим выбора путей их 
видоизменения в желательном направлении при помощи права. Ука-
занные аспекты планирования необходимо учитывать законодателю 
при творении норм права [5].

Планирование в нормотворчестве позволяет оптимизировать 
труд субъектов правотворчества по систематизации и совершен-
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ствования законодательства на различных уровнях, устраняя нако-
пленные нормативные противоречия и развивая сферу правовых 
отношений. Вопросы планирования в законодательной деятельно-
сти все чаще стали возникать в ходе обновления российской право-
вой системы и усложнения общественных отношений. Необходи-
мость в планировании и прогнозировании (согласно точке зрения 
Г. М. Доброва прогнозирование рассматривается как предшествую-
щий этап планирования) [4] нормотворчества отмечалась в научных 
разработках и подтверждалась фактами допущения юридических 
коллизий, в ходе которых принятые нормативные акты не урегули-
ровали должным образом необходимые общественные отношения 
и вносили дополнительные сложности. 

В этой связи правоведами и законодателями осуществлялся 
поиск правовых моделей, способных учитывать текущий уровень 
общественных отношений, текущее состояние законодательства 
и перспективы их развития. К тому же повышение численности при-
нимаемых нормативных актов различного уровня и ускорение дина-
мики социальных взаимодействий стали требовать от законотворче-
ства не только необходимой актуализации действующих правовых 
норм, но и прогнозирования развития общественных отношений, 
а также стратегического планирования нормотворческой деятельно-
сти [9, с. 151]. Реализация указанных требований привели к форми-
рованию подходов, способных повысить эффективность законотвор-
ческого процесса [8, с. 14].

Так, нормотворческая деятельность органов государственно-
го и муниципального управления должна подстраиваться под еди-
ные правила законодательного регулирования, которые отвечали 
бы текущим социально-экономическим, политическим и управлен-
ческим реалиям, а также были бы синхронизированы с документами 
стратегического планирования [1]. Формирование единых правил 
нормотворчества позволяет придать законодательной работе целе-
направленность на определенные ориентиры, а также обеспечивает 
внутреннюю согласованность системы права. Для этого в 2014 году 
был принят Федеральный закон «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» 1.

Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, различными 
правоведами указывается на существующие пробелы в нормотвор-
ческой деятельности, причинами которых является отсутствие необ-
ходимого среднесрочного и долгосрочного планирования законода-

1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (в ред. от 17.02.2023) // СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.
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тельной работы [6]. Причем об отсутствии такого формата работы 
указывалось еще в исследованиях начала 2000-х годов [7, с. 3].

Под планированием нормотворческой деятельности следует 
понимать системную работу субъектов нормотворчества по подго-
товке и реализации порядка мероприятий, обеспечивающих разра-
ботку, рассмотрение, корректировку и принятие правовых актов. 

Подготовительная работа субъектов нормотворчества также 
регулируется правовыми актами, которые носят обязательный для 
исполнения характер. Планирование законодательной деятельности 
рассматривается как стадия законотворческого процесса, представ-
ляя собой целеустанавливающую работу, связанную с выбором при-
оритетов нормотворчества, которая опирается на социально-полити-
ческий, управленческий и научный аспект. Важными принципами 
рассматриваемой деятельности являются законность, открытость, 
системность, эффективность, научность.

В ходе планирования нормотворчества осуществляется выбор 
сферы/части сферы общественных отношений, подлежащих регу-
ляции, или выбор уже конкретных нормативных актов, подлежащих 
изменению, после чего устанавливаются сроки подготовки проектов 
нормативных актов и назначаются ответственные за их подготовку.

Планы нормотворчества могут быть классифицированы по сро-
кам подготовки и принятия правовых актов на несколько уровней:

 – краткосрочные (по срокам – до одного года);
 – среднесрочные (по срокам – до трех лет);
 – долгосрочные (по срокам – от пяти лет);
 – стратегические (по срокам – более шести лет).

Устанавливаемый плановый период должен учитывать не толь-
ко время, которое будет необходимо для подготовки и принятия нор-
мативного акта, но и время, затрачиваемое на анализ регулируемых 
отношений, на прогнозирование эффективности нормативного регу-
лирования, на отзывы экспертов в рассматриваемой сфере отноше-
ний, на изучение общественного мнения.

Разбирая основы планирования нормотворческой деятельности 
отметим, что ее базисом является развернутый анализ регулируемых 
общественных процессов. Именно его результаты позволяют при-
нять обоснованное решение о необходимости воздействия на скла-
дывающиеся отношения с помощью правовых норм. Также большое 
значение будет иметь экспертный уровень прогнозирования дей-
ствия принимаемых нормативных актов. Законодатель перед разра-
боткой и принятием правового акта должен иметь предварительную 
оценку потенциального эффекта регулирования отношений с учетом 
возможных негативных последствий.
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Отметим, что важную роль в гармоничном развитии правовой 
системы играет прогнозирование на уровне отрасли права [2]. Бла-
годаря качественному анализу социальных процессов и прогнозиро-
ванию влияния правовых норм возможно избегать принятия несо-
вершенных актов, которые будут требовать постоянного внесения 
изменений и вступать в противоречия с иными действующими нор-
мами. Именно поэтому за последние десятилетия на всех уровнях 
нормотворчества в обязательном порядке стало нормой проведение 
экспертиз нормативных актов. Однако до сих пор отмечается недо-
статок качественного прогноза действия принимаемых норм, особен-
но в актах межотраслевого значения или в сферах, которые еще толь-
ко формируются и в которых отсутствует нормативное регулирова-
ние [6]. В этой связи субъектам нормотворчества важно опираться 
на необходимость долгосрочного планирования развития правовой 
системы.

Формирование перспективного плана должно отвечать параме-
трам пропорциональности и гибкости: не допуская излишней дета-
лизации, не допуская чрезмерное укрупнение, указывая в основном 
приоритетные направления нормативного регулирования, но в то же 
время допуская возможность законодательной инициативы на осно-
ве меняющихся условий.

Излишняя детализация плана способна привести к его перегру-
женности и сложности выполнения, особенно в долгосрочной пер-
спективе. План должен иметь такой уровень детализации, который 
позволяет учитывать все уровни законотворчества, а также грани 
между текущим и перспективным планированием.

Чрезмерное укрупнение плана может мешать сосредоточению 
на ключевых направлениях развития законодательства.

На практике возможно выделить два имеющихся подхода 
к формированию планов законотворческой деятельности. При одном 
из них отражаются только предложения о разработке проектов при-
оритетных актов, на основе которых происходит формирование еже-
годных конкретизирующих планов. При другом подходе происходит 
формирование плана как части более общего плана. В данном случае 
каждый отдельный план включает в себя развернутую программу 
развития проекта правового акта и необходимых для его функцио-
нирования иных норм или актов.

На каждый из указанных подходов к формированию плана зако-
нотворческой деятельности будут также оказывать влияние следую-
щие факторы:

 – фактор субъекта нормотворческой инициативы;
 – фактор оценки целесообразности;
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 – фактор оценки необходимых объемов ресурсов, необходимых 
для реализации принимаемых норм;

 – фактор оценки последствий действия принимаемых норм.
Учет каждого фактора в совокупности с ускорившейся обще-

ственно-политической динамикой требует от субъектов нормотвор-
чества относится к планированию законотворческой деятельности 
как к непрерывному процессу работы с неопределенным периодом 
действия [1]. При этом, как уже отмечалось, план законотворческой 
работы должен предоставлять возможность субъектам дополнять 
его или вносить коррективы в связи с меняющейся обстановкой без 
кардинального пересмотра, продолжая действие в условиях многоу-
ровневого целевого планирования. Так, например, в рамках реализа-
ции плана важно обеспечить возможность отзыва законотворческой 
инициативы в случаях, если запланированные к разработке и при-
нятию нормы будут признаны нецелесообразными на основе учета 
предварительного прогнозирования.

Также следует отметить важность комплексного планирования 
законотворчества, которое позволяет не допускать возникновения 
проблем между законодательным и подзаконным регулировани-
ем. Именно при комплексном подходе к разработке норм возможно 
предотвратить ситуации, при которых принятие подзаконных нор-
мативных актов затягивается по времени и принятый закон не функ-
ционирует должным образом. В этой связи необходимо отметить 
важность модернизации ведомственного нормотворчества [3], кото-
рое должно в рамках комплексного планирования формировать соб-
ственные планы подготовки нормативных актов на основе единого 
плана законодательной работы, соотнося сферы и сроки подготовки 
и принятия.

Таким образом, следование рассмотренным подходам к плани-
рованию нормотворческой деятельности позволит повысить эффек-
тивность качества правовой системы на перспективу, что будет отве-
чать регулятивной функции права.
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В статье рассматриваются особенности правового статуса личности 

самостоятельной группы субъектов правоотношений и управленческого 
процесса. В результате исследования выделены характерные черты юри-
дической конструкции специального правового статуса личности граж-
дан, проходящих службу в органах внутренних дел, а также сформулиро-
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Реформирование, в том числе совершенствование организаци-
онной структуры Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации в целях повышения эффективности деятельности происходит 
ежегодно 1. Необходимость дальнейшей модернизации обусловлена 
наличием проблем в системе органов внутренних дел (далее – ОВД), 
среди которых поиск оптимального сочетания элементов в право-
вом статусе личности сотрудника ОВД, его научное определение 
и детальное регулирование. 

Полиция как орган государственной власти призвана выполнять 
две важнейшие задачи – в обществе с неустойчивой криминальной 
обстановкой обеспечить максимальную защищенность жизни, здоро-
вья, прав и свобод граждан и осуществлять борьбу с преступностью. 
После глобального реформирования системы МВД России в 2011 году 
правовой статус сотрудника ОВД приобрел «правозащитное» звуча-
ние взамен более традиционного «карательного». Поскольку указан-

1 URL: https://www.kremlinrus.ru/article/181/170866/ (дата обращения: 10.09.2023).

https://www.kremlinrus.ru/article/181/170866/
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ные лица являются представителями государства и вправе применять 
от его имени властно-правовое воздействие [5, с. 64], в современных 
реалиях важно соблюсти баланс. Исполняя свой служебный долг 
и возложенные обязанности по обеспечению безопасности, закон-
ности и правопорядка, стремясь защитить права и свободы граждан, 
к которым относятся и преступники, сотрудники ОВД сами порой 
оказываются беззащитными. Законодатель, наделив стражей порядка 
набором полномочий, включающим целый комплекс прав и обязан-
ностей [7, с. 80–87], выдвигает всё новые требования к поступающим 
на службу в ОВД, нормативно закрепляет связанные со службой огра-
ничения и усиливает ответственность. 

Прежде чем приступить к анализу структурных элементов пра-
вового статуса граждан, проходящих службу на должностях рядово-
го и начальствующего состава ОВД, необходимо исследовать юриди-
ческую конструкцию и виды правового статуса личности. 

Статус (лат. status — состояние, положение) — абстрактный 
многозначный термин, в общем смысле обозначающий совокупность 
стабильных значений параметров объекта или субъекта [9]. С упро-
щённой точки зрения статус объекта или субъекта — это его состоя-
ние либо позиция, ранг в любой иерархии, структуре, системе. Явля-
ясь сложной собирательной категорией, правовой статус отражает 
весь спектр связей человека с окружающими его людьми, разного 
рода социальными коллективами и государством, иными словами, 
является юридически закрепленным положением личности в обще-
стве. В специальной литературе под правовым статусом (или поло-
жением) понимают систему прав и обязанностей личности, которые 
закреплены и гарантированы ей по закону. 

Правовой статус определяет характер взаимоотношений человека 
и государства [1, с. 89]. При этом, как правомерно отмечал Н. В. Витрук, 
содержание правового статуса необходимо раскрывать через конструк-
цию общего правового статуса индивида [2, с. 37]. «Юридическая кон-
струкция как идеальная модель предмета (явления) служит формой 
отражения действительности, является упрощенным, огрубленным 
образом правовой действительности» [3, с. 26].

Существуют различные мнения авторов относительно наполне-
ния юридической конструкции как основы (ядра) правового статуса 
личности, между тем можно выделить следующие общие элементы: 
права, свободы и обязанности, особенно конституционные, их гаран-
тии. Данное положение закреплено в статье 64 Конституции Россий-
ской Федерации. 

В структуру же понятия «правовой статус», по мнению 
Н. И. Матузова, помимо основных прав и обязанностей, также вхо-
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дят правовые нормы, устанавливающие данный статус; правосубъ-
ектность; законные интересы; гражданство; юридическая ответ-
ственность; правовые принципы; правоотношения общего (статус-
ного) типа. 

Правовые статусы многообразны, их существует большое коли-
чество, но в теоретическом плане наиболее существенное значение 
имеют общий правовой статус, специальный или родовой статус 
и индивидуальный статус.

Комплекс принадлежащих сотруднику прав и основных обязан-
ностей нормативно закреплен в статьях главы 6 «Правовое положе-
ние сотрудника полиции» Федерального закона Российской Феде-
рации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и главы 3 «Правовое 
положение (статус) сотрудника ОВД» Федерального закона Россий-
ской Федерации от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 
о службе). Наряду с этим, законодатель включает в положения глав 
о правовом статусе гарантии правовой и социальной защиты, тре-
бования к служебному поведению (включая морально-этические 
аспекты) [8, с. 85-90], ограничения и запреты, ответственность.

Закрепление специального правового статуса личности 
за сотрудником ОВД определяется тем обстоятельством, что ряд 
прав и обязанностей, характерных для общего правового статуса, для 
них может быть изменен, в том числе, в сторону улучшения правово-
го и социального положения.

Правовое преимущество, по мнению профессора А. Г. Репьева, «не 
только институт регулирования общественных отношений, но и один 
из элементов специального правового статуса (военнослужащих, 
государственных служащих, осужденных и пр.)» [6, с. 392–402]. Этот 
статус признает особенности их положения в обществе, обеспечива-
ет правовую защиту и правовое преимущество в целях исполнения 
возложенных на сотрудников ОВД обязанностей, в то же время обу-
славливая наличие ограничений, накладываемых на стражей порядка, 
и особую юридическую ответственность.

Как отмечается в научной литературе, правовой статус сотруд-
ника ОВД представляет собой сложную многоуровневую систе-
му [4, с. 32–34]. Анализ действующего законодательства позволяет 
выделить следующие характерные особенности правового положе-
ния сотрудника ОВД, которые определяют факт наличия у сотруд-
ника специального правового статуса:

1. Должностные обязанности, исполнение которых предписано 
каждому сотруднику ОВД, закреплены в должностной инструкции 
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(должностном регламенте) сотрудника ОВД. Для замещения кон-
кретной должности сотрудник ОВД должен соответствовать опреде-
ленным квалификационным требованиям.

2. Состав должностных обязанностей и объем полномочий кон-
кретного сотрудника ОВД зависит от направления деятельности 
структурного подразделения МВД, замещаемой должности и специ-
ального звания. 

3. Специальный правовой статус приобретается сотрудником 
ОВД после получения служебного удостоверения и жетона с личным 
номером, которые выступают подтверждением наличия полномочий 
перед иными лицами, обладающими общим правовым статусом. 

На основе единства системы государственной службы и принци-
пов ее построения и функционирования в ст. 5 Закона о службе опре-
делена взаимосвязь службы в ОВД и государственной службы иных 
видов, что позволяет выделить такой самостоятельный вид государ-
ственной службы как правоохранительная служба. Автору статьи 
представляется неоднозначным тот факт, что действующей редакци-
ей Федерального закона о государственной службе прямо поимено-
ваны государственная гражданская служба и военная служба, вме-
сте с тем выбрана весьма размытая формулировка «государственная 
служба иных видов» 1. Ранее правоохранительная служба была прямо 
поименована в данном нормативном правовом акте, но изменения, 
внесенные в Федеральный закон в 2015 году, исключили упомина-
ние правоохранительной службы в качестве самостоятельного вида 
государственной службы. Правовое положение (статус) федерально-
го государственного служащего устанавливается соответствующим 
федеральным законом о виде государственной службы. 

Разнообразие в понимании сущности понятий «правоохрани-
тельная служба», «правоохранительная деятельность», «правоох-
ранительный орган», создает трудности в правоприменительной 
практике и снижает эффективность реализации правоохранитель-
ных функций. Отсутствие системного подхода при реформировании 
правоохранительных органов приводит к негативной конкуренции, 
допускается смешение функций, пересечение компетенции и другие 
погрешности правовой регламентации. Определение на законода-
тельном уровне единого правового статуса работника правоохрани-
тельных органов повлечет за собой устранение неравного положения 
государственных служащих при осуществлении ими должностных 
полномочий и реализации социальных гарантий.

1 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
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Кавказ на рубеже XIX–XX веков оставался самой сложной и неспо-
койной частью Российского государства. Многонациональность, при-
верженность живших бок о бок и компактно населявших этот относи-
тельно небольшой по территории регион народов к различным рели-
гиозным и конфессиональным группам вместе с неравномерностью 
культурного, социального и экономического развития способствовали 
росту этнической и религиозной напряженности. К этим проблемам 
прибавлялись проблемы, связанные с недостатком земель крестьян 
и тяжелыми условиями труда рабочих с одной стороны и недовольством 
местных элит, требовавших большей доли власти с другой стороны. Без 
сомнения, в первую очередь эти проблемы были порождением колони-
ального характера управления регионом, а также некомпетентностью 
должностных лиц, в обязанности которых входило непосредственное 
руководство краем. Особо остро эти проблемы и неготовность властей 
к их решению проявились в ходе революции 1905–1907 гг. 

Решение этих проблем было возложено как на гражданское управ-
ление Кавказского края, так и на Министерство внутренних дел, которое 
занимало особое положение в системе государственной власти Россий-
ской империи. Именно на учреждения МВД в первую очередь возлага-
лись серьезные задачи по подавлению революционных и антигосудар-
ственных движений в регионе при одновременном реформировании 
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собственной структуры и исполнительских функций. Сложность задачи 
усугублялась и тем, что после восстановления наместничества на Кавка-
зе в 1905 году, органы министерства внутренних дел находились в двой-
ном подчинении – непосредственно министерства и наместника Кавка-
за. Напряженность, существовавшая между этими институтами власти, 
не способствовала осуществлению реформаторских планов, а в дальней-
шем и вовсе привела к краху царской администрации в крае [2, c. 1] .

В компетенцию Министерства внутренних дел Российской импе-
рии в конце XIX века – начале XX века входил обширный круг вопро-
сов. Наряду с охраной общественного порядка и борьбой с революци-
онным движением, в ведении различных учреждений Министерства 
так же относились контроль над местным самоуправлением, почтово-
телеграфная служба, переселенческая политика, прием в русское под-
данство, медицинская и ветеринарная служба, цензура книг и периоди-
ческих изданий, разрешение деятельности ряда промышленных и торго-
вых заведений [1, с. 16.]. 

Организация местного полицейского аппарата МВД на Кавказе 
была сформирована по общеимперскому образцу. Здесь, как и в осталь-
ных частях империи, губернская полиция находилась в подчинении 
губернатора, уездная полиция подчинялась уездному или же исправ-
нику, городская полиция находилась в непосредственном подчинении 
полицмейстера. Однако, в отличии от других частей империи, на Кав-
казе не существовало деления станов на уезды и в конкретных случаях 
на местах назначались приставы. Эффективному исполнению своих 
основных обязанностей уездным полицейским начальникам препят-
ствовало отсутствие на Кавказе земств, из-за чего им приходилось 
исполнять возложенные на них местные хозяйственные дела. Непо-
средственное руководство полицией в округах и областях осуществляли 
окружные начальники.

Учреждения жандармерии на Кавказе в конце XIX века –  начале 
XX века находились в подчинении окружного управления. Соглас-
но инструкции 1904 года в его задачи входили наблюдение за насе-
лением края, проведение дознания по политическим делам, оказание 
помощи в восстановлении порядка. Канцелярия управления делилась 
на несколько частей – общего руководства, розыскную, следственную 
и др. [3, c. 229]. Всего в подчинении управления находились восемь 
жандармских частей в областях и губерниях. В областях и администра-
тивных центрах губерний существовали также городские жандармские 
управления.

Охранные отделения, органы политического сыска, были выделены 
из состава полиции в соответствии с Положением 1882 года. В  Тифлисе 
такое отделение было создано в 1906 году. Несмотря на формальное 
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нахождение в ведении местного полицмейстера, реальная деятельность 
охранного отделения заключалась в политическом сыске на территории 
всего Южного Кавказа. Продолжительное время, до 1895 года (когда 
они были переданы в ведение Министерства юстиции) в ведении МВД 
находились тюрьмы, заведовал которыми краевой тюремный инспектор.

Согласно утвержденному еще в 1862 году царем положению о зем-
ской охране, ее отряды были предназначены для обеспечения безопас-
ности дорог, охраны почты и поимки разбойников и грабителей. Созда-
вались они по найму на средства, которые собирались с местного насе-
ления в виде земских сборов. Состав земских отрядов формировался 
как из русских, так и из представителей туземного населения, офицер 
из числа которых зачастую командовал этими отрядами. 

Отряды земской охраны были сформированы в каждом уезде 
южнокавказских губерний и Сухумском округе, а также в Дагестан-
ской области. Находились они под контролем губернатора, которо-
му помогали специально назначенные офицеры штаба. Со временем 
стала очевидной неэффективность данной структуры. Наиболее оче-
видным подтверждением этому стали события 1905 года, когда зем-
ские стражники из числа местного населения отказывались стрелять 
в восставших и даже отдавали им оружие. В дальнейшем это привело 
к тому, что должности в страже стали замещаться в основном пред-
ставителями только русского населения.

В конце XIX века – начале XX века учреждения министерства 
внутренних дел Российской империи на Кавказе столкнулись с целым 
рядом серьезных проблем. Это и продолжающаяся борьба с воору-
женными повстанцами и бандитскими формированиями, и высокая 
преступность, и коррупция среди полицейских и гражданских чинов, 
ответственных за порядок и социальную стабильность в крае, и мно-
гое другое. Однако, несмотря на все эти проблемы, Министерство вну-
тренних дел Российской империи сыграло огромную роль в обеспече-
нии порядка и безопасности в регионе.
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Создание Народного комиссариата  
государственного контроля СССР  

и его роль в государственном механизме 

Аннотация
В данной статье автором рассматривается организация органов госу-

дарственного контроля в период 1940–1946 гг., вопросы создания и ста-
новления Народного комиссариата государственного контроля СССР, 
также определяется его роль в государственном механизме СССР.

Ключевые слова и словосочетания: Народный Комиссариат 
Государственного Контроля СССР; контроль за исполнением зако-
нов; проверка выполнения решений Правительства; повышение каче-
ства управления экономикой.

Первые сталинские «пятилетки» существенно повысили моби-
лизационную мощь Советского государства. Уровень промышлен-
ности на тот момент возрос и появились новые индустриальные цен-
тры. Экономическое и политическое положение страны значительно 
улучшилось. Сфера народного хозяйства была полностью под жест-
ким контролем государственных и партийных органов [3]. Коллек-
тивизация сельского хозяйства в СССР была завершена. 

С началом Второй Мировой Войны руководство страны при-
ходит к выводу о необходимости совершенствования и усиления 
системы государственного контроля, существовавшая ранее система 
партийно-государствнного контроля в виде ЦКК-РКИ признается 
устаревшей.

По инициативе И. В. Сталина был поставлен вопрос о воссоз-
дании контролирующего органа, существовавшего в первые годы 
Советской власти.

Предложение И. В. Сталина объясняется тем, что он стоял 
у самых истоков системы государственного советского контроля. 
В апреле 1919 г. ему было поручено реформирование госконтро-
ля с приданием ему более широких полномочий. И. В. Сталин был 
назначен первым народным комиссаром государственного кон-
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троля. После реорганизации этого органа в Народный комиссари-
ат Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР (НК РКИ, Рабкрин) 
в 1920 г., И. В. Сталин вновь был назначен его руководителем 
и оставался им до 1922 г. [4].  Образование НКГК СССР было сво-
еобразным использованием опыта организации государственного 
управления в годы Гражданской войны.

Таким образом, 6 сентября 1940 г. был образован Народный 
комиссариат государственного контроля СССР (далее – НКГК СССР; 
 Наркомат). Основные задачи указанного подразделения сводились 
к контролю за учетом и расходованием государственных средств 
и материальных ценностей, находящихся в распоряжении государ-
ственных и иных общественных организаций, а также к проверке 
исполнений решений, данных правительством. Специфичным аспек-
том деятельности Наркомата выступает метод его работы. Основными 
методами функционирования НКГК СССР являлись документальные 
ревизии, а также проверки хозяйственной и финансовой деятельности 
предприятий и различных ведомств. 

Важной особенностью деятельности Наркомата в годы Великой 
Отечественной войны являлась проверка обеспечения Красной армии 
специальной боевой техникой, боеприпасами, оружием и иной оборон-
ной промышленностью, а также продовольственными товарами [1]. 

Народным комиссаром НКГК СССР и заместителем Председа-
теля СНК СССР был назначен Л. З. Мехлис, осуществляющий стро-
жайший контроль в пределах компетенции НКГК СССР. Помимо 
главы Наркомата в составе НКГК СССР образовывались должности 
главного контролера по союзному и союзно-республиканскому нар-
комату, главному управлению и комитету при Совнаркоме СССР, 
старшего контролера, контролера и помощника контролера [2, с. 94]. 
Стоит отметить, что важность функций, осуществляемых контроле-
рами, была обусловлена особенным порядком назначения должност-
ных лиц в НКГК СССР.

Общее патриотическое настроение охватившее советский народ 
и контролерский состав, сподвигло самоотверженно трудится ради 
победы над фашистской Германией. Этот период еще раз доказал 
огромнейшее преимущество планового социалистического хозяй-
ства над капиталистическим [3]. Бесспорно появилась необходи-
мость увеличивать уровень личной ответственности каждого долж-
ностного лица за свою область работы, что и являлось обязанностью 
контролеров НКГК СССР. Народный комиссариат государственно-
го контроля играл важную роль в развитии Советской экономики, 
укрепляя функцию Советского государства и повышая эффектив-
ность управления экономикой.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности правовой доктрины рос-

сийского консерватизма, влияющие на специфику российского государ-
ственно-правового строя. Установлено, что доктрина консерватизма 
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и рациональных идей, почерпнутых из религиозных институтов и традиций 
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В настоящее время в отечественной политической среде все 
чаще начинают мелькать призывы к возрождению концепций 
русского консерватизма. Актуальность они обретают в условиях 
потрясений и давления на страну в экономическом, идеологиче-
ском и других аспектах. При этом даже рядовые представители 
российского общества все чаще стремятся к тому, чтобы сохранить 
самобытность, а также сложившиеся исторически правила госу-
дарственности. 

Анализ ряда книг, пособий, учебников и монографий, каса-
ющихся в той или иной мере заявленной темы, позволил прийти 
к ряду значимых выводов. Они в тезисной и развернутой формах 
представлены далее.

Русский консерватизм как совокупность политических и пра-
вовых концепций всегда был нацелен в первую очередь на выяв-
ление стабильной и неизменной формулы национальной государ-
ственности. 

Вместе с тем понятие «государственный правовой порядок» 
нередко рассматривается консерваторами в качестве тесно связан-
ного с определением термина «консерватизм». Обусловлено это 
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тем, что имеет место фактическая связь правопорядка с государ-
ственностью как таковой, особенно в контексте консерваторских 
концепций [1, с.153]. 

Анализ понятия «государственный правовой порядок», про-
веденный автором, позволил подтвердить тезис, согласно которому 
проблематика определения государственного строя завязана в пер-
вую очередь на вопросах соотношения представленного понятия 
и непосредственно государственности как части и целого [2, с.121].

По мере выполнения аналитической работы автор пришел 
к выводу, согласно которому понятие «государственный правовой 
порядок (правопорядок)» буквально необходимо включить в катего-
риальный аппарат теории государства и права. 

Выявлено, что российская доктрина консерватизма XIX–XX веков 
(до 1917 года) в общественном и политическом аспектах была в первую 
очередь ориентирована на поиск незыблемых основ государственности. 
Консерваторских концепций при этом насчитывалось слишком много, 
но все были условно объединены тем, что их авторы стремились выя-
вить базовые начала организации как социальной жизни, так и госу-
дарственной. Многие консерваторы в рамках отмеченного историче-
ского периода склонялись к необходимости сохранения всего русского 
и самой России как высшего метафизического образования в контексте 
предназначения. Особый вклад в разработку проблематики националь-
ной государственности внесен представителями двух консерватив-
ных течений: охранительного в государственном аспекте и этическо-
го – в правовом. Это Н. М. Карамзин и С. С. Уваров, П. Е. Казанский 
и В. Д. Катков, Н. А. Захаров и другие. 

Охранительное течение в государственном аспекте характеризу-
ется тем, что его рамках базовой установкой являлась триада право-
славия, народности и самодержавия. Речь о так называемом трие-
динстве. Основателем течения принято считать Н. М. Карамзина. 
Он в своих трудах неоднократно обосновывал важность сохранения 
специфики отечественной модели государственности, а также защи-
ты незыблемых начал. 

Здесь же следует отметить С. С. Уварова, который рассмотрел 
самодержавие как отражение специфики монархических установок. 
Автор отметил, что суть монархии сводится в первую очередь к хране-
нию веры и к защите народности. Последняя, как полагал С. С. Уваров, 
является внутренней сущностью каждого русского человека [3, с. 7]. 

Охранительное течение полнится и другими небезызвестными 
именами. К. П. Победоносцев, например, выступал против западных 
либеральных ценностей в российской практике, отмечал, что они 
противоречат самому призванию российской цивилизации. 
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К. П. Победоносцев был глубоко убежден в том, что власть – это 
нечто, данное от Бога, существующее не просто так, а для претворе-
ния высшего божественного идеала в жизнь. Автором отмечено, что 
самодержавие при этом – инструмент защиты религиозной исти-
ны. Для него государство – не образование или организация, кото-
рая представляет только материальные интересы общества, а нечто 
более духовное, сильное, соединенное с народом божественными 
узами [4, с. 29]. 

Этическое течение консерватизма в правовом аспекте в теории 
можно представить работами Л. А. Тихомирова, П. Е. Казанского, 
В. Д. Каткова и не только. Эти и другие консерваторы, придержи-
вающиеся нравственных концепций, утверждали, что российская 
государственность основана в первую очередь на этических началах 
правового порядка. Представленные ученые рассматривали властво-
вание в России с точки зрения юриспруденции, но исключитель-
но в контексте нравственности, правовой этики. Отметить следует 
последователей автора. Это Н. А. Захаров, П. Е. Казанский и другие. 

Все ученые и деятели XIX–XX веков (до 1917 года), придержи-
вающиеся идей Л. А. Тихомирова, рассматривали категорию «само-
державие» в качестве национальной специфичности России, детер-
минирующей русскую государственность. Никто из них ни разу 
не обращался к трактовке термина в качестве способа или формы 
правления. Самодержавие для приверженцев этического право-
вого течения консерватизма было чем-то вроде метода организа-
ции и функционирования державы – русского государства [5, с. 4]. 
Базовым принципом считалась суверенность власти на фоне само-
стоятельности России. Смысловое содержание державы как тако-
вой рассматривалось в виде служения высшей ценности – истине, 
основанной на православном учении. При этом все последователи 
Л. А. Тихомирова полагали, что юридическая неограниченность вла-
сти на деле является лишь субъективной, потому как имеют место 
самоограничение посредством установления права и религиозные 
барьеры, национальные традиции [7, с. 30]. 

Также следует отметить, что почти все русские консервато-
ры не признавали того, что целесообразно осуществлять реформы 
государственных и правовых институтов радикальными способами. 
Сама модернизация в общем смысле была для них чем-то нежела-
тельным, чуждым и часто рассматривалась как лишняя по причи-
не угроз традиционным ценностям, привычному укладу общества 
и государственному строю. Сторонники консерватизма полагали, 
что чем древнее та или иная традиция, тем ценнее она для отдель-
ного человека и вместе с тем для общества. Такую позицию они обо-



сновывали тем, что именно древность – критерий, детерминирую-
щий потребность в наличии конкретной традиционной установки. 

Также следует еще раз подчеркнуть, что русские консервато-
ры XIX–XX веков (до 1917 года) выступали против радикальных 
реформ, считали, что прогрессивное развитие (вне зависимости 
от контекста) возможно только путем реализации поступательного, 
планомерного и осторожного сценария. Резкие модернизации рус-
ские консерваторы считали неприемлемыми.
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