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ПРЕДИСЛОВИЕ

О V Международных Сочинских юридических чтениях,  
посвященных 30‑летию конституционной реформы  

в Российской Федерации

Становление и развитие юридической школы в современ‑
ном мире связывают с открытием специализирован‑
ных юридических учебных заведений, в которых наряду 

с учебным процессом развивается и юридическая наука. в Со‑
чинском филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «всерос‑
сийский государственный университет юстиции (РПА Миню‑
ста России)» 21–22 апреля 2023 года состоялась Международная 
научная конференция «V Сочинские юридические чтения», по‑
священные 30‑летию конституционной реформы в Российской 
Федерации. Инициатором конференции выступила кафедра тео‑
рии и истории государства и права Сочинского филиала ФгбОу 
вО «всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)».

Каждое мероприятие в формате Сочинских юридических чте‑
ний, по традиции, имеет свое название. Темой нынешней конфе‑
ренции стало «Развитие государства и права в России и в мире: 
поиск идеальной модели». Форма участия в конференции была 
очно‑дистанционной (ряд участников мероприятия воспользо‑
вались форматом видеоконференцсвязи).

Регламент конференции включал в себя пленарное заседание, 
работу двух секций и обсуждение проблем юридического обра‑
зования и науки в России и мире в формате круглого стола.

в научно‑практическом форуме приняли участие 16 доктор‑
ов наук, 25 кандидатов наук, более 20 преподавателей и независи‑



Предисловие

— 7 —

мых исследователей из 28 высших учебных заведений четырех го‑
сударств, а также представители адвокатских палат Сахалинской 
области и Донецкой Народной Республики.

На обсуждение были вынесены проблемные вопросы кон‑
ституционных реформ в истории России и в мире, федерализма, 
формы Российского государства, эволюции конституционного 
законодательства, практики применения уголовного и уголовно‑
процессуального права, а также гражданского и гражданско‑
процессуального законодательства.

Пленарное заседание открылось выступлением модератора 
конференции — профессора Ивана Андреевича Иванникова 
на тему «Размышления о конституционных реформах и новой 
Конституции России». Иван Андреевич подверг критическому 
анализу предпосылки и процесс судебной реформы в Российской 
Федерации, принятие и последующие изменения Конституции 
Российской Федерации 1993 года. И. А. Иванников сделал вы‑
вод о том, что противоречия в действующей Конституции Рос‑
сии объективно создают условия для появления нового основ‑
ного закона, который должен, по мнению ученого, учесть, в том 
числе, достижения швейцарского законодательства. Профессор 
Иванников сделал вывод о том, что после всенародного голосова‑
ния и одобрения большинством населения страны (принявшим 
участие в голосовании 2020 года) Конституция Российской Фе‑
дерации 1993 года, с учетом внесения изменений в ее преамбулу 
и 3–8 главы, обрела легитимность.

в будущей Конституции России, по словам И. А. Иванни‑
кова, необходимо закрепить институт народной инициативы; 
норму о том, что максимальная пенсия не должна превышать 
минимальную пенсию более чем в три раза; причем новый основ‑
ной закон должен отражать реальные общественные отношения 
и приниматься только на референдуме и после всенародного об‑
суждения.
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Кандидат исторических наук, доцент, член Союза писателей 
Республики беларусь и Союзного государства России и Республи‑
ки беларусь Виктор Иванович Ермолович представил доклад 
на тему «Правовой механизм валютной политики в Европей‑
ском и Евразийском экономическом союзах». в. И. Ермолович 
рассказал об основных положениях валютной политики госу‑
дарств — членов Европейского и Евразийского экономического 
союзов, проанализировал критерии сближения, характерные для 
исследуемых союзных образований. Особое внимание в сообще‑
нии виктора Ивановича было уделено механизму, предусмотрен‑
ному правом Евразийского экономического союза для регули‑
рования интеграции единой валютной политики в странах Ев‑
разийского содружества, докладчиком были рассмотрены, в том 
числе, сильные и слабые стороны данного механизма.

Доктор юридических наук, профессор Анатолий Рафаи‑
лович Белкин из Российского технологического университета 
(РТу–МИРЭА, г. Москва) выступил с докладом на тему «На‑
силие в уголовном судопроизводстве: жупел или необходи‑
мость?», в котором рассмотрел проблему допустимости наси‑
лия в уголовном судопроизводстве и показал, что насилие им‑
манентно присуще уголовному процессу. Докладчик отметил, 
что Конституция РФ и уПК РФ декларативно отвергают любое 
насилие, что выглядит нелогично. Анатолий Рафаилович пред‑
ложил более гибкий подход, исключающий применение неза‑
конного насилия, и сформулировал ключевые поправки к ста‑
тьям 9 и 10 уПК РФ.

Доктор юридических наук, профессор Владимир Алексан‑
дрович Витушко (Академия управления при Президенте Ре‑
спублики беларусь, г. Минск) в своем выступлении «Об истори‑
ческих прецедентах декларативности некоторых дефиниций 
и принципов законодательства» отметил, что государствен‑
ное ограничение прав и свобод граждан является избыточным, 
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особенно в рамках реализации гражданами жилищных и иных 
имущественных и личных неимущественных прав. По его мне‑
нию декларативными являются определения государства как 
инструмента социального, сбалансированного учета частных 
и общественных интересов, свободы экономической и иной 
не запрещенной деятельности, символизирующего принципы 
неприкосновенности собственности, равенства, разделения 
властей. Нормы конституций и специального законодательства 
о правах граждан, по мнению профессора витушко, должны 
быть увязаны с нормами о корреспондирующих конкретных 
обязанностях государства, а также государственных и частных 
должностных лиц.

С интересом участники конференции выслушали доклад 
доктора юридических наук, профессора, академика РАЕН Нико‑
лая Михайловича Букаева (Оренбургский институт (филиал) 
университета имени О. Е. Кутафина, г. Оренбург) на тему «От‑
дельные проблемы соблюдения конституционного права 
на неприкосновенность частной жизни при использовании 
государственными органами камер видеонаблюдения с функ‑
цией распознавания лиц». в своем выступлении Н. М. букаев 
проанализировал вопросы, касающиеся соблюдения конститу‑
ционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни 
при использовании органами государственной власти камер ви‑
деонаблюдения с функцией распознавания лиц. Николай Михай‑
лович познакомил присутствующих с отечественной судебной 
практикой и опытом некоторых зарубежных стран в этом отно‑
шении и сделал вывод о том, что в Российской Федерации и в дру‑
гих странах еще нет четких инструкций и алгоритмов действий 
по использованию камер видеонаблюдения с функцией распо‑
знавания лиц, которые бы удовлетворяли требованиям общества 
по неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тай‑
ны. Докладчик обратил внимание на возникшие у властей вели‑
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кобритании, Китая и США проблемы в связи с использованием 
подобных видеокамер (способных распознавать лица) и призвал 
учитывать этот опыт в целях недопущения протестных настрое‑
ний со стороны граждан.

Кандидат юридических наук, доцент Абхазского государ‑
ственного университета Белла Юрьевна Дзидзария (г. Сухум, 
Республика Абхазия) в своем докладе «Ответственность вино‑
вного при причинении вреда несовершеннолетним» отмети‑
ла, что права человека — один из остро обсуждаемых вопро‑
сов, особенно в части прав отельных социальных групп, таких, 
к примеру, как несовершеннолетние. С фактами нарушения 
прав этой категории лиц общество активно борется многие 
годы, но для полного решения проблемы предстоит пройти еще 
долгий путь — необходим комплекс социокультурных преоб‑
разований, последовательное искоренение проявлений насилия 
и дискриминации в отношении несовершеннолетних в любой 
форме. б. Ю. Дзидзария отметила, что формирование пред‑
ставлений об особой личностной структуре, развивающейся 
вследствие пережитого ребенком в результате насилия стресса, 
позволяет по‑новому взглянуть на острейшие психологические 
и социальные проблемы.

выступление профессора кафедры конституционного пра‑
ва уральского государственного юридического университета 
им. в. Ф. яковлева и кафедры конституционного и междуна‑
родного права уральского государственного экономического 
университета, доктора юридических наук Олега Александро‑
вича Кожевникова на тему «Региональная конституционная 
юстиция — «жертва» конституционной реформы 2020 года 
или закономерный финал?» было связано со сложными во‑
просами конституционной реформы и подходами к толкова‑
нию конституционных и уставных норм в субъектах Россий‑
ской Федерации.
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Доцент юридического факультета университета при Межпарла‑
ментской Ассамблее ЕврАзЭС, кандидат юридических наук, доцент 
Мария Александровна Капустина в своем сообщении «Стратегия 
развития Российского государства: системный подход к правово‑
му регулированию» раскрыла характер правового регулирования, 
осуществляемого органами государственной власти в соответствии 
с конституционными принципами. При этом особое внимание Ма‑
рия Александровна уделила программным документам, выражаю‑
щим квинтэссенцию взглядов руководства страны на ближайшие 
перспективы развития России в контексте правового регулирова‑
ния в целом. По мнению М. А. Капустиной, утвержденная президен‑
том РФ Стратегия национальной безопасности выступает концеп‑
туальной основой системного подхода к правовому регулированию 
на нынешнем этапе истории Российского государства.

Директор Центра устойчивого развития, доцент кафедры 
финансового права Южного федерального университета, кан‑
дидат юридических наук, доцент Алла Васильевна Киселева вы‑
ступила с докладом «Основы совершенствования механизма 
реализации финансового суверенитета РФ», в котором отмети‑
ла, что в настоящий момент феномен финансового суверените‑
та не только приобрел особый смысл, но и получил современное 
доктринальное обоснование. в частности, он может быть выделен 
в самостоятельную правовую категорию, поскольку имеет под 
собой в качестве основы действующую систему участия граждан 
в формировании и использовании финансовых фондов страны: 
бюджета, пенсионного и внебюджетных фондов. К неотъемле‑
мой части этого механизма относятся также: участие населения 
в обсуждении приоритетных направлений развития националь‑
ной экономики, добровольная уплата налогов, государственные 
лотереи, вложения граждан в государственные ценные бумаги, 
а также иные формы участия населения в финансовых процессах, 
осуществляемых в правовом поле.
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Директор Центра научных исследований «Инструмен‑
тальные, математические и интеллектуальные средства в эко‑
номике», заведующий кафедрой финансового права Южного 
федерального университета, доктор юридических наук, про‑
фессор Юрий Алексеевич Колесников предложил участни‑
кам конференции обсудить содержание понятия публичных 
финансов в правовой системе России. Ю. А. Колесников 
проанализировал характерные особенности указанной эконо‑
мической категории, обосновал необходимость ее дальнейше‑
го углубленного исследования, дал обзор различным версиям 
трактовки термина «публичность» применительно к положе‑
ниям отечественного законодательства. Так, профессор Колес‑
ников считает, что понятие «публичные финансы» охватывает 
собой как государственный сектор (то есть публичный), так 
и частный. По его словам, исследования публичных финан‑
сов, проводимые на базе Южного федерального университета, 
носят во многом прикладной характер и могут быть с успе‑
хом использованы в практике управления на государствен‑
ном и муниципальном уровнях власти, так как единый под‑
ход к трактовке содержания данной категории обеспечивает 
эффективность и прозрачность деятельности этих структур, 
а также способствует установлению доверия между властью 
и населением.

По завершении пленарного заседания конференция про‑
должилась в формате работы секций — секции «Публичное 
право» (под руководством кандидата юридических наук, доцента 
С. г. Пильникова) и секции «История государства и права. част‑
ное право» (под руководством кандидата юридических наук, до‑
цента А. С. Кашлаковой).

Завершилась конференция открытой дискуссией, посвящен‑
ной проблеме состояния и путей совершенствования юридиче‑
ского образования и науки в России и мире в целом. С докла‑
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дом на эту тему выступил кандидат юридических наук, доцент 
Александр Николаевич Ратьков. в обсуждении доклада и обо‑
значенных в нем проблемных аспектов приняли деятельное уча‑
стие профессоры И. А. Иванников, О. А. Кожевников, доценты 
Т. в. Фарои, в. Ю. Оносов, старший преподаватель в. Д. Резван 
и др. — все они поделились собственным опытом организации 
учебного процесса в высшей школе.

По общему мнению собравшихся, все, кто принял участие 
в конференции «V Сочинские юридические чтения», посвящен‑
ной 30‑летию конституционной реформы в Российской Феде‑
рации, — ученые, представители вузов и научных школ России, 
белорусии, Абхазии, Приднестровья — внесли своими исследо‑
ваниями и плодотворной научной работой неоценимый вклад 
в развитие юриспруденции и юридического образования не толь‑
ко в России, но и на всем евразийском пространстве.

Юрина Л. В.,
и. о. директора Сочинского филиала  

ВГУЮ (РПА Минюста России)
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С днем рождения, профессор!

Юрий Григорьевич Торбин,   
доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист 
РФ, полковник внутренней 
службы в отставке, старший 
советник юстиции

в дни выхода в свет этого издания Юрий григорьевич Торбин — 
доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного про‑
цесса и криминалистики всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) — отмечает день рож‑
дения. 

Коллектив редакции издательства «Спутник науки», а также колле‑
ги Ю. г. Торбина по службе и преподавательской деятельности сердеч‑
но поздравляют именинника, желают ему крепкого здоровья, бодрости 
духа и профессионального долголетия.

Общий трудовой стаж Ю. г. Торбина составляет 60 лет, включая 
стаж научно‑педагогической деятельности — 44 года! При этом трудо‑
вая биография Ю. г. Торбина — удивительное сопряжение практичес кой 
и научной работы! Так, перу Ю. г. Торбина принадлежит более 230 науч‑
ных публикаций, он является автором и соавтором учебников по уго‑
ловному процессу, криминалистике и уголовному праву, вышедших 
в свет в 1987–2021 гг., комментариев к уК и уПК РФ (1983, 2002, 2004, 
2005, 2014–2022), учебных рабочих программ и учебно‑методических 
комплексов, методических разработок и материалов по криминалисти‑
ке, уголовному процессу и криминологии. Им разработана частная кри‑
миналистическая теория учения о следах и особых 
приметах на живых лицах; предложена их клас‑
сификация; разработан механизм обнаружения, 
фиксации, изъятия, исследования и использова‑
ния для назначения производства следственных 
действий, а также судебных экспертиз.

Заслуги Ю. г. Торбина отмечены государ‑
ственными и ведомственными наградами — 
МвД СССР (РФ), генеральной прокурату‑
ры РФ, Минюста России, Академии МвД 
СССР (РФ).
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Аннотация. Статья посвящена критическому анализу 
предпосылок и процесса судебной реформы в Российской Феде‑
рации, принятию и последующим изменениям Конституции 
Российской Федерации 1993 года. Автором делается вывод 
о том, что противоречия в действующей Конституции РФ 
объективно создают условия для принятия нового основного 
закона страны, который бы учел, в том числе, социально зна‑
чимые положения швейцарского законодательства.

Ключевые слова: конституция; конституционная рефор‑
ма; конституционная комиссия; конституционное сове‑
щание; всенародное голосование; законодательная инициа‑
тива; народная инициатива.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ



— 16 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

в конце 2023 года исполняется 30 лет Конституции Россий‑
ской Федерации. Ее приняли по истечении двух лет после 
прекращения СССР и спустя два месяца после трагиче‑

ских событий 3–4 октября 1993 г. в Москве.
Как начиналась конституционная реформа в те далекие 

годы?
16 июня 1990 года i съезд народных депутатов РСФСР обра‑

зовал Конституционную комиссию по разработке новой консти‑
туции страны во главе с б. Н. Ельциным. Надо ли было прини‑
мать новую конституцию, если еще существовал СССР и не были 
изменены форма правления и форма государственного устрой‑
ства? Однако в ноябре 1990 года проект Конституции РСФСР 
был опубликован. в предисловии к тексту Конституции отмеча‑
лось, что «… проект инициирует процесс конституционной ре‑
формы» [5].

Однако этот текст Конституции не был принят V съездом на‑
родных депутатов верховного Совета Российской Федерации.

По указу Президента России, подписанному 20 мая 1993 года, 
было создано Конституционное совещание, которое завершило 
подготовку президентского проекта Конституции Российской 
Федерации. К тому моменту уже был ликвидирован СССР, а Кон‑
ституция РСФСР 1978 года, которая принималась как конститу‑
ция республики в составе СССР, могла быть существенно изме‑
нена или отменена.

Различные политические оценки событий, произошедших 
после ухода в небытие СССР, привели к разрыву отношений 
верховного Совета Российской Федерации с Конституционным 
совещанием при Президенте России. Это произошло 24 июня 
1993 года.

в июле 1993 года проекты Конституционной комиссии 
и Конституционного совещания были направлены в субъекты 
Российской Федерации для согласования, в результате которого 
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большая часть регионов поддержала проект Конституционной 
комиссии [5].

21 сентября 1993 года Президент Российской Федерации под‑
писал неконституционный указ «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации», которым распустил съезд на‑
родных депутатов и верховный Совет РФ.

Следом президент России б. Н. Ельцин утвердил специаль‑
ные «одноразовые» правила проведения референдума по при‑
нятию Конституции Российской Федерации, проигнорировав 
Закон от 16 октября 1990 г. «О референдуме РСФСР». Конститу‑
ция Российской Федерации 1993 года была написана с акцентом 
на властные полномочия действующего на тот момент главы го‑
сударства, который воспринимал себя неограниченным и юри‑
дически безответственным правителем. Президентский вариант 
текста Конституции Российской Федерации был опубликован 
10 ноября 1993 года. Этот текст одобрила венецианская комиссия 
Совета Европы, но обсуждения этого документа народом России, 
увы, не состоялось.

всенародное голосование 12 декабря 1993 года по принятию 
Конституции Российской Федерации не было праздником для 
подавляющей массы жителей России. большинство граждан ре‑
ферендум проигнорировали.

По свидетельству А. И. Лукьянова, в 17 регионах страны на‑
селение голосовало против принятия новой Конституции Рос‑
сийской Федерации, в 22 референдум не состоялся [7, с. 298]. 
в итоге в поддержку Конституции высказались всего 31% голо‑
совавших. С. А. Рузанов отмечал, что, «по данным независимых 
исследований, проводившихся по «горячим следам» референду‑
ма 12 декабря, число проголосовавших было <…> не более 46% 
от списочного состава избирателей» [9].

Насколько вескими были причины для принятия новой Кон‑
ституции в конце 1993 года?
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Очевидно, поддержка Конституции России на референдуме 
12 декабря 1993 года легитимировала бы политику б. Н. Ельци‑
на, оправдывала беловежское соглашение и расстрел парламен‑
та в октябре 1993 года; кроме того, таким образом признавались 
территории Российской Федерации в границах РСФСР, что уза‑
конивало несправедливые территориальные границы после пре‑
кращения СССР — как известно, многие республики вошли в со‑
став СССР в одних границах, а вышли из него в других — с при‑
соединенными к себе в годы СССР территориями РСФСР.

Конституция Российской Федерации 1993 года была принята 
после развала исторической России, а поэтому фактически закре‑
пила ее геополитическое поражение, потерю государственного 
суверенитета. Профессор Н. И. Матузов отмечал, что «… разра‑
ботанная в спешке «победившей» стороной и принятая с много‑
численными нарушениями на референдуме 1993 г., Конституция 
имеет недостаточную легитимность и социальную базу.., что за‑
трудняет достижение на ее основе гражданского мира и согла‑
сия» [8, с. 158].

Как принималась Конституция Российской Федерации 
1993 года, так она и реализовывалась.

в 1995 году Президент России не подписал Федеральный 
закон «О борьбе с организованной преступностью», а «3 апре‑
ля 1997 года Президент возвратил сразу 15 законов, не приводя 
никаких мотивов и обоснований…» [8, с. 214]. без наличия объ‑
ективных и субъективных предпосылок было закреплено, что 
Россия является правовым (ст. 1) и социальным государством 
(ст. 7). Процедура принятия Конституции Российской Федера‑
ции 12 декабря 1993 года нанесла удар по авторитету и реальной 
силе основного закона — она стала результатом конституцион‑
ной реформы, проведенной «сверху», а не итогом социально‑
политического компромисса в российском обществе; по сути, 
она являлась следствием вестернизации населения страны, го‑
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сударственной власти и правовой системы. Эта Конституция 
не смогла консолидировать российское общество и государ‑
ственную власть.

в то же время Конституция Российской Федерации 1993 года 
закрепила европейские ценности в части «… уважения челове‑
ческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правово‑
го государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, 
принадлежащих к меньшинствам» [1]. Российская Федерация 
приняла эти ценности, но не стала равноправным членом сооб‑
щества европейских народов и государств.

Со временем в Конституции 1993 года обнаружились су‑
щественные недостатки. Так, ч. 2 ст. 5 Конституции Российской 
Федерации называет республики государствами, что не соот‑
ветствует принципу равенства субъектов Федерации. в этой же 
статье перечисляются виды субъектов Федерации, которые мог‑
ли бы быть исключены при объединении субъектов Федерации 
(автономная область и др.). Российская Федерация в 1996 году 
вступила в Совет Европы, что привело к отмене ч. 2 ст. 20 Кон‑
ституции Российской Федерации о смертной казни, несмотря 
на тот факт, что делать это было нельзя, поскольку невозможно 
было внести изменения в 1, 2 и 9 главы Конституции Россий‑
ской Федерации.

Профессор С. А. Авакьян пришел к выводу, что конституци‑
онное реформирование в России много лет находится во власти 
не объективных, а субъективных факторов [4, с. 148]. Субъектив‑
ные факторы мешают принять Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Собрании», что делает невозмож‑
ным принятие новой Конституцию России. С. А. Авакьян пред‑
лагал разработать новый проект Конституции России, собрать 
более двух млн подписей и провести референдум по принятию 
Конституции России, ссылаясь на ч. 3 ст. 3 Конституции Россий‑
ской Федерации 1993 года [4]. Однако, согласно пункту «в» ст. 
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84 Конституции Российской Федерации, референдум назначает 
президент России.

Со временем текст Конституции пришлось вновь коррек‑
тировать. Общероссийское голосование 1 июля 2020 года по по‑
воду внесения поправок в Конституцию Российской Федерации 
одобрило такую реформу. Согласно ч. 6 ст. 75 Конституции Рос‑
сийской Федерации, система пенсионного обеспечения граждан 
в стране основана на принципах «всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений». в России у одних граждан пенсия, 
как известно, 15 тыс. рублей, а у других — 120 тыс. рублей и бо‑
лее. Начиная с 1996 года, отдельные российские ученые и незави‑
симые эксперты сигнализировали о том, что настала пора менять 
Конституцию России. в 2004–2006 гг. произошел процесс объеди‑
нения некоторых субъектов Российской Федерации. в 2008 году 
были внесены очередные изменения в Конституцию страны — 
увеличился срок полномочий Президента России (с 4 до 6 лет), 
и депутатов государственной Думы РФ (до 5 лет). Законодатель‑
ное изменение срока полномочий президента страны в России, 
строго говоря, не было первым на постсоветском пространстве. 
Так, в узбекистане в 2003 году президентский срок был увеличен 
с 5 до 7 лет, но в 2011 году его вновь сократили — до 5 лет. По со‑
стоянию на 1 января 2014 года в составе Российской Федерации 
наличествовало 83 субъекта Федерации. в марте 2014 года в со‑
став России были приняты Республика Крым и город Севасто‑
поль, в 2022 году — регионы Новороссии. С 2014 года президент 
стал участвовать в формировании Совета Федерации Федераль‑
ного Собрания РФ.

в 2018 году был повышен пенсионный возраст для россиян, 
хотя в соответствии с частью 2 статьи 55 Конституции Россий‑
ской Федерации «в Российской Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина».
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что хотелось бы закрепить в новой Конституции России?
будущую Конституцию России украсила бы статья о том, 

что все законы, регулирующие права и свободы граждан, долж‑
ны приниматься только на референдуме, после их всенародного 
обсуждения. Для всех государств мира в этом смысле образцом 
может считаться законодательство Швейцарии, включая Консти‑
туцию Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года (всту‑
пила в силу с 1 января 2000 года). в частности, Россией могла бы 
быть заимствована ст. 112 Конституции Швейцарии о том, что 
«пенсии должны соразмерно покрывать потребности существо‑
вания», а максимальная пенсия не должна превышать минималь‑
ную в два раза. в будущей Конституции России необходимо так‑
же закрепить институт народной инициативы.

Согласно ст. 138 Конституции Швейцарской Конфедерации 
100 тыс. избирателей могут предложить полный пересмотр Со‑
юзной конституции, быть субъектами народной инициативы [3]. 
в соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции Польской Республи‑
ки 1997 года «законодательная инициатива принадлежит также 
группе из не менее чем 100 тыс. граждан, имеющих право из‑
бирать в Сейм» [2]. Институт народной инициативы закреплен 
в Австрии, Испании, Италии, Литве, Румынии, Польше, Слова‑
кии и других странах.

в СССР субъектом законодательной инициативы в соответ‑
ствии со ст. 114 Конституции СССР 1977 года была Академия наук 
СССР. Профессор М. И. Клеандров предлагает внести в Конститу‑
цию России норму о том, что РАН обладает правом законодатель‑
ной инициативы по вопросам собственного ведения [6, с. 10].

выводы:
1. После всенародного голосования в 2020 году и одобрения 

большинством населения, принявшим участие в голосовании, 
Конституция Российской Федерации 1993 года, с учетом измене‑
ний в преамбулу и 3–8 главы, обрела легитимность.
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2. будущая Конституции России может быть принята только 
демократическим путем. Среди новых норм могут наличество‑
вать нормы о принятии в состав России новых территорий, уве‑
личении числа субъектов законодательной инициативы, закре‑
плении института народной инициативы.

3. Конституцию украсила бы статья о том, что пенсии долж‑
ны обеспечивать достойное существование граждан России. 
К снижению дефицита социальной справедливости привело бы 
закрепление нормы о том, что максимальная пенсия не должна 
превышать минимальную пенсию более чем в три раза. Кон‑
ституция должна отражать реальные общественные отношения 
и приниматься только на референдуме после ее всенародного об‑
суждения.
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Аннотация. Статья рассматривает проблему допустимости 
насилия в уголовном судопроизводстве и показывает, что оно 
имманентно присуще уголовному процессу. Конституция РФ 
и УПК РФ декларативно отвергают любое насилие, что выгля‑
дит нелогично. В статье предлагается более гибкий подход, ис‑
ключающий применение именно незаконного насилия, а также 
формулируются ключевые поправки к статьям 9 и 10 УПК РФ.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; права чело‑
века; принуждение; насилие.

Когда тщетна мягкость, тогда насилие законно. 
Пьер Корнель

Проблема допустимости/недопустимости насилия в уго‑
ловном процессе продолжает оставаться в фокусе вни‑
мания как ученых‑процессуалистов, так и всего обще‑

ства в целом.
Неоднозначность проблемы коренится в однобоком под‑

ходе к ней, провозглашенном в принятой на волне радостно‑
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демократического энтузиазма Конституции РФ и позднее закре‑
пленном в новом уПК РФ, в принципе весьма негативно относя‑
щемся к насилию, однако в ряде конкретных норм фактически 
его не исключающем. внимательное изучение важнейших статей 
уПК РФ, связанных с защитой прав личности, неизбежно пока‑
зывает внутреннюю противоречивость этого важнейшего нор‑
мативного акта.

Действительно, обратимся к Конституции РФ, выделив в ней 
важнейшую статью 21:

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто 
не может быть основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обраще‑
нию или наказанию. <…>

Конкретизирует эту позицию ст. 9 уПК РФ:
1. В ходе уголовного судопроизводства запрещаются осу‑

ществление действий и принятие решений, унижающих честь 
участника уголовного судопроизводства, а также обращение, 
унижающее его человеческое достоинство либо создающее опас‑
ность для его жизни и здоровья.

2. Никто из участников уголовного судопроизводства не мо‑
жет подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или уни‑
жающему человеческое достоинство обращению.

Можно, безусловно, согласиться с позицией законодателя 
по поводу пыток, особых неясностей здесь не возникает, однако 
уПК РФ определения этого понятия не дает. Пытки упоминаются 
как квалифицирующий признак в части 3 ст. 302 уК РФ и в ча‑
сти 4 ст. 286 уК РФ, причем в ст. 286 имеется важное Примеча‑
ние 1, дающее определение понятия «пытки», и не менее важное 
Примечание 2, не относящее к пыткам причинение физических 
или нравственных страданий, которые возникают в результа‑
те правомерных действий должностного лица или другого лица 
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либо неизбежно сопряжены с такими действиями; однако следует 
отметить, что обе упомянутые части и оба примечания введены 
лишь законом № 307‑ФЗ от 14.07.2022, а до этого момента законо‑
датель указанное понятие не определял.

Итак, даже действия, казалось бы, похожие на пытки, в соот‑
ветствии с Примечанием 2, могут таковыми не оказаться; что же 
до остального содержания ст. 21 Конституции РФ и ст. 9 уПК РФ, 
то, к сожалению, приходится констатировать, что, без особых 
оговорок, всё это — не более чем декларация.

Может ли вообще уголовное судопроизводство, имманентно 
связанное с принуждением, обойтись без насилия (в том числе 
даже и физического) по отношению к лицам, не желающим вести 
себя законопослушным образом?

Даже говоря об обращении с лицами, содержащимися под 
стражей, проф. Н. А. Колоколов указывал, что условия содержа‑
ния под стражей должны быть совместимы с уважением к че‑
ловеческому достоинству, но оговаривал вместе с тем, что этим 
лицам «не должны причиняться лишения и страдания более тех, 
которые являются неизбежными при лишении свободы [курсив 
мой — А. Б.], а их здоровье и благополучие должны быть гаранти‑
рованы с учетом практических требований режима содержания» 
[1, с. 108].

Тем не менее следует отметить, что вынесение обвинитель‑
ного приговора, безусловно, пятнает репутацию осужденного, 
личный обыск или освидетельствование, сопровождающееся 
обнажением, унижают человеческое достоинство личности, а за‑
держание лица, оказывающего сопротивление, нередко чревато 
опасностью для его здоровья, а то и самой жизни. безусловно, 
прав А. в. Смирнов, указывающий на необходимость толкования 
данных норм вовсе не буквально, но ограничительно: запреще‑
нию подлежат действия, неправомерно и незаслуженно унижаю‑
щие честь и достоинство человека [2, с. 69]. Обращение, унижаю‑
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щее человеческое достоинство, как уже отмечено выше, может, 
увы, быть законным и правомерным.

Но и вопрос о прямом применении насилия в уголовном 
процессе заслуживает отдельного рассмотрения. чем иным, как 
не насилием над личностью, может считаться применение любой 
меры пресечения, вплоть до заключения под стражу, задержание, 
привод, принудительное освидетельствование или получение об‑
разцов крови для сравнительного исследования?

Как справедливо указывал И. Л. Петрухин, сам «уголовный 
процесс, как правило, — это насилие, принуждение, основанное 
на законе. Нет никакой другой отрасли права, где принуждение 
было бы так сильно развито, как в уголовном процессе. уголов‑
ный процесс — это и задержание подозреваемых, и аресты обви‑
няемых, и обыски в жилых помещениях, и прослушивание теле‑
фонных переговоров по поручению следователя, осмотр и изъя‑
тие корреспонденции, это принудительное доставление свидете‑
ля к следователю для допроса, если свидетель уклоняется от явки 
по вызову… всё это сплошь принуждение. И этим принуждени‑
ем, конечно, надо пользоваться очень осторожно и экономно» [3; 
4]. Аналогичное мнение высказывали и П. С. и С. П. Ефимичевы: 
«весь уголовный процесс в широком понимании по своей сути 
является системой принуждения, направленной на решение за‑
дач уголовного судопроизводства» [5, с. 86]. безусловно, разде‑
ляют эту позицию и О. я. баев и Д. А. Солодов, подчеркивающие, 
что речь идет «о недопустимости применения именно (и лишь) 
незаконных мер» [6, с. 17].

уголовно‑процессуальный кодекс явно и неявно допускает 
применение даже физического насилия, целью которого является 
пресловутое понуждение к законопослушному поведению. Приме‑
ры такого рода приводит, в частности, А. М. Ларин: «уклонение 
от явки по вызову на допрос, отказ выдать искомые предметы, 
открыть закрытые помещения и хранилища представляют фи‑
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зические формы конфликтного поведения, которое может быть 
подавлено или нейтрализовано соответственно мерами физиче‑
ского воздействия [7].

Психологическое насилие также вполне возможно в специ‑
ально оговоренных законом случаях: так, следователь, предупре‑
ждая на допросе свидетеля (уклоняющегося от дачи правдивых 
показаний) об уголовной ответственности по ст. 307–308 уК РФ, 
оказывает на него очевидное психологическое давление, опять же, 
понуждая к законопослушному поведению, — и это насилие над 
личностью свидетеля закон не просто допускает, но императивно 
предписывает следователю поступать именно таким образом.

«Некоторые лица, — указывают А. И. Козбанов и в. г. гле‑
бов, — могут отказаться добровольно участвовать или подвер‑
гнуться каким‑либо действиям. Тогда для достижения постав‑
ленной перед собой цели следователь должен использовать сна‑
чала психологическое, заключенное в правовых нормах, а затем, 
возможно, и физическое воздействие личного характера (опять 
же — предусмотренное законом), чтобы принудить лицо согла‑
ситься на участие в следственном действии или лишить его воз‑
можности оказывать противодействие. <…> Причём психологи‑
ческое воздействие может носить как превентивный характер, 
заключенный в нормах уголовно‑процессуального права, так 
и непосредственный, заключенный в указаниях, предупрежде‑
ниях, угрозах следователя или иного должностного лица. Мо‑
ральное и физическое принуждение носят, как правило, характер 
непосредственного воздействия» [8, с. 176–181].

Итак, следует открыто признать, что само по себе насилие — 
отнюдь не жупел, правомерность его применения в особых, спе‑
циально оговоренных в законе случаях должна быть закрепле‑
на на законодательном уровне. А. в. Смирнов указывает также 
на необходимость признания недопустимыми доказательств, 
полученных с применением пыток или иного недопустимого на‑
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силия [2, с. 71]. Мы полагаем, что это справедливое требование 
имеет смысл закрепить в отдельной части ст. 9 уПК.

Целый ряд статей уПК РФ, механически и декларативно 
запрещающих любое насилие, а равно унижение чести и досто‑
инства личности, нуждается в поправках и уточнениях. Недо‑
пустимым должно считаться только незаконное насилие, причем 
возможные случаи законного принуждения должны быть четко 
оговорены. в числе таких случаев закон должен предусматривать 
при необходимости и принудительный порядок освидетельство‑
вания, производства судебной экспертизы и получения образцов 
для экспертного исследования, заключающийся в том, что дан‑
ные образцы могут быть получены и без согласия соответствую‑
щего лица [9, с. 39].

Требует шлифовки и ч. 4 ст. 164 уПК — текущая её форму‑
лировка «… недопустимо применение насилия, угроз и иных неза‑
конных мер» явно подразумевает незаконность любого насилия, 
что слишком декларативно. Исправленная формулировка может 
выглядеть так: «… недопустимо применение незаконного насилия, 
угроз и иных незаконных мер».

Сформулируем в свете этого поправки к анализируемой ст. 
9 уПК РФ:

Статья 9. Недопустимость насилия и унижения чести и до‑
стоинства личности

1. Никто из участников уголовного судопроизводства не мо‑
жет подвергаться пыткам, а равно и иному неоправданно жесто‑
кому обращению.

2. в ходе уголовного судопроизводства запрещается неза‑
конное насилие и угрозы его применения, а также осуществление 
действий и принятие решений, неправомерно унижающих честь 
и человеческое достоинство участника уголовного судопроизвод‑
ства либо создающих неоправданную опасность для его жизни 
и (или) здоровья.
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3. Применение физического и (или) психологического наси‑
лия в отношении любого участника уголовного судопроизвод‑
ства, а равно угроза применения такого насилия допустимы лишь 
в исключительных случаях, специально оговорённых настоящим 
Кодексом, и только в той мере, в какой это необходимо.

4. Применение в ходе следственных действий пыток или 
иного незаконного физического или психологического насилия 
(а равно незаконной угрозы насилия) либо осуществление дей‑
ствий, неправомерно унижающих честь и человеческое досто‑
инство участника уголовного судопроизводства или создающих 
опасность для его жизни и (или) здоровья, влечёт за собой при‑
знание полученных таким путём доказательств недопустимыми 
в порядке части третьей статьи 7 настоящего Кодекса.

При этом допустимость применения насилия либо принуж‑
дения, сопряжённого с угрозой насилия, следует «прописать» 
в соответствующих статьях уПК, регламентирующих эти ис‑
ключительные случаи. в частности, имеет смысл дополнить ст. 
10 уПК новой частью 11:

Статья 10. Неприкосновенность личности
<…>
11. Применение физического насилия при задержании до‑

пустимо лишь в случаях, когда задерживаемое лицо оказывает 
сопротивление, и лишь в пределах, обусловленных этим сопро‑
тивлением.

<…>
Особое внимание, которое уделяет ст. 10 уПК именно задер‑

жанию и аресту, представляется в данном случае вполне оправ‑
данным. Проф. в. М. Корнуков по этому поводу отмечает, что 
«возможность ограничения неприкосновенности личности со‑
пряжена как с производством ареста, так и с применением других 
мер процессуального принуждения. Но поскольку арест из всех 
возможных принудительных действий более всего стесняет 
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личную свободу, Конституция и соответствующие норматив‑
ные акты уголовно‑процессуального права, закрепляя принцип 
неприкосновенности личности, формулируют условия ограниче‑
ния личной свободы только при его применении… условия же 
применения других принудительных мер, стесняющих личную 
свободу, находят своё выражение непосредственно в нормах, 
предусматривающих применение этих мер» [10, с. 39].
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Аннотация. В статье проанализированы проблемные вопро‑
сы, касающиеся соблюдения конституционных прав граждан 
на неприкосновенность частной жизни при использовании 
органами государственной власти камер видеонаблюдения 
с функцией распознавания лиц. Приведена судебная практика 
России и отдельных зарубежных стран. Делается вывод о том, 
что в Российской Федерации и в других странах еще нет чет‑
ких инструкций и алгоритма действий по использованию 
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камер с функцией распознавания лиц, которые бы удовлетво‑
рили требования общества по сохранению в тайне частной 
жизни, личной и семейной тайны. Авторы данной работы об‑
ращают внимание на возникшие у властей Великобритании, 
Китая и США проблемы, связанные с использованием камер 
с распознаванием лиц. В статье предлагается учитывать за‑
рубежный опыт при использовании органами государственной 
власти Российской Федерации камер видеонаблюдения с функ‑
цией распознавания лиц с целью предупреждения протестной 
активности со стороны граждан России.

Ключевые слова: конституционные права граждан; персо‑
нальные данные; камеры с распознаванием лиц; уголовная 
ответственность; неприкосновенность частной жизни.

Современные технологии прочно вошли в жизнь каждого 
человека и всего общества в целом. Они позволяют суще‑
ственно облегчить работу, в значительной мере ускорить 

сбор, хранение и передачу информации [2, с. 81].
внедряя современные технологии в деятельность государ‑

ственных органов, актуальным всегда остается вопрос соблю‑
дения конституционных прав граждан, так как именно права 
и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержа‑
ние и применение законов, деятельность законодательной и ис‑
полнительной власти, местного самоуправления и обеспечива‑
ются правосудием [1].

в данной статье будут рассмотрены дискуссионные вопросы 
использования государственными органами камер видеонаблю‑
дения с функцией распознавания лиц.

Камеры с функцией распознавания лиц (face recognition — 
англ.) — это один из наиболее перспективных методов биометри‑
ческой бесконтактной идентификации человека по лицу [13].
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Камеры с функцией распознавания лиц работают по следую‑
щему принципу: система получает отсканированное изображение 
лица и сравнивает его с изображениями, которые хранятся в базе 
данных. учитываются косметические изменения во внешности: на‑
личие макияжа, бороды, очков, стрижки. важна и скорость реак‑
ции системы: на сканирование лица, поиск аналогий и получение 
отклика от базы данных отводится время, примерно равное вре‑
мени, за который человек пройдет от двери к пропускной системе.

Специалисты используют три популярные схемы для под‑
ключения системы распознавания:

— наиболее популярная — iP‑камера снимает поток людей 
на видео и передает картинку на сервер, где происходит обработ‑
ка информации, сравнение отсканированных лиц с имеющими‑
ся в базе и формирование аналитического отчета для оператора. 
Недостаток такой системы — техническая способность сервера 
по хранению и обработке потоковой информации, кроме того, 
число камер, подключенных к нему, также не безгранично;

— iP‑камера сама анализирует поток, а на сервер передаются 
уже обработанные данные. К серверу в этом случае предъявля‑
ются гораздо меньшие требования, чем в предыдущем варианте, 
зато возрастает список технических параметров, которым долж‑
на соответствовать камера;

— обычная видеокамера встраивается в устройство контро‑
ля доступа, которое сканирует видеопоток, распознает лица и, 
кроме этого, управляет доступом на объект (например, открыва‑
ет и закрывает дверь или турникет) [10].

Необходимо рассмотреть пять основных функций современ‑
ных камер с распознаванием лиц:

1) обнаружение неограниченного количества лиц в кадре 
(применяется в случае проведения массовых мероприятий), де‑
тектирование лиц в сложных условиях при умеренном изменении 
освещенности, изменении поз, поворотов и наклонов головы;
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2) определение возраста человека с точностью 95% в диапазоне 
пяти лет и пола человека с точностью 99%;

3) распознавание семи базовых и 50 сложных эмоций чело‑
века. Алгоритм захватывает и интерпретирует целый ряд эмо‑
циональных состояний человека. Распознавание эмоций широко 
применятся в различных сценариях, включая управление отно‑
шениями с людьми, маркетинговых исследованиях, идентифика‑
ции мошенников и пр.;

4) скорость идентификации по большим базам данных изобра‑
жений составляет 250 млн изображений (поисковое время — менее 
0,2 сек); 500 млн изображений (поисковое время — менее 0,3 сек); 
1 млрд изображений (поисковое время — менее 0,5 сек).

5) распознает лица даже небольшого размера, полуприкры‑
тые, смазанные или повернутые в сторону от камеры [4].

Камеры с распознаванием лиц снимают поток людей на видео 
и в дальнейшем происходит обработка информации, сравнение 
отсканированных лиц с имеющимися в базе. в итоге происходит 
формирование аналитического отчета с указанием персональных 
данных и место его нахождения с указанием даты и времени.

в соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Согласно ст. 24 Конституции Российской Федерации, сбор, 
хранение, использование и распространение информации о част‑
ной жизни лица без его согласия не допускаются.

Статьей 137 уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность за нарушение непри‑
косновенности частной жизни [14].

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152‑ФЗ «О персональных данных», персональные данные — лю‑
бая информация, относящаяся к прямо или косвенно определен‑
ному или определяемому физическому лицу (субъекту персональ‑
ных данных). Пунктом 1 статьи 9 указанного закона предусмотре‑
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но, что именно субъект персональных данных принимает решение 
о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их 
обработку свободно, своей волей и в своих интересах [7].

По мнению отдельных граждан, камеры с распознаванием лиц 
нарушают конституционные права и представляют собой грубое 
вмешательство в частную жизнь человека. в частности, критики 
таких систем видеомониторинга ссылаются на Федеральный за‑
кон от 27.07.2006 г. № 152‑ФЗ «О персональных данных».

Например, Савеловский суд г. Москвы разместил решение 
по иску Алены Поповой (дело № 02 а‑0577/2019), которая требо‑
вала признать незаконным использование технологии распозна‑
вания лиц в системе видеонаблюдения. Алена Попова заявила, 
что обработка биометрических данных с камер видеонаблюдения 
без письменного согласия человека нарушает ФЗ «О персональ‑
ных данных» и потребовала удалить ее биометрические персо‑
нальные данные из базы данных. Отклоняя иск, судья указал, что 
видеоизображения не могут считаться биометрическими персо‑
нальными данными, поэтому их обработка не требует письмен‑
ного согласия лица [11].

волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября 
2020 г. подала в Тверской районный суд Москвы административ‑
ный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэ‑
рии и гу МвД Москвы с требованием прекратить использование 
уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, 
который будет регламентировать работу подобных систем. Истец 
также требует от ответчиков 100 тыс. руб. компенсации за вред, 
причиненный утечкой данных. Она нашла в интернете челове‑
ка, торгующего данными, и анонимно заказала информацию, 
предоставив только свою фотографию. через два дня за 16 тысяч 
рублей Анна Кузнецова получила отчет за предыдущий месяц 
с подробной информацией о том, по какому адресу было зафик‑
сировано ее лицо [5].
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Для более полного представления дискуссионности вопроса 
использования камер с функцией распознавания лиц обратимся 
к зарубежному опыту.

1. Апелляционный суд Англии и уэльса постановил, что ис‑
пользование полицией Южного уэльса технологии автоматиче‑
ского распознавания лиц является незаконным. Иск был подан 
компанией по защите прав Liberty и 37‑летним Эдом бриджесом 
из Кардиффа. в иске было указано, что камеры с распознавани‑
ем лиц дважды опознавали Эда бриджеса, когда он делал рож‑
дественские покупки в Кардиффе в 2017 году и на мирной акции 
протеста в 2018 году. По его мнению, анализ биометрических 
данных без его ведома или согласия является нарушением прав 
человека. Эта технология является навязчивым и дискриминаци‑
онным инструментом массового наблюдения. указал, что уже три 
года полиция Южного уэльса использует его против сотен тысяч 
людей, без согласия и без ведома. Эдам бриджес также отметил, 
что все должны иметь возможность выходить на улицу и не под‑
вергаться при этом жестокому надзору [3].

Апелляционный суд поддержал три пункта из пяти, указанных 
в исковом заявлении. в частности, судьи согласились с тем, что 
нет четких указаний, где можно использовать камеры с распозна‑
ванием лиц и кого можно включить в список наблюдения. Также 
неясен вопрос обеспечения безопасности полученных персональ‑
ных данных. Кроме того, полиция не предприняла необходимых 
мер, чтобы выяснить, не является ли программное обеспечение 
расово или гендерно предвзятым. в то же время суд постановил, 
что применение технологии было соразмерным вмешательством 
в права человека, поскольку преимущества её использования пе‑
ревешивали влияние на личную жизнь бриджеса [3].

Полиция Южного уэльса заявила, что не будет обжаловать 
судебное решение. впрочем, в полиции подчеркнули, что с помо‑
щью данной системы с 2017 года 61 человек был задержан за со‑
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вершение различных преступлений, в том числе за грабеж и на‑
силие [3].

2. в гонконге проходили марши против технологий для 
слежки. чтобы власти не могли «вычислить» демонстрантов, они 
приходили на акции в особых масках и носили с собой лазерные 
указки, которыми можно засвечивать камеры. Протестующие 
уничтожали «умные» столбы, а именно перерезали провода с по‑
мощью электропил, также с помощью верёвок опрокидывали 
«умные» столбы на землю, после заливали камеру жидкостью, 
чтобы вывести её из строя. По версии протестующих, на них 
висели камеры для распознавания лиц. Правительство же гон‑
конга утверждало, что системы нужны только для сбора данных 
о пробках, погоде и качестве воздуха [9].

3. власти Сан‑Франциско запретили использование техноло‑
гий распознавания лиц. Решение было вызвано опасением обще‑
ственности, что использование этой технологии может привести 
к нарушению неприкосновенности частной жизни и гражданских 
прав жителей города. Запрет распространяется на городские учреж‑
дения и управление полиции Сан‑Франциско. Критики системы 
распознавания лиц утверждают, что эта технология недостаточно 
надежна и не должна использоваться правоохранительными органа‑
ми. «Ошибки в системе могут привести к тому, что невинные темно‑
кожие люди будут вовлечены в полицейские расследования и могут 
оказаться в опасных для жизни ситуациях», — сказал Мэтт Кейгл, 
адвокат по защите гражданских свобод из филиала Американского 
союза защиты гражданских свобод в Северной Калифорнии [12].

в качестве компромисса вместо полного запрета местные жи‑
тели призвали ввести мораторий на использование технологии 
распознавания лиц до тех пор, пока она не будет усовершенство‑
вана, поскольку они считают, что технология распознавания лиц 
может сыграть важную роль в поиске пропавших без вести людей 
или жертв торговли людьми, а также в выявлении потенциаль‑
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ных террористов. Однако некоторые правозащитники считают, 
что даже если бы распознавание лиц было на 100% точным, по‑
лиция все равно могла бы злоупотреблять этой технологией в от‑
ношении протестующих или членов определенных общин, таких 
как мусульмане, посещающие мечети. Пресс‑секретарь управ‑
ления полиции Сан‑Франциско заявил, что в настоящее время 
полиция не использует технологию распознавания лиц. По его 
словам, в ведомстве ждут «решения проблемы сохранения кон‑
фиденциальности, которая возникает при использовании техно‑
логий, но в то же время они работают над устранением угроз об‑
щественной безопасности». Несмотря на то, что Сан‑Франциско 
стал первым городом в США, в котором ввели подобный запрет, 
предложения о его введении рассматриваются в Окленде, штат 
Калифорния, и Сомервилле, штат Массачусетс. важная деталь: 
запрет не распространяется на международный аэропорт Сан‑
Франциско и порт Сан‑Франциско, поскольку они находятся под 
юрисдикцией федерального правительства. Запрет также не рас‑
пространяется на частные компании и частных лиц [12].

На территории Российской Федерации установка камер 
с функцией распознавания лиц находится лишь на начальном 
этапе. в основном данные камеры в небольшом количестве уста‑
новлены в крупных городах; при этом имеется множество проек‑
тов по увеличению их количества. Однако в будущем Российская 
Федерация может столкнуться с проблемами, аналогичными тем, 
которые возникали в великобритании, Китае, США.

Одним из важных достижений МвД России может стать вне‑
дрение камер‑видеорегистраторов с функцией распознавания 
лиц. Если испытания будут успешными, функция распознава‑
ния появится у портативных видеорегистраторов, которые уже 
применяют полицейские. Камера по размеру чуть меньше рации 
и крепится на одежду. Она анализирует видеопоток и выделяет 
из него лица людей, данные о которых через интернет передают‑
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ся на сервер [8]. в некоторых странах, например в США и в Ки‑
тае, в распоряжении полиции есть не только такие устройства, 
но и «умные» очки [6].

Современные технические средства с функцией распознава‑
ния лиц, конечно же, способствуют выявлению (раскрытию) пре‑
ступлений, а также служат доказательствами в суде при условии 
соблюдения уголовно‑процессуальных норм. Запись камеры ви‑
деонаблюдения с распознаванием лиц, имеющая значение для уго‑
ловного дела, должна быть изъята надлежащим образом, осмотре‑
на, постановлением следователя (дознавателя) признана и приоб‑
щена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Нам представляется, что при использовании органами госу‑
дарственной власти камер с функцией распознавания лиц долж‑
ны, безусловно, соблюдаться нормы Конституции РФ, уголовно‑
го кодекса РФ, уголовно‑процессуального кодекса РФ, Федераль‑
ного закона «О персональных данных» и другие нормы, охраняю‑
щие частную жизнь граждан.

Подводя итог рассмотренной теме, можно сделать вывод 
о том, что в Российской Федерации и в других странах мира в на‑
стоящее время нет четких инструкций и дорожной карты по ис‑
пользованию камер с функцией распознавания лиц, которые бы 
удовлетворяли требованиям общества по части сохранения 
в тайне частной жизни. Надеемся, что вышеуказанные актуаль‑
ные вопросы станут предметом для дальнейших исследований 
в данном направлении.
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Abstract. The article analyzes problematic issues related to the observance 
of the constitutional rights of citizens to privacy when using cameras with 
facial recognition function by public authorities. The judicial practice of 
Russia and some foreign countries is given. it is concluded that in the Rus‑
sian federation and in other countries there are still no clear instructions 
and algorithm of actions for the use of cameras with face recognition func‑
tion that would satisfy the requirements of society to keep private life, per‑
sonal and family secrets secret. The authors draw attention to the problems 
that the authorities of the UK, China and the USA have encountered in 
connection with the use of face recognition cameras, and urge them to 
take into account their experience in the Russian federation in order to 
prevent protests from citizens.
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Аннотация. Государственное ограничение прав и свобод 
граждан является избыточным, особенно в рамках реализа‑
ции гражданами жилищных и иных имущественных и личных 
неимущественных прав. Декларативными являются опреде‑
ление государства как социального, положения о сбалансиро‑
ванном учете частных и общественных интересов, свободы 
экономической и иной не запрещенной законом деятельности, 
принципы неприкосновенности собственности, равенства, 
разделения властей. Нормы конституций и специального 
законодательства о правах граждан должны быть увязаны 
с нормами о корреспондирующих конкретных обязанностях 
государства, а также государственных и частных долж‑
ностных лиц.

Ключевые слова: дефиниции; социальное государство и пра‑
во; принципы равенства; неприкосновенности собствен‑
ности; разделение властей; свобода экономической и иной 
не запрещенной деятельности.
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Конституциями стран‑участниц СНг и ЕАЭС государства 
определяются как демократические социальные и право‑
вые (ст. 1 Конституции Республики беларусь (далее — 

Конституции), ст. 1, 7 Конституции Российской Федерации, ст. 
1 Конституции Республики Казахстан и др.). Понятие социально‑
го государства и права далеко не исчерпывается вопросами соци‑
ального обеспечения граждан. важнейшими принципами соци‑
ального государства являются сбалансированный учет частных 
и общественных интересов, а также взаимодействия и сотрудни‑
чества. Однако абз. 4 ч. 2 ст. 2 гражданского кодекса беларуси (да‑
лее — гК беларуси) закрепил принцип приоритета общественных 
интересов. С другой стороны, ч. 3 ст. 2 гК беларуси установила 
императив, что граждане приобретают и осуществляют граждан‑
ские права своей волей и в своих интересах. в п. 1 ст. 8 гК бела‑
руси также сказано, что граждане и юридические лица по своему 
усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские пра‑
ва. Аналогичные положения имеются и в гражданском законода‑
тельстве других стран участниц СНг и ЕАЭС (например, п. 2. ст. 1, 
п. 1 ст. 9 гК РФ). Данные положения реанимируют примитивный 
буржуазный индивидуализм и эгоизм, тогда как в ст. 14 Конститу‑
ции ФРг, а также гражданском законодательстве иных развитых 
экономик, в рамках современной тенденции социализации права 
сказано, что частная собственность должна служить не только 
личности, но и общественным интересам. Принцип приорите‑
та общественных интересов противоречит и Закону Республики 
беларусь от 30.12.2015 «О государственно‑частном партнерстве». 
Но и данный закон далек от соответствия всеобщему принципу 
взаимодействия и сотрудничества, так как в орбите действия за‑
кона находятся только совместные капиталы отдельных частных 
лиц и государственного бизнеса, и не охватываются интересы 
других частных организаций и физических лиц, не связанных 
такими партнерскими отношениями. На международном уровне 
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в специальных Рекомендациях ЮНЕСКО от 19.11.1974 г. о воспи‑
тании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества 
и мира, уважении прав человека и основных свобод государствам‑
членам предложено принять юридические и иные меры по реа‑
лизации принципов данных Рекомендаций во всех сферах обще‑
ства. Принятие данного документа было обусловлено осознанием 
глобальной взаимозависимости людей, наличием не только прав, 
но и обязанностей, возлагаемых на отдельных лиц, их групп и го‑
сударства по отношению друг к другу, пониманием необходимо‑
сти международной солидарности и сотрудничества, готовности 
отдельных лиц участвовать в решении проблем своего общества, 
своей страны и мира в целом [1].

Легального закрепления приоритета общественных интере‑
сов не было в Советском государстве. Так, в абзаце 9 преамбулы 
Основ гражданского законодательства Союзе ССР и союзных ре‑
спублик от 08.12.1961 было предусмотрено: «Советское граждан‑
ское законодательство призвано активно содействовать … охране 
материальных и культурных интересов граждан и правильно‑
му сочетанию этих интересов с интересами всего общества». 
Но реализация баланса интересов личности и общества тогда 
не состоялась, поскольку гражданам запрещалось свободное осу‑
ществления экономической и иной не запрещенной законом дея‑
тельности. Нынешнее конституционное и гражданское законо‑
дательство беларуси также не содержит принципа свободы эко‑
номической и иной не запрещенной законом деятельности. Со‑
гласно ст. 21 Конституции Рб гарантируются только такие права 
и свободы, которые предусмотрены законодательством. Однако 
одной свободы договоров, как это предусматривает абз. 7 ч. 2 ст. 
2 гК беларуси, недостаточно для целей самоорганизации деятель‑
ности граждан в процессе общественного воспроизводства [2]. 
При этом, необходимо понимать, что трудоспособная личность 
не только вправе, но должна и единственно может обеспечить 
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в полной мере реализацию своих имущественных и личных неи‑
мущественных прав и законных интересов. Общество и государ‑
ство должны не ограничивать в этом личность, а всемерно содей‑
ствовать реализации прав и законных интересов личности. Опыт 
советского периода, когда государство запретило право граждан 
на частную собственность и свободную экономическую дея‑
тельность, пыталось обеспечить имущественные интересы всех 
граждан путем создания общественных фондов потребления, 
оказался печальным. Такая идеология потерпела полный провал. 
Обращаться к данному опыту нет смысла. Тем более, что ни одно 
современное государство мира не может в должной мере обеспе‑
чить и не обязуется обеспечивать все имущественные и личные 
неимущественные права и законные интересы своих граждан.

в процессе осуществления гражданских прав субъекты 
имущественных отношений всегда рассчитывают на получе‑
ние соответствующего имущественного удовлетворения своих 
интересов от участия в данных отношениях. Но действующее 
конституционное и гражданское законодательство беларуси 
принципа материальной заинтересованности граждан в своей 
трудовой и коммерческой деятельности не содержит. Между 
тем правовое закрепление материальной заинтересованности 
граждан в своей деятельности наличествует в абз. 5 Преамбу‑
лы Основ гражданского законодательства Союза ССР и союз‑
ных республик от 08.12.1961 г., хотя и это положение носило 
декларативный характер. в стране применялась тарифная си‑
стема оплаты труда, которая в народе называлась «уравнилов‑
кой». А предусматривавшиеся премии также выплачивались, 
как правило, с учетом тарифов. Конкуренции как обязательно‑
го элемента всех сфер общественной жизни, особенно между 
субъектами хозяйственной деятельности, не было, она подме‑
нялась социалистическим соревнованием, которое носило фор‑
мальный характер.
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в рамках реализации принципа сбалансированного учета 
частных и общественных интересов конституционное, граждан‑
ское и иное законодательство должно отражать взаимность 
и конкретность прав и обязанностей личности, с одной стороны, 
общества и государства, обеспечивающего осуществление част‑
ных и общественных интересов, с другой стороны. взаимность 
прав и обязанностей государства и граждан вытекает из ука‑
занных Рекомендаций ЮНЕСКО. Такая же взаимность имелась 
и в рамках отношений сюзеренитета и вассалитета в средневеко‑
вой Европе, которая оформлялась договорами.

Согласно ст. 21 Конституции за гражданами закрепляются 
конкретные права на достойный уровень жизни, включая на до‑
стойное жилище, питание и одежду. Но при этом не указываются 
конкретные обязанности государства и должностных лиц по ре‑
ализации данных прав граждан, ограничиваясь общими положе‑
ниями о необходимости предпринимать соответствующие меры 
по реализации прав граждан в пределах их компетенции (ст. 
59 Конституции). в специальном законодательстве, например, 
в Жилищном кодексе Республики беларусь от 08.02.1999 г. (да‑
лее — ЖК 1999 г.) содержались нормы, возлагавшие на местные 
исполнительные и распорядительные органы власти конкрет‑
ные обязанности по реализации прав граждан на улучшение 
своих жилищных условий. Так, ст. 20 ЖК 1999 г. предписывала 
исполкомам областного уровня обеспечивать «выделение льгот‑
ных кредитов, субсидий гражданам». А ст. 21 ЖК 1999 г., опреде‑
лявшая компетенцию исполкомов базового уровня (районов), 
обязывала данные государственные органы «предоставлять 
субсидии» гражданам согласно очередности, определенной Пра‑
вилами учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. А банки должны были выдавать этим гражданам кре‑
диты на льготных условиях. Но уже в ст. 8 нового Жилищного 
кодекса Республики беларусь от 28.08.2012 (далее — ЖК 2012 г.) 
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было предусмотрено, что исполкомы областного уровня только 
«выделяют финансовые средства на строительство жилых по‑
мещений государственного жилищного фонда». в нынешней ре‑
дакции ЖК 2012 г. и этой нормы нет. Таким образом, исполкомы 
областного уровня не обременены обязанностями финансово 
обеспечивать решение жилищных проблем всех граждан, как 
это ранее указывалось в ст. 20 ЖК 1999 г. в ст. 9 ЖК 2012 г. за ис‑
полкомами и администрациями районов первоначально была 
сохранена обязанность выделять гражданам субсидии. Но в ны‑
нешней редакции ст. 9 ЖК 2012 г. такая обязанность также ис‑
ключена. в ст. 9 ЖК 2012 г. приводятся лишь общие указания, что 
названные государственные органы предоставляют гражданам 
государственную поддержку при строительстве (реконструк‑
ции) или приобретении жилых помещений в соответствии с за‑
конодательными актами. Тем самым местные государственные 
органы базового и областного уровня, а также республиканские 
органы не обременены конкретными обязанностями в решении 
жилищных проблем граждан. За местными государственными 
органами ЖК 2012 г. оставил только функции административно‑
го управления жилищным фондом, учета граждан, нуждающих‑
ся в улучшении жилищных условий и контроля осуществления 
гражданами своих жилищных прав.

Относительно высших государственных органов в ст. 107 Кон‑
ституции сказано, что Правительство Республики беларусь обе‑
спечивает проведение единой экономической, финансовой, кре‑
дитной и денежной политики, государственной политики в об‑
ласти науки, культуры, образования, здравоохранения, экологии, 
социального обеспечения и оплаты труда. О соответствующем 
обеспечении жилищных и иных прав граждан в данной норме 
не говорится. в целях конкретизации мер по реализации прав 
граждан, предусмотренных ст. 21 Конституции, целесообразно 
было бы в ней прямо указать, что «Правительство обязано осу‑
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ществлять финансовое и иное обеспечение реализации прав 
граждан на достойный уровень жизни, включая достойное жи‑
лище, достойное питание и достойную одежду».

Декларативность принципов неприкосновенности права соб‑
ственности и равенства особенно наглядно проявляет себя в сле‑
дующих жилищных и иных бытовых отношениях. Так, строи‑
тельство и реконструкция индивидуальных жилых домов было 
и является важным элементом обеспечения достойного уровня 
жизни граждан. Одновременно это решает и ряд общенацио‑
нальных задач. Еще в советской социологии было установлено, 
что строительство и реконструкция индивидуальных жилых до‑
мов создает лучшие условия для преодоления демографической 
проблемы, поскольку рождаемость в таких домах выше, чем 
в многоэтажных домах. Проживание в индивидуальных жилых 
домах решает и задачи укрепления психического и физиологиче‑
ского здоровья граждан, особенно с учетом формирования систе‑
мы компонентов природной, антропогенной и социальной окру‑
жающей среды на приусадебных земельных участках. Прожива‑
ние в таких домах способствует патриотическому и культурному 
воспитанию подрастающего поколения, укрепляет социальные 
связи между соседями. в последние десятилетия строительство 
и реконструкция индивидуальных жилых домов стало еще более 
оживленным. Особенно распространенной стала реконструкция 
индивидуальных жилых домов в городских районах старой за‑
стройки. Это обусловлено указанными выше обстоятельствами, 
а также тем, что изменились потребительские и эстетические за‑
просы граждан, появились новые строительные материалы, обо‑
рудование и технологии, которые позволяют обеспечить учет са‑
мых разнообразных личных потребностей и интересов. Казалось 
бы, что это направление частной инициативы собственников ин‑
дивидуальных жилых домов, способствующее самообеспечению 
своего благосостояния и решению государственных задач, долж‑
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но было найти всемерную поддержку у государственных испол‑
нительных и распорядительных органов, особенно на местном 
уровне. Но в реальности всё обстоит не так. Местные исполни‑
тельные и распорядительные органы отказывают в разрешении 
строительства и регистрации реконструкции индивидуальных 
жилых домов граждан. По заявлениям граждан о незаконном 
отказе в разрешении строительства и регистрации реконструк‑
ции суды признают такие жалобы законными и обоснованными, 
предлагают местным исполнительным и распорядительным ор‑
ганам пересмотреть свои решения. По апелляционным жалобам 
местных исполнительных и распорядительных органов вышесто‑
ящие суды подтверждают законность решений судов первой ин‑
станции. Но соответствующие местные исполнительные и рас‑
порядительные органы повторно отказывают гражданам в ре‑
гистрации строительства или реконструкции индивидуальных 
жилых домов без всяких дополнительных аргументов. в отказах 
в регистрации местные исполнительные и распорядительные ор‑
ганы повторно делают те же общие ссылки на нарушение гражда‑
нами градостроительных норм, без конкретизации индивидуаль‑
ных фактов и параметров нарушения градостроительных норм.

После этого граждане повторно обжалуют действия местных 
исполнительных и распорядительных органов в суды первой ин‑
станции, которые вновь подтверждают законность требований 
граждан. Апелляционные суды еще раз подтверждают правиль‑
ность решений судов первой инстанции. Есть прецеденты, ког‑
да представители местных исполнительных и распорядитель‑
ных органов заявляют гражданам, что решения судов для них 
не обязательны и граждане будут ходить по замкнутому кругу 
до бесконечности. Данные факты дискредитируют систему го‑
сударственного местного управления и самоуправления, свиде‑
тельствуют о декларативности принципов неприкосновенности 
собственности, разделения властей (ст. 6 Конституции), свобо‑
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ды осуществления гражданами своих имущественных и личных 
неимущественных прав. государственное законодательное ре‑
гулирование права частной собственности и административное 
правоприменение носят избыточный характер, не позволяют 
гражданам самим решать вопросы удовлетворения своих имуще‑
ственных и личных неимущественных интересов, не обременяя 
этими заботами государство и общество. Об избыточном госу‑
дарственном регулировании гражданских отношений, в частно‑
сти, обязательственных отношений, уже не раз говорили право‑
веды на постсоветском пространстве [3, с. 145].

Для решения указанных жилищных проблем был принят 
указа Президента Республики беларусь № 253 от 25 июля 2022 г. 
«Об упрощении порядка приемки в эксплуатацию объектов 
строительства» (далее — указ). Данным указом предусмотре‑
на либерализация регистрации возводимых и реконструируе‑
мых гражданами одноквартирных жилых домов. Его п. п. 1.1. 
предписывает, что «объекты строительства, возведенные (ре‑
конструированные) гражданами на земельных участках, права 
на которые у них возникли до 1 сентября 2022 г. и предназна‑
ченные для строительства и (или) обслуживания одноквартир‑
ных жилых домов (за исключением расположенных в г. Минске), 
могут по решению местного исполнительного и распорядитель‑
ного органа приниматься в эксплуатацию без наличия разреши‑
тельной документации на их строительство (разрешения на ре‑
конструкцию) и (или) проектной документации». возведенные 
таким образом объекты строительства не признается самоволь‑
ным строительством.

Одновременно указ позволяет упростить и удешевить бре‑
мя граждан по государственной регистрации возводимых и ре‑
конструируемых ими одноквартирных жилых домов, избежать 
вышеупомянутого «хождения по кругу». Это с удовлетворением 
и облегчением воспринято многими собственниками строящих‑
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ся и реконструируемых индивидуальных жилых домов. Но указ 
не решает проблемы частной собственности всех граждан на их 
дома. во‑первых, из категории собственников одноквартирных 
жилых домов исключены граждане г. Минска. Если предполагает‑
ся сохранить индивидуальный подход к регистрации строитель‑
ства и реконструкции одноквартирных жилых домов в г. Мин‑
ске, то комплексный и одновременно индивидуальный правовой 
подход должен иметь место всегда и во всех правоотношениях. 
На индивидуальный подход, учитывающий конкретные обстоя‑
тельства каждого дела и отражаемый в каждом правопримени‑
тельном акте, нацеливают деятельность граждан, юридических 
лиц и государственных органов высшие судебные инстанции. 
Соответственно, индивидуальный подход должен быть приме‑
ним к собственникам всех регионов беларуси, а не только г. Мин‑
ска. Если названный указ является своего рода амнистией, по‑
зволяющей избежать бюрократических проволочек со стороны 
местных исполнительных и распорядительных органов, то при 
этом должен соблюдаться конституционный принцип равенства 
граждан (ст. 22 Конституции). Но указ на это не ориентирует го‑
сударственные органы и должностных лиц.

во‑вторых, из числа объектов строительства и реконструк‑
ции, подпадающих под действие указа, исключены блокирован‑
ные жилые дома (ст. 1 ЖК 2012 г.). блокированные индивидуаль‑
ные жилые дома возникают естественным образом из одноквар‑
тирных жилых домов, когда дети собственников одноквартирных 
жилых домов вырастают и создают свои семьи. Для них есте‑
ственным путем решения своих жилищных, эргономических, со‑
циальных, психологических, физиологических и иных проблем, 
не обременяя этими проблемами государство и общество, явля‑
ется реконструкция, модернизация и иное увеличение площади 
домов, принадлежащих родителям. Такая деятельность граждан 
также должна поощряться, стимулироваться, а не обременяться 
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хождениями «по кругу». Совместное проживание нескольких по‑
колений, прадедушек и прабабушек, дедушек и бабушек, родите‑
лей и их детей, внуков и правнуков, как никакая иная пропаганда 
способствует формированию исторической памяти, особенно, 
когда стены украшены фотографиями предков‑орденоносцев; 
иных родственников, отмеченных государственными наградами 
и пр. Такие фотографии обычно не вписываются в интерьер и ди‑
зайн квартир многоквартирных и многоэтажных жилых домов. 
К тому же, надо понимать, что развитие личности — это не толь‑
ко период детства и молодости. Личность развивается весь свой 
жизненный цикл.

Советское законодательство в части предоставления госу‑
дарству права сносить индивидуальные жилые дома для целей 
строительства многоэтажных жилых домов, в силу государствен‑
ных и общественных интересов в современном обществе не мо‑
жет быть легальным.

Надо учитывать, что строительство многоэтажных домов 
в период СССР осуществляло исключительно государство, что 
и свидетельствовало о публичной значимости такого массово‑
го строительства и сноса частных домов. Сегодня многоквар‑
тирные жилые дома строятся в основном для целей продажи 
жилья — то есть частными застройщиками и в своих коммер‑
ческих целях. Здесь нет коллизии частных интересов собствен‑
ников индивидуальных жилых домов и публичных интересов 
государства и общества. Здесь налицо противостояние част‑
ных интересов собственников индивидуальных жилых домов 
и частных лиц, осуществляющих строительство многоэтажных 
домов для продажи. Данную коллизию местные исполнитель‑
ные и распорядительные органы решают в пользу коммерче‑
ских застройщиков, чем вновь нарушается принцип равенства. 
во‑вторых, при сносе индивидуальных жилых домов граждан 
в советский период они имели право выбора нового места про‑
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живания, а также и размера предоставляемого жилья. Предо‑
ставляемое гражданам жилье было исключительно благоустро‑
енным. При этом, размер наемной платы и коммунальных услуг 
были не значительными. Собственники могли продавать свои 
дома под снос другим гражданам. Но, в любом случае, собствен‑
ник индивидуального дома имел право обжаловать решение 
о сносе его дома в суд. Сегодня собственникам сносимых домов 
не редко предоставляют жилье, бывшее в употреблении, с ми‑
нимальными потребительскими качествами, без учета интере‑
сов граждан о месте предоставления жилья и др.

Наконец, государственные органы и должностные лица, 
отказывая в регистрации и подвергая сносу индивидуальные 
жилые дома, ради получения прибыли коммерсантами, способ‑
ствуют, с одной стороны, «закапыванию в землю» общественно 
полезного труда собственников индивидуальных жилых домов, 
затративших труд на строительство или реконструкцию своих 
домов. А, с другой стороны, государственным органам и долж‑
ностным лицам не ведом государственный уровень понимания 
того, что бессмысленный и затратный снос индивидуальных жи‑
лых домов собственников и их семей, а также затраты на предо‑
ставление другого жилья гражданам, могли бы пойти на другие 
общественно значимые цели. Причем, коммерсанты, в отличие 
от указанных местных исполнительных и распорядительных ор‑
ганов, считают деньги, а поэтому заявляют себя собственниками 
сносимых домов, их конструкций и оборудования ради перепро‑
дажи и иного коммерческого использования, запрещая это делать 
гражданам‑собственникам.

Распространенным в последнее время стало и ограничение 
местными органами власти права граждан на парковку личных 
автомашин возле своих домов, отгораживая бетонными на‑
долбами и иными преградами узкие проезды в микрорайонах 
многоэтажной жилой застройки, а также эвакуируя автомаши‑
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ны граждан. При этом, гражданам предлагается парковать ма‑
шины в коммерческих многоэтажных парковках и гаражах, ко‑
торые, как правило, дороже автомашин граждан. в этих случаях 
опять же приоритет отдается интересам коммерческих частных 
лиц, а не граждан.

Расширение свободы граждан в самостоятельном решении 
ими своих жилищных и связанных с ними иных социально‑
экономических задач является крайне необходимым в совре‑
менном обществе. Как отмечается исследователями, «в услови‑
ях свободного общества, основанного на рыночной экономике, 
пора менять представления о роли закона в обществе, необходи‑
мо рассматривать закон лишь как внешнюю форму выражения 
права, как субсидиарное средство регулирования человеческих 
отношений, определяемых, прежде всего, самими участниками 
отношений» [3, с. 144].

С учетом того, что понятие права шире понятия закона, 
народ, как исключительный источник государственной вла‑
сти, включающей и правовую власть, ее верховенство, а также 
носитель суверенитета (ст. ст. 3, 7 Конституции), должен сам 
определять юридическое содержание общественных отноше‑
ний. Касательно социальной ответственности собственников 
индивидуальных жилых домов, то они должны соблюдать пра‑
ва и законные интересы соседей‑собственников, учитывать 
границы земельных участков, не нарушать использование об‑
щественных коммуникаций и связанных с ними общественных 
интересов, публичного порядка в обществе. О правообразова‑
нии как легитимной деятельности граждан и их организаций 
много писали профессор С. г. Дробязко и другие ученые Рос‑
сии и беларуси [4, с. 48].

в условиях свободы экономической и иной не запрещенной 
законом деятельности участники гражданских отношений долж‑
ны иметь возможность также свободно определять способы за‑
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щиты своих имущественных и личных неимущественных прав 
и законных интересов. Легализации понятия открытого, пример‑
ного перечня законных интересов в гражданском материальном 
и процессуальном законодательстве нет. Статья 11 гК беларуси 
и гражданское законодательство других стран СНг и ЕАЭС со‑
держит закрытый перечень способов защиты. Целесообразно 
дополнить данную норму указанием о праве граждан и на иные 
способы защиты прав и законных интересов, в том числе на пред‑
упредительные иски, а также иски в общественных интересах 
(публичные иски) и др.
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Аннотация. Права человека — один из остро обсуждаемых во‑
просов, особенно в контексте прав отдельных социальных групп, 
таких, к примеру, как права несовершеннолетних. С фактами 
нарушения прав этой категории лиц общество активно борет‑
ся многие годы, но для полного решения проблемы предстоит 
пройти еще долгий путь — необходим комплекс социокультур‑
ных преобразований, последовательное искоренение проявлений 
насилия и дискриминации в отношении несовершеннолетних 
в любой форме. Изучение представлений об особой личностной 
структуре, развивающейся вследствие пережитого ребенком 
в результате насилия стресса, позволяет по‑новому взглянуть 
на острейшие психологические и социальные проблемы.

Ключевые слова: права человека; несовершеннолетние; пре‑
ступление; насилие; гарантии.

Сегодня все чаще обсуждаются вопросы, связанные с пра‑
вами отдельных социальных групп общества, — правами 
женщин, лиц с ограниченными возможностями, правами 

ребенка, в том числе правами несовершеннолетних. Одной из га‑
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рантий реализации принципов правового государства является 
создание государственных механизмов защиты прав. Обращаясь 
к задаче обеспечения защиты прав несовершеннолетних, следу‑
ет отметить, что до недавних пор в Республике Абхазия отсут‑
ствовал специализированный институт омбудсмена по правам 
ребенка. Но в июне 2021 года такой институт в республике был 
создан. Как и во всем мире эта структура направлена на допол‑
нительную защиту прав, наряду с существующими правовыми 
инструментами и средствами, дополняя их и выступая гарантией 
обеспечения интересов ребенка.

Несмотря на то, что в республике существуют органы и службы, 
занимающиеся вопросами охраны и защиты прав детей, проблема 
эта с годами, как показывает практика, не теряет актуальности.

Официальная статистика республиканского уровня доволь‑
но скромна, что и предопределило в данной работе обращение 
к исследованиям, проведенным в зарубежных странах, к анали‑
зу уголовного законодательства некоторых государств и к дея‑
тельности уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. Так, 
по данным официальной статистики, с 2018 по 2022 гг. зарегистри‑
ровано только 14 преступлений (это насильственные действия 
сексуального характера, изнасилования и развратные действия) 
в отношении несовершеннолетних [1]. в то время как из отчета 
уполномоченного по правам ребенка мы можем сделать вывод 
о том, что основная доля обращений приходится на алиментные 
обязательства — недобросовестное исполнение обязательств 
со стороны одного из родителей (как правило, отца). При этом 
в Аппарат уполномоченного поступали заявления, в которых 
фигурируют нарушения прав, связанные с физической и половой 
неприкосновенностью несовершеннолетних. в последнее вре‑
мя также наблюдается тенденция обращения из‑за применения 
к детям насилия (это отметила в своем докладе уполномоченный 
по правам ребенка в Республике Абхазия 23.01.2023 года).
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Согласно официальной статистике по России, почти поло‑
вина преступлений этой категории — также неисполнение обя‑
занностей по воспитанию несовершеннолетнего (2016 г.). Наряду 
с этими преступлениями совершаются и преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы несовершенно‑
летних (4327 случаев, что выше показателей, например, 2015 г.). 
в 2017 году тенденция не изменилась. в течение следующих — 
2018 и 2019 гг. — в РФ ситуация осталась прежней. После того 
как в стране началась пандемия COViD‑19 обозначился тренд 
на ухудшение положения дел, а именно была отмечена тенденция 
роста числа преступлений против несовершеннолетних. По дан‑
ным уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, 
за 2021 год в отношении несовершеннолетних было совершено 
103,3 тыс. преступлений, что на 14,3% больше чем в 2020 г. (90,3 тыс. 
преступлений) и в 2019 г. (99,3 тыс. преступлений). в 2022 г. было 
зарегистрировано 113,3 тыс. преступлений [2]. в то же время, 
по данным генеральной прокуратуры РФ, отмечается рост про‑
тивоправных деяний в отношении детей в республиках Дагестан, 
Северная Осетия — Алания, белгородской, Магаданской и Смо‑
ленской областях, а также в чукотском автономном округе.

Значительная часть (56,9% или 58,8 тыс.) в структуре преступ‑
ности в отношении детей составляли преступные деяния против 
семьи и несовершеннолетних, из которых 93,9% (55,2 тыс.) были 
связаны с неуплатой средств на содержание несовершеннолетних 
детей [3].

По статистическим данным же Судебного департамента при 
верховном Суде РФ за 2021 г., по гл. 20 уК РФ за 2020 год всего 
осуждено 48 634 человек, а за 2021 г. — 39 293; при этом освобож‑
дены от наказания или наказание не назначалось 120 гражданам 
в 2020 г. и 69 — в 2021 г. Оправдано было 8 (в 2020 г.) и 7 (в 2021 г.) 
граждан, соответственно. в то время как прекращены дела 2712 
(за 2020 г.) и 2162 (за 2021 г.) [4].
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Но эксперты уверены, что всё же преступления в этой сфере 
совершаются чаще. Одна из причин латентности этой категории 
преступлений в том, что ребенок не всегда рассказывает о по‑
добных случаях по самым разным причинам (например, в силу 
небольшой значимости, по его мнению, инцидента или, наобо‑
рот, из боязни пострадать и т. д.)

Если обратить внимание на исследования, проведенные в за‑
рубежных странах, то можно отметить факт большого удельного 
веса рецидивов преступлений против несовершеннолетних. При 
этом преступления довольно‑таки типичны, однородны с пред‑
ыдущими составами, причем даже мотив сохраняется прежний. 
Оценивая ситуацию по этим данным, обобщенно можно гово‑
рить, что в мире около 300 млн детей в возрасте 2–4 лет подверга‑
ются жестокому обращению со стороны лиц, которые их опека‑
ют (родители, попечители и пр.). что же касается более старшей 
возрастной группы — 11–15 лет — то треть из них подвергались 
насилию со стороны их сверстников. А лица в возрасте 20 лет 
подвергались насилию, в том числе принуждению к вступлению 
в половую связь (до 120 млн случаев). Эмоциональному насилию 
подвергается каждый третий ребенок. Кроме того, мать каждо‑
го четвертого ребенка в мире также является жертвой насилия 
со стороны своего партнера (супруга).

Наличие или отсутствие нормативных актов, ограничива‑
ющих или запрещающих подобные действия, не всегда служит 
показателем уровня преступности против несовершеннолетних. 
88% стран сообщили, что в их законодательстве имеются акты 
о противодействии сексуальному насилию, а также акты, запре‑
щающие ношение оружия в школах гражданского населения. 
Нормативно‑правовые акты, очевидно, не панацея, необходим 
механизм реализации и действенные меры наказания за них.

во всем мире насилие и халатное отношение к ребенку при‑
знано медицинской проблемой. Адаптируясь к насильственному 
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или непостоянному родителю или опекуну, такие дети становятся 
настороженными и недоверчивыми; часто у них отмечается неис‑
кренность и склонность к манипуляциям. Жертвы отсутствия за‑
боты впоследствии могут испытывать трудности при установлении 
и поддержании дружеских и романтических отношений в резуль‑
тате недостатка привязанностей в детстве. бесправие детей перед 
жестокостью взрослых в Европе имеет давние и глубокие корни. 
Недостаток внимания и заботы способен привести к задержке фи‑
зического и психического развития. Самый страшный вид насилия 
заключается в том, что ребенок используется взрослым в целях удо‑
влетворения сексуальных потребностей. чтобы осознать всю глуби‑
ну проблемы, необходимо понимать, как стереотипное воспитание 
мальчиков и девочек формирует затем их отношения в семье [5].

уголовная ответственность за преступления против несовер‑
шеннолетних в разных странах может отличаться и мерами наказа‑
ния, и содержанием, так как в этом проявляются особенности на‑
ционального менталитета и обстоятельства совершенного деяния.

Анализ законодательства ряда стран показал, что в некото‑
рых уголовных законах отсутствуют статьи, направленные на за‑
щиту прав несовершеннолетних (например, в уК японии и уК 
КНР нет специальной главы).

в уК ФРг, Польши, Испании, Дании, Австралии, Австрии 
и некоторых других стран, напротив, соответствующие деяния 
выделены в самостоятельные составы.

в государствах, входящих в Евросоюз, не во всех запрещены 
телесные наказания детей (в частности, в бельгии, Италии, Слова‑
кии и чехии). что касается великобритании запрет на наказания 
здесь также отсутствует (даже несмотря на Конвенцию о правах 
ребенка, принятую еще в 1989 г., где приводится рекомендация го‑
сударствам принять подобные нормы на национальном уровне).

Анализ санкций демонстрирует ужесточение наказания 
по категории преступлений в отношении несовершеннолетних 
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в большинстве зарубежных стран. Но тем не менее в ряде уК 
встречается и более мягкое альтернативное наказание (такое как 
штраф) нежели лишение свободы (например, в уК Франции).

вмешательство государства в виде разработки стратегии 
действий в интересах детей в Республике Абхазия позволит сво‑
евременно осознать значимость проблемы и принять соответ‑
ствующие меры по ее решению.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что 
вряд ли целесообразно говорить о смягчении наказания или аль‑
тернативных лишению свободы санкциях, когда речь идет о пре‑
ступлениях против несовершеннолетних лиц, так как психика 
ребенка во многом менее устойчива чем у взрослого человека. 
Однако вмешательство со стороны государства не должно усу‑
гублять ситуацию для пострадавшего ребенка — задача состоит 
в том, чтобы надежно обеспечить и защитить его интересы.

Менталитет в нашей республике не приемлет насилия ни в ка‑
ком виде. Традиции и обычаи у абхазов предусматривают воспита‑
ние, которое основано на уважении старших членов семьи к млад‑
шему поколению и к обществу в целом. Сегодня, когда общество 
сталкивается с новыми вызовами, такие правонарушения стара‑
ются скрывать из‑за того, что не принято придавать огласке такого 
рода проступки. Но умалчивать об этом — путь для дальнейших 
нарушений и потакание преступнику, что, безусловно, приведет 
к необратимым последствиям — в первую очередь разложению об‑
щества, девальвации системы социальных ценностей и всего того, 
ради чего живет человек и во имя чего строится государство.

Поэтому, считаем, что необходим комплекс мер, направлен‑
ных на:

— своевременное выявление подобных нарушений;
— профилактика нездоровых отношений в семье;
— создание условий для ограничения любых форм насилия 

в отношении несовершеннолетних.
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Abstract. Human rights are one of the hotly discussed issues, especially the 
rights of individual social groups, such as the rights of minors. Society is 
trying to solve violation of the rights of this category, but there is still a 
long way to go to achieve cultural change and end violence. The formation 
of ideas about a special personality structure that develops as a result of 
stress experienced in childhood, in the form of violence, allows us to take a 
fresh look at the most acute psychological and social problems.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения ва‑
лютной политики государств — членов Европейского и Евра‑
зийского экономического союзов, изложенные в источниках пра‑
ва указанных сообществ. Проанализированы критерии сближе‑
ния, характерные для исследуемых союзных образований.
Особое внимание уделяется механизму, предусмотренному 
правом Евразийского экономического союза для регулирования 
интеграции единой валютной политики в странах Евразий‑
ского содружества. Рассмотрены сильные и слабые стороны 
данного механизма.

Ключевые слова: валютная политика; Европейский Союз; 
Евразийский экономический союз; бюджет; валюта плате‑
жа содружества.

валютная политика формирует принципы, которые кон‑
кретизируются в рамках правовых норм (законодатель‑
ства), регулирующих отношения, возникающие в связи 

с использованием национальной денежной единицы в междуна‑
родных расчетах и иных валютных операциях. государства Ев‑
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ропейского союза (далее — ЕС) и Евразийского экономического 
союза (далее — ЕАЭС) в рассматриваемом вопросе имеют су‑
щественные различия. Страны ЕС проводят свою валютную по‑
литику на основе единой денежной единицы — «евро». Страны 
ЕАЭС в соответствии с Договором о Евразийском экономиче‑
ском союзе, который был подписан президентами России, бела‑
руси и Казахстана 29 мая 2014 г. в столице Казахстана г. Астане, 
введения единой денежной единицы не предусматривают [1]. 
в связи с этим возникает вопрос, может ли данный факт порож‑
дать специфические различия и проблемы в процессе реализа‑
ции валютной политики обоих союзных образований?

Общие положения регулирования валютной политики в Ев‑
ропейском союзе были изложены в ст. 4 Договора о Европейском 
союзе от 7 февраля 1992 г. Эти положения были взяты за осно‑
ву раздела Viii «Экономическая и денежная политика» Договора 
о функционировании Европейского союза от 13 декабря 2007 г. 
Данный договор в п. 1 ст. 119 определяет три основы функциони‑
рования современной валютной политики ЕС:

1. Тесная координация экономической политики государств‑
членов Европейского союза.

2. внутренний рынок.
3. Определение общих целей государств‑членов ЕС [3, c. 269].
Пункт 3 ст. 119 указанного договора (2007 г.) устанавлива‑

ет основополагающие принципы, которые формируют базовую 
основу для единой европейской валютной политики. К их чис‑
лу относятся: стабильность цен, здоровые публичные финансы 
и условия денежного обращения, стабильный платежный баланс 
[3, с. 269]. более детально механизм и отдельные компоненты ва‑
лютной политики ЕС изложены в разделе Viii «Экономическая 
и денежная политика договора о функционировании Европей‑
ского союза» от 13 декабря 2007 г., анализ которого позволяет 
сделать вывод, что основой валютной политики ЕС является 
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проведение координации общей экономической политики госу‑
дарств — членов ЕС.

вопрос о присоединении государства‑члена ЕС к единой ва‑
люте союза (евро) решается Советом на основании докладов Ко‑
миссии и Европейского центрального банка. в указанных докла‑
дах отражены два наиболее значимых вопроса, которые необхо‑
димы для успешной реализации валютной политики. Первый во‑
прос определяет соответствие национального законодательства 
в отношении национальных центральных банков согласно Дого‑
вору о ЕС (1992 г.) и уставу Европейской системы центральных 
банков и Европейского центрального банка, что призвано обе‑
спечить политику независимости национальных центральных 
банков стран ЕС. вторым вопросом (решение которого вызывает 
трудности — прим. автора) является достижение соответствия 
критериям сближения (конвергенции), которые изложены в ст. 
121 Договора о функционировании Европейского союза (2007 г.) 
[3, с. 270] и в специальном Протоколе «О критериях сближения».

Критериев сближения четыре. Они изложены в ст. 1–4 Про‑
токола «О критериях сближения».

Первый критерий — это критерий стабильности цен, кото‑
рый указан в § 1 ст. 140 Договора о функционировании Евро‑
пейского союза (2007 г.); он гласит, что государство‑член имеет 
устойчивый уровень стабильности цен и что его средние темпы 
инфляции, наблюдаемые в течение одного года перед проверкой, 
не превышают более чем на 1,5% средних темпов инфляции мак‑
симум трех государств‑членов, демонстрирующих наилучшие 
результаты в области стабильности цен. Инфляция измеряется 
с помощью индекса потребительских цен на сопоставимой осно‑
ве, с учетом различий в национальных определениях [3, с. 503].

второй критерий — критерий состояния публичных финан‑
сов, сформулирован в § 1 ст. 140 вышеупомянутого Договора. Он 
означает, что на момент проверки государство‑член не является 
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объектом предусмотренного в § 6 ст. 126 упомянутого Договора ре‑
шения Совета о существовании чрезмерного дефицита [3, с. 503].

Третий критерий — критерий участия в механизме ва‑
лютных курсов Европейской валютной системы, указанной 
в § 1 ст. 140 упомянутого Договора. Это означает на практике, что 
государство‑член соблюдало нормальные пределы колебаний, 
предусмотренные механизмом валютных курсов Европейской 
валютной системы, не испытывая серьезных затруднений, на про‑
тяжении, как минимум, последних двух лет перед проверкой. 
в частности, на протяжении данного периода государство‑член 
по собственной инициативе не проводило девальвацию двусто‑
роннего центрального курса своей денежной единицы по отно‑
шению к евро [3, с. 504].

четвертый критерий — критерий сближения процент‑
ных ставок, о котором идет речь в § 1 ст. 140 упомянутого До‑
говора. Он означает, что в течение одного года перед проверкой 
государство‑член имело среднюю номинальную долгосрочную 
процентную ставку, которая не превышает более чем на 2% ана‑
логичную ставку максимум трех государств‑членов, демонстри‑
рующих наилучшие результаты в области стабильности цен. 
Процентные ставки измеряются на основе долгосрочных госу‑
дарственных облигаций или сопоставимых с ними ценных бумаг, 
с учетом различий в национальных определениях [3, с. 504].

Кроме этих вопросов доклады должны также принимать 
во внимание результаты интеграции рынков, положение и раз‑
витие платежных балансов, развитие стоимости единицы труда 
и другие показатели.

На основе предоставленных докладов Совет по рекоменда‑
ции Комиссии квалифицированным большинством оценивает, 
соответствует ли каждое конкретное государство‑член необхо‑
димым условиям для перехода к единой валюте. До настоящего 
времени Польша, чехия, болгария, Румыния, а также Швеция 
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не отвечают критериям сближения. Эти государства официально 
именуются в договоре «государствами с изъятием». К государ‑
ствам — членам ЕС с изъятием в некоторой степени приравни‑
ваются великобритания и Дания — государства‑члены, не поже‑
лавшие переходить на евро и получившие такое право на основа‑
нии специальных протоколов «О некоторых положениях в отно‑
шении Соединенного королевства великобритании и Северной 
Ирландии» и «О некоторых положениях в отношении Дании» 
к Договору о Европейском Союзе (1992 г.) и Протокола № 1 к Лис‑
сабонскому договору 2007 г. (в новой редакции).

Основой для регулирования валютной политики стран Евра‑
зийского союза является Соглашение о согласованных принци‑
пах валютной политики от 9 декабря 2010 г. Данное Соглашение 
стало фундаментом валютного рынка для стран Евразийского со‑
юза. в соответствии со ст. 2 указанного Соглашения государства‑
члены Евразийского союза разрабатывают и проводят свою ва‑
лютную политику на основе четырех принципов:

1. государства‑члены осуществляют гармонизацию и сбли‑
жение подходов к формированию и проведению валютной поли‑
тики поэтапно и в том объеме, в каком это соответствует сложив‑
шимся макроэкономическим потребностям интеграционного со‑
трудничества.

2. государства‑члены обеспечивают создание необходимых 
организационно‑правовых условий для развития интеграцион‑
ных процессов в валютной сфере, координации и согласования 
валютной политики.

3. государства‑члены не предпринимают действий в валют‑
ной сфере, которые могут негативно повлиять на развитие инте‑
грационных процессов, а в случае их вынужденного применения 
стремятся минимизировать последствия таких действий.

4. государства‑члены проводят экономическую политику, 
направленную на повышение доверия к их национальным валю‑
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там как на внутреннем валютном рынке каждого государства‑
члена, так и на международных валютных рынках [2].

важным фактором общей валютной политики государств — 
членов Евразийского союза является координация политики 
обменного курса в отношении национальных валют стран Сою‑
за. С этой целью Договор о согласованной валютной политики 
государств‑участников Соглашения о согласованных принципах 
валютной политики от 9 декабря 2010 г., подписанный между 
центральными банками России, беларуси и Казахстана 12 дека‑
бря 2011 г., учредил совместный координирующий орган — Кон‑
сультативный совет по валютной политике в составе руководи‑
телей центральных банков государств‑членов или их заместите‑
лей [4, с. 304]. Деятельность Консультативного совета призвана 
уменьшить взаимные колебания курсов денежных единиц госу‑
дарств — членов Евразийского союза и тем самым минимизиро‑
вать валютные риски для граждан и хозяйствующих субъектов, 
возникающие, в том случае, если курс российского рубля резко 
повысится или упадет относительно белорусского рубля или ка‑
захского тенге.

Заседания Консультативного совета планируется проводить 
не реже одного раза в три месяца. При этом любое государство Ев‑
разийского союза вправе инициировать проведение внепланового 
заседания Совета. Решения Консультативного совета принима‑
ются на основе общего согласия центральных банков стран Евра‑
зийского союза. Принятые решения являются документами «огра‑
ниченного доступа». Их публикация возможна только на основе 
общего согласия центробанков всех стран Союза [4, с. 305].

учитывая прямую взаимосвязь валютной политики с раз‑
витием экономики, центробанки России, беларуси и Казахстана 
в ст. 6 Договора о согласованной валютной политике взяли на себя 
обязательства не допускать прямого финансирования дефицитов 
государственных бюджетов, т. е. не предоставлять кредиты прави‑
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тельствам своих государств и не покупать государственные ценные 
бумаги при их первичном размещении, «за исключением случаев, 
предусмотренных национальным законодательством Сторон» [1].

На основании ст. 64 «Цели и принципы согласованной валют‑
ной политики» Договора о ЕАЭС, который вступил в силу после 
ратификации национальными парламентами государств‑членов 
1 января 2015 г., государства — члены указанного соглашения обяза‑
лись проводить в рамках ЕАЭС согласованную валютную политику, 
предполагающую гармонизацию и сближение их подходов, но лишь 
в том объеме в каком это соответствует сложившимся макроэконо‑
мическим потребностям интеграционного сотрудничества [1].

Правовой основой согласованной валютной политики в рам‑
ках ЕАЭС выступает раздел xiV Договора о ЕАЭС «валютная 
политика», который конкретизирован Протоколом о мерах, на‑
правленных на проведение согласованной валютной политики 
(Приложение № 15 к Договору о ЕАЭС).

Положения о согласованной валютной политике предусма‑
тривают осуществление государствами‑членами соглашения 
о проведении негативной и позитивной форм интеграции.

в плане негативной интеграции государства‑члены должны 
постепенно устранить валютные ограничения, препятствующие 
свободному перемещению между ними товаров и других эконо‑
мических факторов. Эти мероприятия согласованной валютной 
политики должны также способствовать формированию общего 
(единого) рынка ЕАЭС [1].

что касается позитивной интеграции, то согласованная ва‑
лютная политика призвана осуществить выработку общих под‑
ходов государств‑членов к регулированию валютных отношений 
на всем пространстве ЕАЭС.

Результатом этих усилий должно стать формирование инте‑
грированного валютного рынка, который официально опреде‑
ляется как совокупность валютных рынков государств‑членов, 
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объединенных общими принципами функционирования и госу‑
дарственного регулирования. Помимо формирования интегри‑
рованного валютного рынка Договор о ЕАЭС предусматривает 
осуществление государствами‑членами иных мер координации, 
сотрудничества и сближения законодательства.

важную роль в данном случае призваны сыграть меры, на‑
правленные на расширение использования национальных ва‑
лют государств‑членов во взаимных торгово‑экономических 
отношениях. К этим мерам стороны в Договоре относят: ко‑
ординацию политики обменного курса национальных валют, 
обеспечение конвертируемости национальных валют путем 
создания условий для возможности покупки и продажи ино‑
странной валюты резидентами государств‑членов через банки 
государств‑членов без ограничений, создание условий для обе‑
спечения прямых взаимных котировок национальных валют 
государств‑членов, совершенствование механизма платежно‑
расчетных отношений между государствами‑членами на базе 
расширения использования национальных валют во взаимных 
расчетах между резидентами государств‑членов, недопущение 
множественности официальных обменных курсов националь‑
ных валют, препятствующей взаимной торговле между рези‑
дентами государств‑членов, создание условий для размещения 
валютных активов государств‑членов в национальные валюты 
других государств‑членов, в том числе в их государственные цен‑
ные бумаги и развитие торгов национальными валютами на ор‑
ганизованных рынках государств‑членов и обеспечение доступа 
к ним участников валютного рынка государств‑членов [1].

важную роль в формировании интегрированного валютного 
курса и достижения других целей согласованной валютной по‑
литики призвано играть взаимодействие органов валютного кон‑
троля государств‑членов сообщества. Организация и порядок 
проведения такого взаимодействия подробно регламентирова‑
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ны специальными разделами Протокола о мерах, направленных 
на проведение согласованной валютной политики (разделы iii 
«взаимодействие уполномоченных органов валютного контро‑
ля» и iV «Обмен информацией на основании запросов уполно‑
моченных органов валютного контроля»).

в связи с этим следует отметить, что валютная политика 
ЕС и Евразийского союза базируется на единых, универсальных 
принципах основу которых составляет гармонизация и сближе‑
ние подходов к проведению общей валютной политики на основе 
интеграционных подходов к ней. вместе с тем, следует отметить, 
что критерии стран ЕС в механизме проведения валютной по‑
литики более конкретны и выражают социально‑экономические 
интересы широких слоев населения, что не в полной мере выра‑
жено в экономической и валютной политики стран Евразийского 
экономического союза.

Кроме того, положения Договора о ЕАЭС содержат, на наш 
взгляд, признаки незавершенности в отношении решения акту‑
альной проблемы. Полномасштабному решению задач Договора 
о ЕАЭС может служить только введение единой денежной едини‑
цы на территории стран нового содружества, чего положения дан‑
ного Договора не предусматривают даже в отдаленном будущем. 
Следовательно, успешная реализация норм данного соглашения 
представляется нам едва ли возможной, поскольку изначально 
авторы Договора о ЕАЭС проигнорировали принципиальные во‑
просы механизма его реализации. в пользу нашего довода свиде‑
тельствуют и положения о валютной политике в странах ЕС, где 
вопрос о введении единой наднациональной валюты — «евро», 
рассматривался и рассматривается как залог успешного функци‑
онирования экономики и финансов указанного сообщества.

Не вызывает оптимизма в настоящее время и сравнительный 
анализ бюджетов Европейского Союза и ЕАЭС. Так, бюджет ЕС 
как организации в 2021 г. составлял около 170 млрд евро, а бюджет 
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ЕАЭС — 102 млн евро, т. е. в 1666 раз меньше. Это значит, что в рам‑
ках ЕС реализовывались программы финансирования в экономи‑
ческой, социальной, политической и иных сферах деятельности, 
а бюджет ЕАЭС рассчитывался только для выплаты заработной 
платы функционерам организационной структуры организации, 
содержание Суда Союза и прочие накладные расходы. О реали‑
зации приоритетных общесоюзных программ в интересах стран‑
участников ЕАЭС говорить не приходится. Финансирование этих 
программ бюджет организации не предусматривает. Пересчеты 
стоимостных показателей в евро ЕС выполнены с использованием 
официальных курсов валют национальных (центральных) банков 
государств‑членов ЕАЭС по среднегодовым курсам.

При этом необходимо учитывать тот факт, что консолиди‑
рованный бюджет стран ЕС с населением в 450 млн человек в на‑
стоящее время составляет 2,7 триллиона евро, а общий бюджет 
стран ЕАЭС с населением 190 млн человек составляет 681,4 млрд 
евро [5, с. 177]. Наблюдается дисбаланс по численности населе‑
ния указанных организаций 2,3: 1 и дисбаланс финансовых воз‑
можностей в соотношении 4,1: 1 в пользу стран ЕС. в условии 
глобальных вызовов и противостояний необходимо срочно раз‑
рабатывать и реализовывать программы с целью изменения си‑
туации к лучшему. Одним из ключевых положений реализации 
данной задачи должно стать введение единой, сильной валюты 
для ЕАЭС, которой вполне может стать российский рубль.
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Аннотация. Необходимость исследования категории «пу‑
бличные финансы» заключается в отсутствии общеприня‑
того понимания сущности этой категории среди предста‑
вителей как юридической сферы, так и экономической, что 
опосредует трудности в эффективном регулировании и осу‑
ществлении контроля в сфере публичных финансов.
В данном исследовании проводится анализ различных трак‑
товок «публичности» в положениях российского законода‑
тельства, а также определяются критерии выделения сущ‑
ности исследуемого понятия. Основой методологии пред‑
ставленного исследования выступает формирование теоре‑
тических базисов понятийного аппарата финансового права 
посредством использования методов научного поиска, анали‑
за, сравнения и синтеза.
Результаты исследования способствуют изменению теоре‑
тической конструкции науки финансового права, представ‑
ляющей собой её основу, посредством конкретизации отдель‑
ных критериев, создающих фундамент для развития концеп‑
ции публичных финансов.
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В виду того, что понятие «публичные финансы» охватыва‑
ет собой как государственный (то есть публичный) сектор, 
так и частный, обобщение исследования будет применяться 
в практике управления государственных и муниципальных 
органов власти, так как единый подход к сущности данной 
категории обеспечит эффективность и прозрачность услуг, 
будет способствовать установлению доверия между вла‑
стью и населением.

Ключевые слова: публичные финансы; публичная власть; 
фондовая концепция; критерий публичного интереса; кри‑
терий публичной собственности.

Публичные финансы — доктринальное понятие, едино‑
го подхода к его пониманию в науке финансового права 
не наблюдается. Признаки, обуславливающие финансы 

в качестве «публичных», по‑прежнему нельзя считать устояв‑
шимися ввиду значительного количества открытых и функцио‑
нирующих фондов и сложностей их правового регулирования. 
Традиционно остаются актуальными две проблемы [1, с. 77–83]:

1. вопросы управления и распоряжения публичными фи‑
нансами.

2. вопросы использования публичных фондов как формы 
гос. управления, то есть для решения общих задач государства 
и общества.

Представленные вопросы затрагивают не просто государ‑
ственный интерес, а интернациональный. Доклад Еврокомиссии 
по итогам 2020 года по вопросам финансов наглядно отражает 
положение дел в сфере публичных финансов в последние годы.

Однако этот теоретический вопрос приобрел особую акту‑
альность и практическую значимость после принятия поправки 
в текст Конституции РФ в 2020 году [2]. в частности, п. 3 ст. 132 за‑
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крепляет понятие публичной власти в Российской Федерации, 
более подробно которое раскрыто в ст. 2 Федерального закона 
«О Государственном Совете Российской Федерации» [3], а ст. 
133 использует термин публичных функций. Логичным после‑
дующим действием представляется законодательное закрепление 
понятия публичные финансы в специализированном федераль‑
ном законе примерно в следующей формулировке «Публичные 
финансы как конституционная категория — это система денежно‑
имущественных фондов, формируемых и используемых в публич‑
ных интересах и управляемых органами публичной власти».

употребление «публичный» не раз встречается в российском 
законодательстве, в связи с чем особое внимание следует уделить 
употреблению «публичных финансов» в качестве основопола‑
гающей конституционной категории. Так, публичные финансы 
подразделяют на государственные и муниципальные; главным 
критерием выделения данных видов является публичный инте‑
рес на федеральном уровне или же на муниципальном.

Однако необходимо помнить, что в данном случае не стоит 
отождествлять публичный интерес с общественным, местом соб‑
ственной реализации он имеет исключительно государственную 
деятельность или местное самоуправление, поскольку опосредо‑
ван задачами и возложенными функциями публично‑правовых 
образований [4, с. 21–28].

Действительная потребность в формализации законодате‑
лем понятия публичные финансы заключается в необходимости 
нормативного закрепления критериев отнесения финансов к пу‑
бличным, каковыми предположительно могут быть:

— критерий публичного интереса (сущность данного крите‑
рия была раскрыта ранее);

— критерий публичной собственности;
— критерий самостоятельного объекта государственного 

(муниципального) финансового контроля;
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— критерий централизации;
— критерий автономного правового регулирования [5, с. 34–41].
видится важным принимать во внимание опыт зарубеж‑

ного законодателя. Так, в Республике Молдова действует Закон 
от 25 июля 2014 года № 181 «О публичных финансах и бюджетно‑
налоговой ответственности». в нем «публичные финансы» пред‑
ставлены как совокупность экономических отношений, связан‑
ных с формированием и администрированием ресурсов бюдже‑
тов — составляющих национального публичного бюджета, госу‑
дарственного долга, долга административно‑территориальных 
единиц и других публичных активов.

Как можно заметить проводя анализ подходов, в отечествен‑
ной и зарубежной научной литературе, публичные финансы 
различно понимаются с точки зрения и теории и практики как 
в юридической, так и в экономической сферах [6, с. 51–62]. Од‑
нако в российской научной среде превалирует фондовая кон‑
цепция, предполагающая понимание публичных финансов как 
общественных отношений, возникающих по поводу образования 
и расходования фондов денежных средств.

Основные задачи, которые можно решить путем принятия 
аналогичного ФЗ в российском правовом поле, следующие:

— разделить и улучшить качество правового регулирова‑
ния в отношении отдельных публичных фондов, объединенных 
по форме использования на государственном уровне или их роли 
для защиты частных интересов;

— построить систему определения и структурирования пу‑
бличных финансов для выравнивания публичного и частного 
начал.

в качестве примера обозначим следующую классификацию 
публичных финансов:

1. Общие: государственные и муниципальные бюджеты, ре‑
гулируемые на законодательном уровне,
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2. Общие, специального назначения (важно урегулировать 
правовое положение Фонда национального благосостояния, до‑
ходов Цб РФ),

3. Отраслевые, предназначенные для управления в опреде‑
ленной сфере, например, в сфере экономики (требуется детально 
проработать правовой статус фондов денежных средств, пере‑
данных в доверительное управление: уК ЗПИФ «Российский 
фонд прямых инвестиций», Российский фонд развития инфор‑
мационных технологий, фонд под управлением гК «Российские 
автомобильные дороги», ПАО «Особые экономические зоны»),

4. Созданные в целях защиты и обеспечения частных инте‑
ресов (вкладчиков, инвесторов, страхователей и т. п., например, 
формируемые банком России ФКбС, ФКСС, компенсационные 
фонды гК «Агентство по страхованию вкладов физических лиц», 
гарантийные и компенсационные фонды СРО АНО РСА, НССО, 
и т. д.), общим признаком которых является, в том числе, автоном‑
ное правовое регулирование, отделенное от гражданского права.

Таким образом, для решения вышеперечисленных задач сле‑
дует ответственно перейти к формированию концепции нового 
ФЗ о публичных финансах!
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Abstract. The article analyzes the features of the concept of “public finance” 
and develops several approaches.
The need to study the category of “public finance” lies in the lack of a gener‑
ally accepted understanding of the essence among representatives of both 
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the legal and economic spheres, which mediates difficulties in effective regu‑
lation and control in the field of public finance.
The study analyzes various interpretations of “publicity” in the provisions 
of Russian legislation, and defines criteria for highlighting the essence of 
the concept under study. The methodology of the presented research is 
based on the formation of theoretical bases of the conceptual apparatus 
of financial law using methods of scientific research, analysis, comparison 
and synthesis.
The results of the study contribute to changing the theoretical structure of 
the science of financial law, which is its basis, by specifying individual cri‑
teria that create the foundation for the development of the concept of public 
finance.
Since the concept of “public finance” covers both the state, that is, the public 
sector, and the private sector, the generalization of the study will be ap‑
plied in the practice of management of state and municipal authorities, 
since a unified approach to the essence of this category will ensure the ef‑
ficiency and transparency of services, will contribute to the establishment 
of trust between the government and the population.

Key words: public finance; public authority; stock concept; criteria of pub‑
lic interest; criteria of public ownership.
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Аннотация. В статье раскрываются видимые автору причи‑
ны, существующие в организации учебного процесса, которые 
мешают качественной передаче знаний студентам высших 
юридических учебных заведений. Анализируются расхожде‑
ния в видах планируемой нагрузки преподавателей и учете 
этих запланированных видов деятельности в фактически 
выполненной нагрузке. Приводятся другие несоответствия 
требований в организации учебного процесса фактическому 
состоянию этого процесса.

Ключевые слова: юридическое образование; учебный про‑
цесс; учебная нагрузка; рабочие учебные планы; занятость 
преподавателя.

Юридическая профессия определяется как официально 
признанный государством и регламентируемый зако‑
ном род деятельности, связанный с правовым регули‑

рованием общественных отношений, обеспечением соблюдения 
членами общества правовых предписаний, требующий необхо‑
димых знаний и навыков, приобретаемых путем юридическо‑
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го образования или практического опыта, накладывающий на 
юристов социальную ответственность за эффективное выполне‑
ние возложенных на них обязанностей в системе общественного 
разделения труда [1, с. 121]. С учетом столь высокой оценки ме‑
ста и роли деятельности юристов в обществе следует надеяться, 
что организации и совершенствованию юридического образо‑
вания, в процессе которого формируются знания и навыки для 
осуществления юридической деятельности, государством будет 
уделено самое пристальное внимание в целях достижения вы‑
сокого уровня подготовки юридических кадров — то есть тако‑
го уровня, который позволит находиться на должной «высоте» 
в плане правового регулирования общественных отношений и, 
тем самым, обеспечивать соблюдение членами общества право‑
вых предписаний. Это — желаемое, то есть так должно быть… 
Но обратимся лишь к некоторым опубликованным данным о 
фактическом состоянии деятельности отдельных дипломиро‑
ванных юристов.

— Присутствуя в судебных заседаниях по уголовным и 
гражданским делам, — делится своими наблюдениями прокурор 
города Астрахани А. Петров, — где выступают прокурорские 
работники из числа молодых специалистов, замечаешь, что ве‑
дут они себя скованно, публичную речь произносят неуверенно, 
монотонно, сбивчиво, заученными стандартными фразами, за‑
частую с речевыми ошибками. Речь иногда засорена пустыми, 
ненужными словами. Об ораторских приемах и говорить не при‑
ходится [2, с. 16].

член экзаменационной комиссии при Квалификационной 
коллегии судей ульяновской области Л. Н. Ракитина обнаружила 
судебное решение мирового судьи, в котором на трех страницах 
оказалось 117 грамматических ошибок, в том числе и орфографи‑
ческих [3, с. 57–59]. М. М. хайруллин и Ф. Н. багаутдинов (соот‑
ветственно, председатель и член экзаменационной комиссии при 
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Квалификационной коллегии судей Республики Татарстан), ука‑
завшие на приведенный пример, утверждают, что аналогичные 
решения можно найти в каждом суде [4, с. 37–40].

Из приведенных результатов одного из актуальных опросов 
юристов, работающих в различных сферах деятельности (в числе 
опрошенных: судьи — 109, прокуроры — 106, следователи — 137, 
адвокаты — 103, юрисконсульты — 111, нотариусы — 115, су‑
дебные приставы — 119 человек), следует, что «… определенная 
часть юристов <…> не знает норм, определяющих правовое по‑
ложение своей профессионально‑юридической группы в целом» 
[1, с. 121–123].

Не будем ссылаться на те многочисленные несуразицы, ко‑
торыми пестрит практически каждый процессуальный документ, 
составляемый в ходе предварительного расследования и требую‑
щий от составителя хотя бы минимальных интеллектуальных и 
профессиональных способностей. Специальные рубрики юриди‑
ческих журналов и ознакомление с соответствующими материа‑
лами уголовных дел дают нам возможность раз за разом убеж‑
даться в низком образовательном уровне правовых кадров от 
номера к номеру, от одного дела к другому.

Можно посетовать в этом случае на недостаточную подго‑
товку абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения 
после получения среднего образования. Например, М. б. Смо‑
ленский после того, как опросил 50 поступивших в вуз студен‑
тов, приводит следующие результаты. Половина опрошенных не 
читала классиков литературы, а вторая — до конца ни одну книгу 
не дочитала (исключение составили лишь пять респондентов). 
Запас образов — минимальный. Историю России и мировую 
историю знают очень плохо. выводы делать не умеют. Сравнения 
проводить не могут. Рассказывать не умеют! «А у всех баллы — за 
270!», — заключает педагог [5, с. 127–128].

Стоит ли этому удивляться?
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— Наши оценки по ЕгЭ, — констатирует доктор юридиче‑
ских наук, профессор, заведующий кафедрой конституционно‑
го и муниципального права юридического факультета Мгу им. 
М. в. Ломоносова С. А. Авакьян, — отражают всё что угодно, но 
только не реальные знания [6, с. 166].

И, тем не менее, если бы современное построение систе‑
мы высшего юридического образования было отлажено и обе‑
спечивало возможность качественной передачи знаний, огрехи 
школьного курса обучения, думается, можно было бы нивелиро‑
вать. Однако в продолжающих действовать условиях организа‑
ции учебного процесса в высшей школе научно‑педагогические 
работники вынуждены с головой уходить не в передачу знаний 
студентам, а в разработку всё новых и новых методических ма‑
териалов по каждому из преподаваемых курсов, объем которых 
с каждым годом возрастает из‑за постоянно меняющихся тре‑
бований к их содержанию. Причем разрабатывать эти учебно‑
методические материалы необходимо каждый новый учебный 
год! в этой связи в очередной раз приходится сослаться на очень 
правильное, пусть и возмущенное мнение маститых ученых‑
педагогов. Например, доктор юридических наук, профессор 
я. гилинский, уже не сдерживаясь, пишет в своем блоге: «Давно 
мучает бессильная злоба на чинуш от «образования», выдумы‑
вающих все новый и новый бред в виде модулей, компетенций, 
ФгОС, ФгТ, ООП, вПО, ДПО, ФОС и прочего абсурда. Тысячи 
и тысячи профессоров и доцентов тратят свое время на выпол‑
нение и заполнение всё новых и новых положений, инструкций, 
форм, бессмысленных от начала до конца» [7].

Он же ссылается на ещё одно разделяемое им и нами мнение 
ученого, опубликованное в «Новой газете» 3 декабря 2012 года (с. 
12): «Образовательные стандарты, которые вводит министерство, 
ужасны… Самое ужасное — это засилье чиновников, которые 
реального дела делать не умеют, а делают свое чиновничье дело, 
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порождают бессмысленные бумаги и, что еще хуже, требуют от 
реально работающих людей включаться в их бессмысленную дея‑
тельность и подчиняться их бессмысленным требованиям» [7].

в недалеком прошлом случился один год, когда в требова‑
ниях к разработке новых учебных рабочих программ дисциплин 
убрали необходимость снабжать каждую тему тематического 
плана указанием на усваиваемые при этом компетенции. Препо‑
давательский состав выдохнул с облегчением. Однако не успели 
педагоги перевести дух, как на следующий год в эти же требова‑
ния вернулась обязанность не только вновь расписывать компе‑
тенции, но еще и указывать придуманные «там наверху» индика‑
торы к каждой компетенции!

Разве не актуальны вышеприведенные оценки деятельности 
наших «чинуш от образования»?

Причем создавать этот бесполезный, но значительный по 
объему ворох бумаг, педагогам приходится всё в более сложных 
условиях преподавания. Если раньше, например, объем учебной 
нагрузки на одну штатную единицу доцента требовался в преде‑
лах 730–760 часов в год, то сегодня эта цифра возросла до 850–
900 часов; причем настоятельно рекомендуется ориентироваться 
именно на верхний предел, поскольку студентов в группе может 
оказаться меньше планируемого количества, не все студенты мо‑
гут выйти на зачеты, экзамены или представить курсовые работы 
и т. п. Кроме того, при менее значительной нагрузке на одну штат‑
ную единицу ранее, объем аудиторных часов каждой дисципли‑
ны был превышающим, намного превышающим сегодняшний 
объем. Путем максимального взвинчивания объема аудиторных 
часов, необходимого для нагрузки на одну штатную единицу, и 
при этом занижения пропорции между часами, отводимыми на 
аудиторные и самостоятельные занятия в пользу последних, пре‑
подаватель «приговаривается» нагружать себя чтением в одном 
только семестре трех, четырех, а то и большего количества учеб‑
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ных курсов, что и является подтверждением вывода об обесцени‑
вании труда преподавателей.

— в результате реформы образования, — указывает И. А. Кле‑
пицкий, — научные работники вузов перегружены нездоровой 
аудиторной и бюрократической нагрузкой. <…> в итоге грамот‑
ных специалистов в науке постепенно, но неуклонно вытесняют 
люди, не сумевшие найти более престижную и выгодную работу. 
Они ленятся изучать право и заражены разрушительным виру‑
сом новаторства и реформаторства» [8, с. 41].

Естественно, что высокое качество преподавания в такой си‑
туации обеспечить весьма затруднительно, хотя, по всей видимо‑
сти, администраторов от образования это совсем не беспокоит. 
главное — сэкономить средства при оплате труда преподавателей 
и пустить их на повышение оплаты собственного «непосильного» 
административного труда, ничего кроме вреда образованию не 
приносящего. «Это цинизм, — ссылается я. гилинский на мнение 
одного из ученых, — сначала сделать зарплату университетского 
преподавателя ниже ставки дворника, а потом говорить: нет, он 
что‑то некачественно работает» [7].

Причем такое положение наблюдается во всех сферах юридиче‑
ского образования. М. Ю. Зеленков, проанализировавший пробле‑
мы подготовки следователей, указывает: «… система образования 
идет сегодня по замкнутому кругу, постоянно «улучшая» стандарты 
<…> она одновременно ограничивает инструментарий, сокращает 
время учебного аудиторного общения преподавателя и обучающе‑
гося, забывая при этом, что качество знаний обучающегося всегда 
зависело, зависит и будет зависеть от качества абитуриента и вре‑
мени контактной работы преподавателя и обучающегося (аудитор‑
ные занятия, индивидуальные консультации и др.)» [9, с. 43].

Предоставляемая вузам федеральными требованиями неко‑
торая свобода в конкретизации отдельных положений органи‑
зации учебного процесса, как представляется, могла бы способ‑
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ствовать, если не устранению, то хотя бы смягчению бюрокра‑
тического гнета, закрепляемого предписаниями свыше. Однако 
такое предположение остается в разряде желаемого. Известно, 
что вывод о качестве работы преподавателя делается исходя из 
отчета о выполнении каждого вида деятельности, закладывае‑
мого в индивидуальный план работы преподавателя на учебный 
год. Разновидности этой деятельности, естественно, определя‑
ют соответствующие бюрократические структуры вуза. Напри‑
мер, согласно порядку планирования и учета нагрузки педаго‑
гических работников университета, в котором трудится автор 
данной статьи, общая нагрузка преподавателя включает в себя 
учебную, учебно‑методическую, организационно‑методическую, 
организационно‑научную и научно‑исследовательскую деятель‑
ность. Каждому виду деятельности, по идее, должны соответство‑
вать конкретные виды работ, отличающие один вид деятельности 
от другого. Но в исходящих требованиях, не принимая во внимание 
учебную работу, четко определены и отграничены от других лишь 
виды научно‑исследовательской деятельности. что конкретно от‑
носить к учебно‑методической, организационно‑методической и 
организационно‑научной работе остается загадкой, потому как в 
порядке планирования все эти виды работ включены в общий пе‑
речень. Может быть, это и не сказывается отрицательно на самой 
работе по этим направлениям, так как необходимый общий объем 
часов по указанным работам предписано также определять «ско‑
пом», но раз уж это отдельные виды деятельности, то, вероятно, и 
наполнение каждого из них должно отличаться.

Еще большее недоумение вызывает сопоставление требова‑
ний к планированию научно‑исследовательской деятельности и 
требований к самостоятельному обособленному отчету по этому 
направлению работы преподавателя.

Первый аспект давно известен — отчет о работе кафедр и, 
следовательно, каждого преподавателя составляется по оконча‑
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нии учебного года. Самостоятельным разделом в этом отчете вы‑
ступает и научно‑исследовательская работа. Однако по итогам 
календарного года требуется еще раз составить отчет уже исклю‑
чительно о результатах научно‑исследовательской деятельности! 
Наверное, можно найти ответ, почему дело обстоит именно так, 
но нельзя не заметить, что подобный порядок ведет к дублирова‑
нию документации, отнимает время у преподавателя, «забюро‑
крачивает» его деятельность.

второе обстоятельство представляется куда более весомым. 
во‑первых, виды научно‑исследовательской работы в требовани‑
ях к планированию нагрузки более дифференцированы, чем виды 
этой же работы, которые учитываются в отчете по итогам календар‑
ного года. во‑вторых, они (виды работ) не совпадают в рассматри‑
ваемых отчетных документах. Например, на одном из первых мест 
в годовом отчете о результативности научно‑исследовательской 
деятельности стоит организация научных конференций и участие 
в них (как профессорско‑преподавательского состава, так и обу‑
чающихся), однако в требованиях к планированию работы эти 
виды деятельности указаны не в научно‑исследовательской рабо‑
те, а в смешанном перечне учебно‑методической, организационно‑
методической и организационно‑научной работы. Кроме того, 
если требования к планированию нагрузки предлагают направ‑
лять свои усилия на организацию, проведение и участие в на‑
учных конференциях, симпозиумах, форумах, круглых столах, 
научно‑методологических семинарах и тому подобных научных 
мероприятиях, то годовой отчет принимает во внимание только 
организацию и участие в конференциях. Спрашивается: а зачем 
тогда утруждать себя организацией, проведением и участием в 
других форматах научно‑исследовательской деятельности, если 
«верхи» интересуют только конференции?

Следующее несоответствие: вывод о результативности 
научно‑исследовательской деятельности научно‑педагогических 
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работников делается на основе отчета о количестве организо‑
ванных для обучающихся научных конкурсов и перечня тех кон‑
курсов, в которых обучающиеся приняли участие. Но такой вид 
деятельности не предлагается требованиями к планированию и 
учету нагрузки педагогических работников. в разделе «Дополни‑
тельные виды работ» как разновидность научно‑методической 
работы (которая, кстати, не отнесена к составляющей общей на‑
грузки преподавателя) указывается лишь участие в работе кон‑
курсных комиссий (жюри) по рассмотрению и оценке научных 
работ и выступлений преподавателей и обучающихся на научных 
конкурсах. То есть, организация таких конкурсов, подготовка 
студентов для участия в них (или в собственном учебном заве‑
дении, или в стороннем вузе), само возможное участие вместе со 
студентом в таких конкурсах никак не учитываются, потому что 
нормы времени для включения этих видов деятельности в на‑
грузку не предусмотрены. Как не предусмотрены нормы времени 
и для целого ряда других видов работ, фактически проводимых 
преподавателями, развивающих студентов и углубляющих их 
знания, но из нагрузки преподавателя выпадающих. Например, в 
вузе, который представляет автор статьи, из года в год организо‑
вываются открытые лекции, когда перед студентами выступают 
или известные ученые, или практические работники с многолет‑
ним опытом работы; проводятся встречи студентов выпускных 
курсов с представителями организаций‑работодателей, беседы 
с независимыми исследователями, занятыми в сфере юриспру‑
денции, а также учебно‑научные конференции по конкретным 
сложным темам отдельных учебных дисциплин, однако отразить 
фактически затраченное на их подготовку и проведение время не 
представляется возможным по указанной выше причине.

Таким образом, организацию современного учебного про‑
цесса в юридических высших учебных заведениях, как представ‑
ляется, нельзя признать находящейся на соответствующем при‑
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званию юриста уровне. Причем страдает качество организации 
процесса обучения, как на федеральном уровне, так и на уровне 
конкретных учебных заведений. Правда, инициированная бук‑
вально в последнее время руководством страны реформа всего 
высшего образования оставляет надежду на то, что препятствую‑
щие сегодня качественному образованию, в том числе юристов, 
бюрократические помехи будут устранены и мы сможем вернуть‑
ся к тем проверенным десятилетиями практики «советским» на‑
дежным формам обучения, гарантирующим выпуск грамотных, 
квалифицированных специалистов.
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Аннотация. Уголовно‑процессуальный закон, представ‑
ляющий собой систему норм, регламентирующих уголовно‑
процессуальную деятельность, связанную с возбуждением 
уголовного дела, раскрытием и расследованием преступления, 
рассмотрением и разрешением уголовного дела в суде, призван 
обеспечить защиту прав и законных интересов лиц и органи‑
заций, попавших в сферу уголовно‑процессуальных отноше‑
ний при решении двуединой задачи, закрепленной в ст. 6 УПК 
РФ в рамках уголовного судопроизводства. Устойчивости, 
стабильности, неизменности уголовного судопроизводства 
способствуют его принципы. А поскольку УПК РФ базиру‑
ется на Конституции РФ, и многие принципы являются со‑
держанием тех или иных ее положений, то анализу соотно‑
шения принципов, содержащихся в Конституции РФ и в УПК 
РФ, и посвящена данная работа.

Ключевые слова: Конституция РФ; УПК РФ; принцип; прин‑
цип уголовного судопроизводства; соотношение принципов.



— 98 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

Конституция Российской Федерации (далее — Конститу‑
ция РФ), являясь правовым актом высшей юридической 
силы, обладающим прямым действием, содержит целый 

ряд системообразующих положений, определяющих характер 
уголовного судопроизводства, его направленность по обеспе‑
чению защиты прав и свобод человека и гражданина, ставшего 
участником уголовно‑процессуальных правоотношений. Данное 
утверждение закреплено в ст. 1 уголовно‑процессуального ко‑
декса Российской Федерации (далее — уПК РФ), и во втором его 
разделе, в котором сформулированы основополагающие методо‑
логические указания, носящие концептуальный характер, обяза‑
тельные для исполнения всеми участниками уголовного процесса 
при осуществлении ими уголовно‑процессуальной деятельности, 
именуемыми принципами уголовного судопроизводства, опреде‑
ляющими его характер и предназначение.

Анализ становления, развития, сущности, понятия, содер‑
жания, структуры и системы, а также нравственных основ прин‑
ципов уголовного судопроизводства, их влияния на отправление 
правосудия в России, а также объективное, законное, обосно‑
ванное, доказательственное и справедливое рассмотрение и раз‑
решение каждого уголовного дела стали предметом многочис‑
ленных научных исследований ведущих ученых, представителей 
уголовно‑процессуальной науки дореволюционного, советско‑
го и современного периода. указанные проблемы обсуждались 
на многочисленных научных и научно‑практических конферен‑
циях, семинарах, круглых столах. Однако следует отметить, что 
отдельные авторы еще в 1980 году указывали на бесплодность 
дискуссий о принципах уголовного судопроизводства, в которых, 
по их мнению, присутствует много субъективного [1, с. 39]. вме‑
сте с тем дискуссии продолжаются, что свидетельствует о непри‑
емлемости данной позиции со стороны многих исследователей, 
на что справедливо указывает А. А. Кайгородов [9, с. 134].
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вместе с тем интересно отметить, что, несмотря на внима‑
ние, которое теоретиками и практиками уделялось и уделяется 
исследованию принципов уголовного судопроизводства на столь 
продолжительном отрезке истории, следует констатировать, 
что принципы уголовного судопроизводства, закрепленные 
в главе второй уПК РФ, в наименьшей степени подвергались 
трансформации в сравнении с другими нормами действующе‑
го уголовно‑процессуального закона. К примеру, в такие значи‑
мые принципы, как: назначение уголовного судопроизводства  1, 
осуществление правосудия только судом, независимость судей 
(введена в уПК РФ в 2013 году), уважение чести и достоинства 
личности, неприкосновенность жилища, презумпция невино‑
вности, состязательность сторон, обеспечение подозреваемому 
права на защиту, свобода оценки доказательств остаются в неиз‑
менном виде с момента вступления в законную силу в июле 
2002 года, то есть в течение 21 года действия уПК РФ. Это под‑
тверждает, во‑первых, не столько устойчивость, стабильность, 
неизменность самих принципов уголовного судопроизводства, 
сколько единство уголовного процесса в целом на всех его ста‑
диях и по всем уголовным делам. во‑вторых, это свидетельство 
того, что большинство уголовно‑процессуальных принципов за‑
креплено в Конституции РФ. в‑третьих, нарушение принципов 
уголовного судопроизводства принято считать нарушением тре‑
бований уголовно‑процессуального закона и вследствие этого 
причиной для отмены принятых процессуальных решений, как 
на досудебной стадии, так и в судебном производстве. Следует, 

1 Следует подчеркнуть, что в научных публикациях высказывают‑
ся мнения ученых о нецелесообразности отнесения ст. 6 уПК РФ «На‑
значение уголовного судопроизводства» к числу принципов, равно как 
и ст. 6.1. уПК РФ «Разумный срок уголовного судопроизводства (см., 
например, Зинченко И. А. Заметки к дискуссии о принципах уголовно‑
процессуального права и уголовного процесса//библиотека кримина‑
листа. — 2018. — № 1 (36). — С. 34–44).
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однако, признать, что нарушение или несоблюдение любой нор‑
мы уголовно‑процессуального закона влечет за собой отмену 
принимаемого процессуального решения.

Различные научные подходы, концепции, точки зрения 
на указанные выше характеристики принципов уголовного судо‑
производства нашли отражение в научных трудах Алексеева С. С., 
безрукова С. С., быкова в. М., викторского С. И., Демидова И. Ф., 
Добровольской Т. Н., Зинченко И. А., Кобликова А. С., Лупин‑
ской П. А., Мановой Н. С., Михайловской И. б., Петрухина И. Л., 
Подольного Н. А., Познышева С. в., Савицкого в. М., Случевско‑
го в. К., Томина в. Т., якупова Р. х. и многих других авторов.

Поскольку основополагающим фактором в научном ис‑
следовании любой проблемы является определение ее понятия, 
то и наиболее жаркие дискуссии разворачивались именно по по‑
воду содержания принципа уголовного судопроизводства, его 
сущности и природы. Многие авторы за основу принимали смыс‑
ловое назначение данного термина, содержащееся в многочислен‑
ных толковых словарях, которые единодушно сходятся в том, что 
сущностным, фундаментальным признаком, характеризующим 
данный принцип, является исходное, основное, базисное поло‑
жение, определяющее назначение уголовного судопроизводства 
и построение всех его стадий, институтов, отдельных процедур 
[14, с. 117]. При этом высказываются различные точки зрения 
относительно распространения действия принципов уголов‑
ного судопроизводства. Одни авторы полагают, что принципы, 
поименованные в главе второй уголовно‑процессуального зако‑
на, должны действовать на всех его стадиях [7, с. 177; 15, с. 207]. 
Другие авторы придерживаются противоположной точки зре‑
ния, считая, что принципы действуют лишь на судебных стадиях 
[6, с. 32; 2, с. 4]. Третьи авторы высказываются о том, что вполне 
оправдано, когда одни принципы действуют на одних стадиях, 
другие — на иных стадиях [17, с. 6; 8, с. 53].
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в научной литературе отмечается, что познание правовых 
принципов в теории права осуществляется на основе гипотетико‑
дедуктивного метода, исходя из имеющегося общего положения 
в виде правовой идеи, располагающейся как вне, так и внутри 
уголовно‑правовых наук [13, с. 30].

Следует подчеркнуть, что исходя из определения принци‑
па как краеугольной идеи, которая лежит в основе уголовно‑
процессуального права, нормы которого регламентируют уго‑
ловное судопроизводство, можно прийти к выводу, что уголовно‑
процессуальные принципы либо закреплены в этих нормах, либо 
выводятся из них. Это подтверждается и позицией Конституци‑
онного Суда Российской Федерации (далее — КС РФ) и верхов‑
ного Суда РФ (далее — вС РФ) в многочисленных их постановле‑
ниях и определениях.

Сложность рассмотрения вопроса о происхождении и по‑
нятии принципа уголовного судопроизводства обусловлена 
в первую очередь его отсутствием в понятийно‑категориальном 
аппарате, а именно в ст. 5 уПК РФ, что создает благоприятную 
среду для непрекращающихся до сих пор научных дискуссий. 
Такое положение, по мнению ряда авторов, является пробелом 
как в уголовно‑процессуальном законе, так и в правопримене‑
нии [12, с. 24].

Анализ высказанных в научной литературе вариантов трак‑
товки принципа уголовного судопроизводства, позволяет конста‑
тировать, что ученые, экстраполируя указанный признак на пред‑
лагаемое ими понятие, выделяли в нем те особенности, которые, 
по их мнению, позволяли наиболее точно и полно отразить роль 
и значение принципа, позволяющие, опять же с их точки зрения, 
наиболее успешно решать задачи, стоящие перед уголовным су‑
допроизводством по наиболее эффективной защите прав и сво‑
бод человека и гражданина при возбуждении уголовного дела, 
его раскрытии, расследовании и судебном разбирательстве. Так, 
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некоторые авторы подчеркивали, что именно принципы призва‑
ны определять структуру и последовательность стадий уголовно‑
го процесса [16, с. 4].

Однако данное утверждение представляется весьма спор‑
ным. Анализ иерархии принципов, закрепленных в статьях 11 
(неприкосновенность личности), 12 (неприкосновенность жили‑
ща и тайна переписки), 13 (осуществление правосудия только су‑
дом), 14 (осуществление правосудия на началах равенства граж‑
дан перед законом и судом), 15 (участие народных заседателей 
и коллегиальность в рассмотрении дел), 16 (независимость судей 
и подчинение их только закону), 17 (язык, на котором ведется су‑
допроизводство), 18 (гласность судебного разбирательства), 19 
(обеспечение обвиняемому права на защиту), 20 (всестороннее, 
полное и объективное исследование обстоятельств дела), 21 (выяв‑
ление причин и условий, способствовавших совершению престу‑
пления), 22 (право обжалования действий и решений суда, проку‑
рора, следователя и лица, производящего дознание) уПК РСФСР 
1960 года (именно в период действия уПК РСФСР 1960 года было 
высказано данное суждение, хотя в сравнении с ныне действую‑
щим уПК РФ указанные положения принципами не именовались 
и не были сгруппированы в отдельную главу), никоим образом 
не подтверждает приведенный выше тезис [10, с. 19–31].

Отметим, что количество принципов, предусмотренных уПК 
РСФСР 1960 года и уПК РФ, различно: в первом случае их 12, 
а во втором — 16. Интересно отметить, что восемь из принципов, 
содержащихся в уПК РСФСР 1960 года и уПК РФ, полностью 
или частично совпадают по своей редакции, а равно по своему 
предназначению, однако значительно отличаются по объему — 
они более лаконичны, емки и концептуальны. вместе с тем сле‑
дует обратить внимание на отсутствие в уПК РСФСР 1960 года 
таких ключевых принципов, как: законность при производстве 
по уголовному делу; презумпция невиновности; состязательность 
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сторон; уважение чести и достоинства личности. Это подчерки‑
вает приоритет ныне действующего уголовно‑процессуального 
закона в обеспечении всемерной защиты прав и свобод челове‑
ка, основанных на законе принимаемых решений в процессе воз‑
буждения уголовного дела, раскрытия, расследования и судебно‑
го разбирательства, а свобода оценки доказательств обеспечива‑
ет полноту, всесторонность и объективность исследования всех 
обстоятельств совершенного преступления.

в ряде научных работ [3; 4; 5] на основе глубокого и последо‑
вательного изучения научных подходов, концепций, точек зрения 
с использованием сопоставительно‑правового метода познания 
раскрываются многие вопросы, посвященные анализу современ‑
ной доктрины принципов уголовного процесса, их реализации 
до и после судебного разбирательства, конституционных прав 
и свобод человека и гражданина в системе принципов уголов‑
ного процесса, что освобождает от необходимости проведения 
аналогичной работы. вместе с тем следует согласиться с мнением 
о том, «что у доктрины принципов российского уголовного про‑
цесса на этапе ее современного развития есть еще немало дискус‑
сионных аспектов, которые с завидным постоянством привлека‑
ют внимание специалистов… А, следовательно, теоретическая 
разработка понятия и признаков (критериев, свойств) принци‑
пов уголовного процесса, их оптимальной системы должна быть 
продолжена» [5, с. 22–23].

Актуальное значение в связи с этим приобретает вопрос 
о соотношении некоторых положений, которые закреплены 
в Конституции РФ, а затем трансформированы в принципы уго‑
ловного судопроизводства. в качестве таковых сопоставим наи‑
более значимые, с нашей точки зрения, принципы законности, 
осуществления правосудия только судом, уважения чести и до‑
стоинства личности, неприкосновенности личности, презумп‑
ции невиновности, состязательности сторон.
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Принцип законности. Многие авторы соотносят принцип 
законности (ст. 7 уПК РФ) со ст. 15 Конституции РФ. Однако, 
как нам представляется, вряд ли можно согласится безоговороч‑
но с такого рода утверждением. Ибо за основу взяты положения, 
содержащиеся в ч. 1 и 2 ст. 15 Конституции РФ о том, что законы 
и иные правовые акты, принимаемые в России, «не должны про‑
тиворечить Конституции РФ». Если же мы обращаемся к анализу 
содержания ст. 7 уПК РФ, то следует признать, что оно скорее от‑
ражает правила и механизм применения должностными лицами 
и органами, наделенными властно‑распорядительными полно‑
мочиями, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов, которые по аналогии не должны противоречить уПК РФ 
в ходе производства по уголовному делу. Полагаем, что закон‑
ность — это совокупность идеологизированных правовых пред‑
писаний по неукоснительному соблюдению Конституции РФ, 
уПК РФ и иных нормативных правовых актов всеми участника‑
ми уголовно‑процессуальных отношений, а не только теми, кто 
перечислен в ст. 7 уПК РФ. Это как раз будет согласовываться 
с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ.

Принцип осуществления правосудия только судом. Это 
один из краеугольных принципов, подчеркивающий ведущую 
роль суда как ветви государственной власти в обеспечении за‑
щиты прав и свобод граждан, в объективном и беспристрастном 
разрешении конкретного уголовного дела. Сопоставление содер‑
жания ст. 8 уПК РФ и ст. 47 и 118 Конституции РФ свидетельству‑
ет о максимальном сближении их редакций. Так, ч. 1 ст. 8 уПК РФ 
воспроизводит редакцию ч. 1 ст. 118 Конституции РФ с уточне‑
нием, что данное правосудие касается производства по уголов‑
ным делам. часть 3 ст. 8 уПК РФ указывает на еще одно очень 
важное положение, закрепленное в ч. 2 ст. 47 Конституции РФ, — 
право обвиняемого на рассмотрение его уголовного дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 
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в то же время полагаем не вполне обоснованным отсутствие в ст. 
8 уПК РФ такого положения, как право обвиняемого на рассмо‑
трение его уголовного дела судом с участием присяжных заседа‑
телей в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 2 ст. 
47 Конституции РФ). Следует отметить, что данное положение 
нашло отражение в п. 1, ч. 5 ст. 217 уПК РФ, но по своему фунда‑
ментальному значению оно должно выступать как принцип уго‑
ловного процесса.

Принцип уважения чести и достоинства личности. Данный 
принцип базируется на нравственных началах [11, с. 564–593]. 
Общепризнано, что честь есть достойные уважения и гордости 
моральные качества и характеристики человека, его соответству‑
ющие принципы, хорошая, незапятнанная репутация, доброе 
имя, почет. в свою очередь достоинство человека предполагает 
не только обладание указанными качествами и характеристиками, 
но и их уважение в самом себе. в ст. 21 Конституции РФ закрепле‑
но положение, согласно которому охрана достоинства личности 
возлагается на государство. Представляется, что такая формули‑
ровка носит слишком общий характер. Необходима конкретиза‑
ция данного положения с указанием должностных лиц и органов, 
на которых такая обязанность возлагается государством. К сожа‑
лению, в ст. 9 уПК РФ данная конкретика отсутствует. Анализ со‑
держания указанной нормы позволяет прийти к выводу, что такая 
обязанность должна возлагаться на должностных лиц и органы, 
осуществляющие уголовно‑процессуальную деятельность в ходе 
уголовного судопроизводства. Но это требует их перечисления. 
Так, если в ст. 7 уПК РФ они указаны, правда, почему‑то проигно‑
рирован руководитель следственного органа, то в ст. 9 уПК РФ их 
нет. Положение, закрепленное в ч. 2 ст. 21 Конституции РФ фак‑
тически продублировано в ч. 2 ст. 9 уПК РФ.

Принцип неприкосновенности личности. Данный принцип 
в определенной степени связан с принципом уважения чести и до‑
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стоинства личности, но касается прежде всего лишения свободы 
перемещения и личной неприкосновенности, что закреплено 
в ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, но не нашло отражения в ст. 10 уПК 
РФ. Общим является положение, согласно которому заключение 
под стражу и содержание под стражей допускается только по ре‑
шению суда. в то же время до судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов (ч. 2 Кон‑
ституции РФ и ч. 1 ст. 10 уПК РФ). Не допускается задержание 
или заключение под стражу без достаточных на то оснований, 
которые предусмотрены в ст. 91 и 108 уПК РФ. Следует также 
обратить внимание на то, что ст. 10 уПК РФ предусматривает си‑
туации при которых уполномоченные лица (суд, прокурор, сле‑
дователь, дознаватель) обязаны немедленно освободить всякого 
незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно 
помещенного в медицинскую организацию, оказывающую меди‑
цинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стацио‑
нарных условиях, или содержащегося под стражей свыше срока, 
предусмотренного ч. 2 ст. 10 уПК РФ.

Принцип презумпции невиновности. Это один из важней‑
ших принципов уголовного судопроизводства, поскольку ограж‑
дает лицо от необоснованного признания его виновным в совер‑
шении инкриминируемого ему преступления, ибо право признать 
обвиняемого виновным возлагается на суд при условии, если вина 
будет доказана в установленном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 
Данное утверждение закреплено в фактически одной и той же 
редакции в ч. 1 ст. 49 Конституции РФ и ч. 1 ст. 14 уПК РФ. Од‑
новременно в ч. 2 ст. 49 Конституции РФ и ч. 2 ст. 14 уПК РФ 
указывается, что обвиняемый не обязан доказывать свою невино‑
вность. К тому же ч. 2 ст. 14 уПК РФ уточняет, что бремя доказы‑
вания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту 
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подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. 
Однако в этом случае возникает вопрос: насколько данная форму‑
лировка приемлема по отношению к подозреваемому и существу‑
ющему типу уголовного процесса, исходя из утверждения, что 
бремя доказывания возлагается на сторону обвинения. Стороны 
в уголовном судопроизводстве, выполняющие либо функцию об‑
винения (сторона обвинения), а более правильно — уголовного 
преследования, либо защиту от обвинения (сторона защиты) со‑
гласно п. 45 ст. 5 уПК РФ появляются лишь на судебных стади‑
ях уголовного процесса, где они обладают равными правами (ст. 
244 уПК РФ). Однако на стадиях судебного производства у нас 
отсутствует процессуальная фигура подозреваемого, а имеется 
лишь обвиняемый. При этом, если в отношении обвиняемого на‑
значено судебное разбирательство, то он именуется подсудимым, 
если в отношении обвиняемого постановлен обвинительный при‑
говор — осужденным, если постановлен оправдательный приго‑
вор — то оправданным (ч. 2. ст. 47 уПК РФ). в случае производства 
расследования в форме дознания, в том числе и по сокращенной 
форме, обвиняемый появляется соответственно при вынесении 
обвинительного акта или составления обвинительного постанов‑
ления (п 2, 3 ч. 1 ст. 47 уПК РФ). Таким образом, утверждение 
о том, что бремя доказывания в отношении подозреваемого воз‑
лагается на сторону обвинения, несостоятельно.

Принцип состязательности сторон. Следует отметить, что, 
включив в перечень принципов уголовного судопроизводства со‑
стязательность сторон, законодатель, тем не менее, не дал понятия 
состязательности, равно как и понятия принципа. что в теории 
и практике приводит к его различному толкованию в отличии 
от понятия стороны в уголовном процессе, а также участников 
каждой из сторон, в зависимости от функции, которую они реа‑
лизуют (п. 45–47 ст. 5 уПК РФ). Конституция РФ в ч. 3 ст. 123 за‑
крепляет состязательность и равенство сторон в судопроизвод‑
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стве как одно из главных начал организации судопроизводства. 
Исходя из данного положения и ч. 1 ст. 15, уПК РФ дублирует 
его, но с уточнением того факта, что и уголовное судопроизвод‑
ство базируется на основе состязательности сторон. Сущность 
данного принципа заключается в разделении функции обви‑
нения и защиты (ч. 2 ст. 15 уПК РФ), выполняемых сторонами, 
использования равных процессуальных прав для отстаивания 
своих интересов. К тому же стороны равны перед судом (ч. 4 ст. 
15 уПК РФ). При этом именно суд обязан обеспечить равенство 
сторон путем создания организационных и процессуальных 
условий для исполнения сторонами предоставленных уголовно‑
процессуальным законом прав и осуществления процессуальных 
обязанностей. в ст. 244 уПК РФ закреплено положение, согласно 
которому стороны обладают одинаковыми правами на заявление 
отводов и ходатайств, представление доказательств, участия в их 
исследовании, выступления в судебных прениях, а также рассмо‑
трение тех или иных вопросов, возникающих в ходе судебного 
разбирательства. На суд же возлагается функция разрешения 
уголовного дела по существу (ч. 3 ст. 15 уПК РФ). Исходя из это‑
го суд не участвует в изобличении подсудимого, поскольку он 
не является органом уголовного преследования, но в то же время 
и не участвует на стороне защиты. Залогом реализации принци‑
па состязательности является обязательное участие прокурора 
и защитника в судебном заседании. Однако следует обратить 
внимание на то обстоятельство, что автоматическое включение 
принципа состязательности в редакции ч. 3 ст. 123 Конституции 
РФ в главу вторую уПК РФ, где содержатся принципы, пронизы‑
вающие все уголовное судопроизводство некорректно, поскольку 
принцип состязательности характеризует собой тип уголовного 
процесса как именно состязательный. Однако уголовный процесс 
России таковым не является, ибо у нас смешанный тип: на досу‑
дебном производстве — он розыскной, на стадиях судебного про‑
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изводства — состязательный. Конституция РФ в ч. 3 ст. 123 гово‑
рит о состязательности судопроизводства вообще, а не примени‑
тельно к тому или иному виду процесса. Следует отметить, что 
на судебных стадиях производства действуют свои принципы, 
к которым относятся: непосредственность и устность, гласность, 
неизменность состава суда, равенство сторон. Именно равенство 
сторон и предполагает состязательность. Поэтому данный прин‑
цип надо включить в «Общие условия судебного разбиратель‑
ства» (гл. 35 уПК РФ).

Резюмируя изложенное, полагаем возможным согласиться 
с понятием принципа уголовного судопроизводства как осно‑
вополагающей идеи, пронизывающей весь уголовный процесс; 
определяющей его цель и задачи, структуру, содержательное 
наполнение каждой нормы уголовно‑процессуального закона; 
определяющей права и обязанности участников уголовного про‑
цесса в целях обеспечения их прав и свобод. вместе с тем даль‑
нейшего исследования требуют вопросы, касающиеся содержа‑
ния каждого принципа, их иерархии применительно к каждой 
стадии уголовного судопроизводства, их влияния на законность, 
обоснованность и справедливость решений, принимаемых долж‑
ностными лицами и органами, отправляющими правосудие.
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Abstract. The Criminal Procedure Act, which is a system of rules governing 
criminal procedural activities related to the initiation of criminal proceed‑
ings, the disclosure and investigation of a crime, and the consideration and 
resolution of criminal proceedings in court, is designed to ensure the protec‑
tion of the rights and legitimate interests of persons and organizations that 
have fallen into the sphere of criminal procedural relations in solving the 
twofold task enshrined in article 6 of the Code of Criminal Procedure in 
criminal proceedings. its principles contribute to the stability, stability 
and immutability of criminal proceedings. And since the Code of Criminal 
Procedure of the Russian federation is based on the Constitution of the 
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Russian federation and many principles are the content of one or another 
of its provisions, this work is devoted to the analysis of the relationship 
between the principles contained in the Constitution of the Russian federa‑
tion and the Code of Criminal Procedure of the Russian federation.

Key words: The Constitution of the Russian federation; the Code of Crim‑
inal Procedure of the Russian federation; the principle; the principle of 
criminal proceedings; the ratio of principles.
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Аннотация. Актуальность вопроса об этапах конститу‑
ционного развития России является важной проблемой нау‑
ки государственного права. Теоретическая актуальность 
проблемы выделения этапов конституционного развития 
России, определения их содержания, тенденций эволюции 
российской конституционной теории и практики связана с 
относительной «молодостью» действующей Конституции 
Российской Федерации, принятой на всенародном референ‑
думе 12 декабря 1993 г., и дискуссионностью вопроса о нали‑
чии преемственности данного акта с конституционными 
актами дооктябрьского и советского периодов конститу‑
ционной истории.

СЕКЦИЯ 
«ПуБЛИЧНОЕ ПРАВО»
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туционные акты.

Периодизация конституционного развития России, поиск 
отправной точки данного процесса является одной из 
ключевых проблем науки отечественного конституци‑

онного права, а также историко‑правовой науки, исследований в 
области истории конституционно‑правовой мысли.

Научно‑практическая актуальность рассматриваемой про‑
блемы связана с состоявшейся летом 2020 года конституционной 
реформой, в результате которой существенно трансформиро‑
вались не только «буква», но и «дух» основного закона. Как на 
этапе, предшествовавшем всенародному волеизъявлению, так и 
после принятия конституционной «поправки» содержание вне‑
сенных изменений является предметом споров в среде конститу‑
ционалистов.

Конституция Российской Федерации в обновленном в ходе 
конституционной реформы 2020 года варианте провозглашает 
объединение страны «тысячелетней историей» и наличие преем‑
ственности в развитии государства, результатом которых является 
государственное единство (ч. 2 ст. 67.1). Однако история развития 
российского государства и общества, в том числе конституцион‑
ного развития в период xx–xxi вв., достаточно отчетливо подраз‑
деляется на ряд не просто самостоятельных, но конфликтных пе‑
риодов. Это связано с рядом революционных сдвигов (Первая рус‑
ская революция 1905–1907 гг., великая русская революция 1917 г. 
и гражданская война 1918–1922 гг., перестройка 1985–1991 гг.), 
которые как минимум дважды за неполные полтора столетия ра‑
дикально трансформировали государство и общество.

вопросы выделения и атрибутирования этапов конститу‑
ционного развития России достаточно активно обсуждаются 
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исследователями. По вопросу о степени изученности проблем 
эволюции конституционного развития России в литературе 
можно встретить две взаимоисключающие позиции. Одни ис‑
следователи констатируют, что в науке конституционного права 
данным вопросам уделяется крайне мало внимания, другие отме‑
чают высокую степень востребованности данной проблематики 
в конституционно‑правовых исследованиях.

Исследуемая проблема затрагивалась в трудах российских ис‑
следователей: С. А. Авакяна, Л. в. Акопова, А. А. Клишаса, И. А. Кра‑
веца, в. А. Лебедева А. М. Медушевского, Т. г. Морщаковой, О. г. Ру‑
мянцева, С. М. Сырых, в. Е. чиркина, Ю. А. Шульженко, Т. я. ха‑
бриевой, С. М. Шахрая, в. А. Шеховцова и ряда других. Следует 
отметить обширный библиографический справочный аппарат, 
приведенный С. А. Авакьяном в его учебном пособии по конститу‑
ционному праву, который включает несколько десятков работ, по‑
священных истории российского конституционного развития.

Рассматривая вопрос об этапах конституционного развития 
России в советский период, следует согласиться с мнением госу‑
дарствоведов, которые объединяют советское (СССР) и россий‑
ское (РСФСР как изначально самостоятельного государства, а с 
1924 г. — республики в составе федеративного государства СССР) 
конституционное развитие в единый процесс.

Совершенно справедливо указывает С. А. Авакьян на недо‑
пустимость популярного в науке 1990‑х — начала 2000‑х гг. раз‑
межевания советской и российской конституционной истории. 
О недопустимости такого подхода, согласно которому конститу‑
ции СССР игнорируются исследователями, а «СССР как бы и не 
было», указывают и другие авторы [4, с. 12].

На наш взгляд, точку с этом споре должна поставить консти‑
туционная реформа 2020 года, в результате которой Конституция 
РФ 1993 года была дополнена нормой о преемственности Россий‑
ской Федерации Союзу ССР (ч. 1 ст. 67.1).
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Начало конституционного строительства и конституцион‑
ного развития советского государства некоторые ученые, как 
уже было отмечено выше, связывают с принятием Конституции 
РСФСР 1918 года, другие — что представляется более оправдан‑
ным — с принятием ряда первых декретов советской власти. в 
первую очередь это акты конституционного значения, приня‑
тые ii всероссийским Съездом советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, который проходил в Петрограде 25–
27 октября (7–9 ноября) 1917 года: Декреты о мире и земле, Декрет 
об учреждении Совета народных Комиссаров, Декрет о полноте 
власти советов, а также ряд последующих актов [4, с. 10].

По мнению С. А. Авакьяна, данные акты можно считать ак‑
тами конституционного значения, составляющими в первые ме‑
сяцы советской власти неписаную конституцию Российского го‑
сударства [1, с. 37].

в числе таковых следует указать декреты правительства 
(СНК) РСФСР и вЦИК РСФСР: Постановление СНК РСФСР 
от 27 октября 1917 г. «О созыве учредительного собрания в 
назначенный срок»; Постановление СНК РСФСР от 26 ноября 
1917 г., «Об открытии учредительного собрания»; Декрет вЦИК 
от 6 января 1918 г. «О роспуске учредительного собрания»; «Де‑
кларация прав народов России», принятая СНК РСФСР 2 (15) 
ноября 1917 г.; Декрет СНК РСФСР от 10 ноября 1917 г. «Об 
уничтожении сословий и гражданских чинов»; Декрет СНК 
РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государ‑
ства и школы от церкви»; Декрет СНК РСФСР от 30 октября 
1917 г. «О порядке утверждения и опубликования законов»; Де‑
крет СНК РСФСР от 5 декабря 1917 г. «О высшем совете на‑
родного хозяйства»; Декрет СНК РСФСР от 15 января 1918 г. «О 
Рабоче‑Крестьянской Красной Армии»; Декрет СНК РСФСР от 
14 февраля 1918 г. «О Социалистическом Рабоче‑Крестьянском 
Красном Флоте».
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10 июля 1918 года V всероссийский съезд Советов утвердил 
первую советскую Конституцию РСФСР. Данный конституци‑
онный акт «зачеркнул весь предшествующий государственно‑
правовой опыт прежней России» [6, с. 92]. Т. я. хабриева от‑
мечает, что если квазиконституционные акты дооктябрьского 
периода провозглашали ценность стабильности государствен‑
ного строя, то эта конституция провозглашала ценность анар‑
хии [7, с. 10].

Конституция РСФСР имела все черты переломной эпохи, 
в рамках которой он был принят; конституция проникнута па‑
фосом государственного строительства принципиально нового 
мира, отсюда текст ее наполнен не столько правовыми нормами, 
сколько политической риторикой.

Следующим этапом в эволюции конституционного развития 
России в советский период стала Конституция РСФСР 1925 года, 
которая была принята 11 мая 1925 г. xii всероссийским съездом 
Советов. главная причина принятия Конституции СССР 1924 г. и 
Конституции РСФСР 1925 г. состояла в образовании 30 декабря 
1922 г. Союза ССР из четырех республик — РСФСР, уССР, бССР, 
ЗСФСР. Целью Конституции СССР 1924 года было юридическое 
отражение новой политико‑правовой реальности, закрепление 
природы и структуры нового федеративного государства, а Кон‑
ституции РСФСР 1925 г. — внести изменения в Конституцию 
РСФСР 1918 г. в связи с вступление РСФСР в СССР.

Еще одно важное свойство новой конституции РСФСР — ее 
менее пафосный и декларативный характер, юридизация фор‑
мулировок, конкретизация положений, в частности полномочий 
органов государственной власти. К моменту ее принятия «ухо‑
дили в прошлое революционные эйфория и фразеология, упи‑
равшие на передачу собственности и власти народу, и всё более 
ощутимой становилась перспектива огосударствления соответ‑
ствующих общественных отношений» [4, с. 24].
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Обычно данный конституционный акт рассматривается как 
«технический», не представляющий самостоятельной ценности 
для развития конституционализма, а лишь фиксирующий вхож‑
дение РСФСР в состав Союза ССР. По мнению некоторых иссле‑
дователей, даже текст ее несущественно отличался от Конститу‑
ции 1918 года [2, с. 82]. чрезвычайно ценно в этой связи заме‑
чание б. С. Эбзеева, который утверждает, что данный документ 
можно считать своего рода рубежом конституционного развития 
России: именно в этот исторический период из способа закрепле‑
ния правового государства, власть которого ограничена сувере‑
нитетом народа и правами личности, они стали законом, закре‑
пляющим строй абсолютного государства с неограниченной вла‑
стью узкого слоя «вождей», суррогата декларируемой диктатуры 
пролетариата [8, с. 77].

Следующим этапом конституционного развития России 
является принятие 21 января 1937 года на xVii чрезвычайном 
всероссийском Съезде Советов Конституции РСФСР. в общих 
чертах данный документ по духу и букве соответствует положе‑
ниям «сталинской» Конституции СССР, принятой годом ранее, 
что в целом соответствует логике процессов государственного 
строительства и тенденциям развития политического строя. в 
российской конституции в сравнении с советской были более де‑
тализированы вопросы государственного устройства и местного 
самоуправления, кроме того, была включена не имеющая аналога 
в союзном акте глава о бюджете РСФСР. Но, как уже было сказа‑
но, в целом эти документы достаточно схожи и идеологически, и 
технико‑юридически.

Конституция (основной закон) СССР 1977 года, которая была 
принята на внеочередной Vii сессии верховного Совета СССР 
девятого созыва 7 октября 1977 г., закономерно и традиционно 
привела к принятию очередной конституции РСФСР. Именно 
Конституция РСФСР от 12 апреля 1978 года, принятая на Vii сес‑
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сии верховного Совета РСФСР девятого созыва, ознаменовала 
начало заключительного, по мнению ряда исследователей, этапа 
конституционного развития России в советский период.

Данный конституционный акт, по общему мнению, был наи‑
более разработанным с точки зрения объема и систематизации 
конституционных норм [2, с. 83]. Общий период существования 
Конституции РСФСР 1978 г. составил чуть более 15 лет, из кото‑
рых пять лет пришлось на кардинальный пересмотр ее положе‑
ний. в рамках проблемы этапности конституционного развития 
России необходимо подчеркнуть, что в преамбуле данного акта 
подчеркивалась преемственность идей и принципов Конститу‑
ции РСФСР 1918 г., Конституции РСФСР 1925 г., Конституции 
РСФСР 1937 г. и соответствие Конституции СССР.

Начавшиеся в 1985 году процессы реформирования государ‑
ственного и общественного устройства СССР и РСФСР, привед‑
шие в итоге к краху советской системы, повлекли внесение кон‑
ституционных поправок. Именно с этими масштабными как по 
объему нормативного материала, так и по характеру вносимых 
корректив изменений можно связать начало нового этапа кон‑
ституционного развития России.

Первая из конституционных поправок, принятая 27 октября 
1989 г., изменила порядок формирования и функционирования 
высших законодательных органов РСФСР: Съезд народных депу‑
татов РСФСР становился высшим органом государственной вла‑
сти, а верховный Совет РСФСР, избираемый Съездом народных 
депутатов, осуществлял полномочия органа законодательной 
власти между сессиями СНД РСФСР.

Последовавшая после 1989 года либерализация политической 
системы вызвала к жизни целый ряд конституционных поправок. 
в 1990 году устанавливалась многопартийная система в РСФСР, 
было исключено положение о КПСС как о руководящей и направ‑
ляющей силе общества. в числе наиболее существенных попра‑



— 120 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

вок данного периода следует назвать инкорпорирование в текст 
конституции Декларации прав и свобод человека и гражданина 
(от 22 ноября 1991 г.), введение института Президента РСФСР 
(12 июня 1991 г.), изменение наименования государства с «РСФСР» 
на «Российская Федерация — Россия» (25 декабря 1991 г.).

Одной из самых значимых стала поправка от 15 декабря 
1990 г., которой в Конституцию была включена преамбула и 
статья 1 Декларации о государственном суверенитете РСФСР, 
принятой 12 июня 1990 г. Первым Съездом народных депута‑
тов РСФСР. Даже структурно последняя редакция Конституции 
РСФСР 1978 г. существенно отличалась от первоначального тек‑
ста: если документ 1978 года включал в себя наряду с преамбу‑
лой 11 разделов, объединявших в общей сложности 22 главы и 
185 статей, то по состоянию на 10 декабря 1992 года Конституция 
России состояла уже из 12 разделов (был введен дополнительный 
раздел Vii — «Органы государственной власти и управления края, 
области, автономного округа и города федерального значения»), 
27 глав и 221 статья. По утверждению Ж. И. Овсепян, «частичные 
изменения и дополнения в Конституцию РСФСР в совокупности 
оказались столь множественными, настолько размыли первона‑
чальный текст Конституции РСФСР 1978 г., что стало возмож‑
ным говорить чуть ли не о новой, шестой по счету [конституции] 
в российской истории» [3, с. 263].

указанные трансформации Конституции РСФСР 1978 года 
дают право утверждать наличие в конституционном развитии 
России советского периода, наряду с этапами, обозначенными 
конституционными актами 1918, 1925, 1938, 1978 гг., дополни‑
тельного этапа 1990–1992 гг. — периода радикальных конститу‑
ционных трансформаций.

Проблема наличия общих характерных черт и специфики со‑
ветских конституционных актов является чрезвычайно важной 
для выделения этапов конституционного развития России.



— 121 —

Секция «Публичное право»

По данному вопросу существует две основные точки зре‑
ния. Ряд исследователей утверждает, что, несмотря на специфи‑
ку, конституционные акты СССР и РСФСР и идеологически, и 
технико‑юридически представляют собой ряд последовательных, 
преемственных актов. Периоды существования советских кон‑
ституций (7, 12, свыше 40 и 15 лет) доказывают относительную 
стабильность строя [6, с. 94].

Наиболее характерными чертами советских конституций 
исследователи называют сохранение социалистических цен‑
ностей, утверждение советской власти, социальный характер. 
По вопросу о т. н. «классовом характере» советских консти‑
туций высказываются противоположные мнения. Некоторые 
исследователи указывают на то, что все эти акты в большей 
степени или в меньшей степени отражали классовый характер 
советского строя. Наиболее характерна классовая риторика 
для Конституции РСФСР 1918 года, в которой было зафик‑
сировано, что «Российская Республика есть свободное социа‑
листическое общество всех трудящихся России» (ст. 10), тру‑
дящийся — носитель всей полноты конституционных прав, 
свобод и обязанностей (п. «а» ст. 3). Напротив, оппозиции 
«трудящиеся/эксплуататоры», «трудящиеся / паразитические 
слои общества» отражают разнообразные формы поражения 
в правах для определенных категорий населения: «эксплуата‑
торам не может быть места ни в одном из органов власти» (ст. 
7). Напротив, как традиционно принято считать, Конституция 
СССР 1936 года декларировала «общенародный» характер со‑
ветского государства.

указанные конституции демонстрировали классовый ха‑
рактер общества, но в позднесоветские акты продемонстриро‑
вали «отказ от наиболее одиозных проявлений пролетарско‑
классового подхода, выражавшегося в ограничениях прав по 
классовому принципу, и провозгласили такие ценности, как 
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народовластие, свободный от эксплуатации труд и проч.»  
[8, с. 100].

По мнению Т. я. хабриевой, общим для всех советских кон‑
ституций их достижением было то, что для всех их было харак‑
терно целеуказание, поскольку оно давало достаточно четкое 
представление о том, какое общество и какими способами пред‑
стоит построить [9, с. 410].

Единым идеологическим посылом для всех советских консти‑
туций являлась вера в близкую победу социализма во всех стра‑
нах и установление коммунизма. Это в первую очередь касается 
Конституции РСФСР 1918 года, проникнутой пафосом мировой 
революции и утверждения всемирного братства трудящихся, од‑
нако и конституции СССР, и РСФСР позднесоветского периода 
также содержали аналогичные декларативные положения.

Единство и преемственность конституционного развития 
советского государства, как это не парадоксально, исследовате‑
ли связывают с тем, что новации традиционно осуществлялись 
не путем внесения в конституционные тексты существенных из‑
менений и дополнений, а путем принятия новых конституций 
как таковых [5, с. 94]. Нельзя не согласиться и с мнением ис‑
следователей о том, что общей для всех советских конституций 
было большое внимание, уделяемое ими упрочению позиций 
Коммунистической партии, обоснования ее ведущей и ключе‑
вой роли в жизнедеятельности государства и общества [2, с. 83]. 
Еще одним важным элементом, объединяющим советские кон‑
ституции (в особенности в сравнении с квазиконституционны‑
ми документами дооктябрьского периода) было то, что все они 
предоставляли гражданам советского государства широчайший 
перечень социально‑экономических прав, включая право на 
труд, на социальное обеспечение, на бесплатное образование и 
медицинскую помощь и проч. Это традиционно ставится в за‑
слугу конституционным актам советских лет.
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в связи с этим следует, однако, согласиться с мнением, 
которое высказывают многие исследователи: отличительной 
чертой всех советских конституций являлся их фиктивный 
характер, поскольку они провозглашали принципы, которые 
фактические не осуществлялись в жизни и для реализации 
которых не создавался соответствующий механизм. Сложно 
непротиворечиво сочетать историческую реальность, вклю‑
чавшую, например, голод 1932–1933 гг. на Дону, в Казахстане, 
на украине с социальными декларациями советских консти‑
туционных актов, или политические репрессии 1930‑х — 
1950‑х гг. с провозглашенным в Конституции СССР 1936 года 
принципом классового равенства.

вторая, менее востребованная, маргинальная, но заслужива‑
ющая внимания точка зрения, утверждает, что социалистические 
конституции представляли собой конгломерат разрозненных ак‑
тов, не объединенных общей идеей. Кроме того, рассматривая 
проблему Конституции 1918 года в контексте проблемы источни‑
ков права, исследователи задаются вопросом о возможности при‑
знания ее конституционным актом, правовым актом, учитывая 
тот факт, что ее нормы попирали базовые правовые ценности, в 
частности лишали конституционных прав некоторые категории 
населения страны на основе их принадлежности к т. н. «эксплуа‑
таторским классам».

Итак, по итогам рассмотрения советского этапа конститу‑
ционного развития России, можно сделать выводы, во‑первых, 
о том, что с позиций научного понимания данный период 
можно считать наиболее бесконфликтным. Это обусловлено 
как традицией понимания единства советского конституци‑
онного процесса в науке, так и наглядной преемственность 
духа и буквы советских конституций, а также наличием в са‑
мих текстах конституционных актов указаний на их взаимную 
преемственность.
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в то же время нельзя не согласиться с тем, что эта преем‑
ственность во многом имела формальную природу, носила ис‑
кусственный характер. Действительно, очевидно, что частая 
смена конституционных актов в советский период (возмож‑
но, кроме позднесоветских конституций) была сопряжена не 
с общественным запросом, но с политической конъюнктурой 
либо обусловлена достаточно формальными причинами. По‑
этому в данном случае можно вести речь не о развитии идеи 
конституционализма как двигателе конституционного про‑
цесса, но исключительно о политической воле руководителей 
советского государства.

в рамках единого советского этапа конституционно‑
го развития страны (октябрь 1917 г. — 1991 г.) происходи‑
ли вполне преемственные, закономерные, взаимосвязанные 
трансформации государственного и общественного устрой‑
ства, обусловленные логикой развития социалистического 
строя. Сторонники дискретного, прерывистого восприятия 
конституционного развития страны в советскую эпоху от‑
стаивают идею о наличии в указанные годы не единого про‑
цесса конституционного развития, но отдельных самостоя‑
тельных его этапов.

в обоснование своих выводов они указывают на специфи‑
ку отдельных советских конституций (например, ярко выра‑
женный классовый характер Конституции РСФСР 1918 года 
отсутствует в тексте «сталинской» конституции 1936 года). 
Еще менее аргументированно звучит тезис о необходимо‑
сти разделять конституционное развитие России (РСФСР) и 
СССР, который высказывают отдельные исследователи. За ис‑
ключением краткого периода до образования СССР, Россий‑
ская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
(РСФСР) была и политически, и идеологически частью со‑
юзного государства, практически лишена государственного 
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суверенитета и возможности проведения самостоятельной 
политики. более того, Россия на конституционном уровне де‑
кларирует преемственность именно с СССР, но не с одним из 
его субъектов.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема тол‑
кования уголовно‑процессуальных норм правопримени‑
телями в уголовном судопроизводстве. Проведен анализ 
научных исследований ряда авторов, а также изучена су‑
дебная практика по указанной проблеме. Авторами дела‑
ется вывод о том, что в отдельных случаях при толко‑
вании уголовно‑процессуальных норм необходимо отсту‑
пать от правила буквального следования нормативному 
предписанию, так как нельзя ограничиваться только 
формальной определенностью предписания, а следует 
учитывать принципы права, системный характер норм 
и здравый смысл.

Ключевые слова: уголовно‑процессуальные нормы; ошибки 
в рамках правоприменения; участники уголовного судо‑
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производства; толкование уголовно‑процессуальных норм; 
Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ; обращения 
граждан.

в рамках правоприменительной деятельности важность 
эффективности применения отдельных уголовно‑процес‑
суальных норм непосредственным образом связана с пра‑

вильным пониманием их смысла. К сожалению, на сегодняшний 
день в рамках правоприменения уголовно‑процессуальных норм 
встречается достаточное количество случаев, когда одинаковая 
уголовно‑процессуальная норма применяется и трактуется по‑
разному. Таким образом, в случае если правоприменитель непра‑
вильно трактует ту или иную уголовно‑процессуальную норму, 
следует негативное последствие в виде ошибки в рамках правопри‑
менения. в свою очередь ошибка может отражаться на реализации 
конкретных прав участников уголовного судопроизводства.

Таким образом, толкование, как один из способов преодо‑
ления пробела в уголовно‑процессуальном праве, является дея‑
тельностью субъектов права, целью которой является минимиза‑
ция имеющихся неясностей в рамках конкретных норм уголовно‑
процессуального законодательства.

Так, А. в. Анисимова ассоциирует толкование уголовно‑
процессуальных норм с деятельностью, которая призвана обе‑
спечить эффективную реализацию конкретных норм уголовно‑
процессуального права. Толкование призвано обеспечить единое 
понимание уголовно‑процессуальных норм со стороны право‑
применителя, что позволит исключить ошибки правопримене‑
ния, а также достигнуть целей уголовного судопроизводства. 
Кроме того, указанный автор отмечает, что толкование имеет 
важное значение для уголовно‑процессуального права и потому, 
что рассматриваемая деятельность не прекращается, в отличие 
от правоприменения [1, с. 103].
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в научной литературе существует также понятие коррек‑
ционного толкования уголовно‑процессуальной нормы. Так, 
Е. Н. Петухов отмечает, что коррекционное толкование призва‑
но обеспечить исключение из текста уПК РФ мелких недочетов, 
ошибок [4, с. 137]. По нашему мнению, указанный Е. Н. Петухо‑
вым способ может иметь существенное значение для приведения 
в соответствие всего текста уПК РФ.

Н. О. Овчинникова в своей монографии отмечает, что тол‑
кование уголовно‑процессуальных норм представляет собой 
деятельность, связанную с уяснением и разъяснением реально‑
го содержания норм, реализация которых необходима в рамках 
конкретных условий их действия. Как отмечается автором, речь 
должна идти о «надлежащих» уяснении и разъяснении смысла 
конкретной нормы, что связано с конкретизацией ее содер‑
жания в рамках процесса ее реализации [3, с. 139]. Таким об‑
разом, целью толкования как способа преодоления пробелов 
в уголовно‑процессуальном праве является достижение еди‑
нообразного применения уголовно‑процессуальных норм раз‑
личными органами и их должностными лицами в рамках уго‑
ловного судопроизводства.

Отметим, что процесс толкования норм характерен для всех 
отраслей права. вместе с тем в рамках уголовно‑процессуального 
права толкование имеет некоторые особенности. Основной та‑
кой особенностью является то, что уголовно‑процессуальное 
право находится в тесной взаимосвязи со смежными отраслями 
права, среди которых основное место занимает уголовное право. 
Таким образом, в рамках толкования отдельных норм уголовно‑
процессуального права возникает необходимость обращаться 
к положениям уголовного законодательства, без чего невоз‑
можно уяснение конкретной нормы уголовно‑процессуального 
права. в связи с этим в рамках правоприменения возникают 
ошибки. в судебной практике имеется достаточное количе‑
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ство судебных решений, которые отменяются вышестоящими 
судами ввиду неправильной трактовки отдельных положений 
уПК РФ и уК РФ. Так, Ленинский районный суд г. Оренбурга 
рассмотрел в апелляционном порядке представление государ‑
ственного обвинителя на приговор в отношении К. Из приго‑
вора усматривается, что К. было назначено наказание в виде 
штрафа в размере 17 000 рублей за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 156 уК РФ. государственный обвинитель 
приговор считает несправедливым вследствие чрезмерной мяг‑
кости назначенного подсудимой К. наказания, которое не спо‑
собствует решению задач уголовного судопроизводства. более 
того, суд признал в отношении К. в качестве обстоятельства, 
которое отягчает наказание, рецидив преступлений, однако 
в описательно‑мотивировочной части приговора не указан вид 
рецидива преступлений, а также мотивы принятого решения. 
вышестоящий суд определил, что согласно части 2 статьи 68 уК 
РФ, п. 47 Постановления Пленума верховного Суда Российской 
Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначе‑
ния судами Российской Федерации уголовного наказания», при 
рецидиве преступлений лицу, совершившему преступление, 
за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, на‑
значается наиболее строгий вид наказания, предусмотренный 
соответствующей статьей Особенной части уК РФ. вышестоя‑
щий суд отменил указанный приговор и направил дело на новое 
судебное разбирательство [5].

в правовой литературе приводятся отдельные причины 
необходимости существования толкования норм. Так, среди 
таких причин выделяют оказание помощи правоприменителям 
в интерпретации смысла конкретных норм, а также их значения 
и логической связи, разъяснение понятий и терминов, которые 
используются в элементах составных частей той или иной нор‑
мы [6, с. 257].
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По нашему мнению, толкование находится на втором месте 
по важности после нормотворчества в ряду способов устранения 
и преодоления пробелов в уголовно‑процессуальном праве. От‑
метим также, что толкование непосредственным образом связа‑
но с нормотворчеством, так как в случае преодоления конкретно‑
го пробела уголовно‑процессуального законодательства в рамках 
толкования, это должно быть учтено в процессе нормотворчества 
путем внесения соответствующих изменений, которые исключат 
возможность неправильной трактовки или неполноту конкрет‑
ной уголовно‑процессуальной нормы.

Среди основных субъектов, которые осуществляют толко‑
вание уголовно‑процессуальных норм, необходимо выделить 
Конституционный Суд РФ, а также верховный Суд РФ. Консти‑
туционный Суд РФ, в рамках рассмотрения обращений граждан, 
а также запросов судов общей юрисдикции проверяет соответ‑
ствие Конституции РФ отдельных норм уПК РФ. Кроме выводов 
о соответствии, Конституционный Суд РФ вправе произвести 
расширенное толкование конкретной уголовно‑процессуальной 
нормы, что может повлечь дальнейшие ее изменения со стороны 
законодателя, даже в том случае, если рассматриваемая уголовно‑
процессуальная норма не признана несоответствующей консти‑
туционным положениям [7, с. 41].

Толкования в рамках разъяснений Конституционного Суда 
РФ являются обязательными не только для правоприменителей, 
но и для законодателя в случаях, когда Конституционный Суд 
прямо на это указывает в своих решениях. На толковательные же 
разъяснения, данные верховным Судом РФ, обязан реагировать 
только правоприменитель. Но и постановления Пленума вер‑
ховного Суда РФ играют важную роль в преодолении пробелов 
в уголовно‑процессуальном законе. Задачей верховного Суда РФ 
в соответствии с положениями ст. 126 Конституции РФ и ст. 2, 
5 Федерального конституционного закона «О верховном Суде 
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Российской Федерации» служит формирование единообразной 
судебной практики в судебной системе Российской Федерации. 
Разъяснения, даваемые верховным Судом РФ, являются сред‑
ством преодоления пробелов в правовом регулировании, про‑
тиворечий и коллизий, существующих в действующем законода‑
тельстве, выступают важнейшим средством обеспечения един‑
ства судебной практики и обязательны для судов [3, с. 140].

Необходимо отметить, что неопределенность уголовно‑
процессуальной нормы может вызвать различные злоупотребле‑
ния и неправомерные действия со стороны должностных лиц, 
которые осуществляют предварительное расследование. Необ‑
ходимо отметить, что анализ практики применения уголовно‑
процессуального законодательства свидетельствует о том, что 
в основном злоупотребительная деятельность участников уго‑
ловного процесса осуществляется в форме действий. Однако 
существуют примеры, когда участник уголовного судопроизвод‑
ства не предпринимает никаких действий для реализации своего 
субъективного права, чем привносит в рассматриваемые обще‑
ственные отношения определенные негативные последствия. 
Так, в качестве примера, отметим, что в рамках расследования 
одного из уголовных дел, которое находилось в производстве ОП 
№ 9 уМвД России по г. уфе, дознаватель А. оставил без внимания 
ходатайство подозреваемого о необходимости проведения по‑
вторного допроса свидетеля Ф. в данном случае речь идет о без‑
действии, так как в соответствии с уголовно‑процессуальным 
законодательством дознаватель должен был удовлетворить хо‑
датайство либо вынести мотивированный отказ в его удовлет‑
ворении. в данном случае неправильная трактовка уголовно‑
правовой нормы привела к нарушению законодательства со сто‑
роны дознавателя [2].

Таким образом, судебной практикой устанавливаются новые 
концептуальные подходы к пониманию толкования как способа 
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преодоления пробелов. Разъяснения высших судебных инстанций 
по вопросам толкования уголовно‑процессуальных положений 
не должны ограничиваться дословным текстом самой нормы. Нор‑
ма должна быть интерпретирована таким образом, чтобы избежать 
противоречий с другими уголовно‑процессуальными нормами.

Толкование — обязательный элемент не только правопри‑
менительной, но и законотворческой деятельности, направ‑
ленный на уяснение сущности законодательных предписаний 
и их правильную реализацию. При толковании неприемле‑
мы придание иного смысла или потеря правильного смысла 
уголовно‑процессуального предписания. Как правило, толкова‑
ние позволяет преодолеть, но не устранить пробелы уголовно‑
процессуального закона. Недопустимо стирание грани между 
толкованием и законотворческим процессом.

Значимость толкования уголовно‑процессуального закона 
связана с тем, что смысл уголовно‑процессуальных норм не всег‑
да понятен при их первом прочтении. Его уяснение происходит 
путем анализа и сравнения, сопоставления данных норм с други‑
ми действующими нормами, применения других методов и при‑
емов толкования.

в ряде случаев уголовно‑процессуальные нормы требуют 
распространительного или ограничительного толкования. Поэ‑
тому в отдельных ситуациях необходимо отступать от правила 
буквального следования нормативному предписанию, так как 
нельзя ограничиваться только формальной определенностью 
предписания, а следует учитывать принципы права, системный 
характер норм, здравый смысл.

Толкование уголовно‑процессуальных норм как способ прео‑
доления пробелов в уголовно‑процессуальном праве характеризу‑
ется тем, что до момента официального истолкования Конститу‑
ционным Судом РФ или верховным Судом РФ объективных кри‑
териев правильности толкования указанных норм не существует.
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в заключение следует отметить, что толкование является 
основным способом преодоления пробелов в рамках действую‑
щего уголовно‑процессуального законодательства. указанный 
способ характеризуется тем, что с помощью толкования, которое 
осуществляется Конституционным Судом РФ или верховным 
Судом РФ, устраняется возможность двоякого применения кон‑
кретной уголовно‑процессуальной нормы.
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Аннотация. В результате судебной реформы 1864 года в Рос‑
сийской империи поддержание обвинения в суде стало новой 
функцией прокуратуры. В связи с этим в данной статье про‑
анализирован вопрос об обязательности участия прокурора 
в судебном рассмотрении уголовных дел.
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курор; обвинение; судебное рассмотрение уголовных дел.

в истории Российской империи одной из самых кардиналь‑
ных реформ была судебная реформа 1864 года, которая 
коренным образом изменила судебную систему, прокура‑

туру и уголовное судопроизводство.
Авторы судебной реформы решили ввести в уголовный 

процесс новый принцип состязательности сторон, при котором 
обязанность доказывания вины подсудимого возлагалась на об‑
винителя. Для этого необходимо было создать отсутствовавший 
ранее институт государственных обвинителей, который состави‑
тели судебных уставов заимствовали из европейского судопроиз‑
водства. Поэтому возник вопрос, на кого возложить обязанности 
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обвинения в суде [5, с. 122]. Несмотря на высказанные сомнения 
в возможности возложения этих обязанностей на существо‑
вавших тогда губернских прокуроров и стряпчих, в результате 
реформы государственное обвинение всё же было возложено 
на прокуратуру, и как следствие этого, был изменен сам харак‑
тер участия прокурора в суде. По замечанию А. Ф. Кони, вместо 
прежнего молчаливого «блюстителя закона» появился прокурор‑
обвинитель [5, с. 300]. А Н. в. Муравьев отмечал, что, оставаясь 
«стражем закона», прокурор из слабого «истца о делах безглас‑
ных» превратился в сильного государственного обвинителя [9, 
с. 438]. Поддержание обвинения в суде стало новой функций про‑
куратуры (неточным является утверждение Р. в. Савуляка о том, 
что «функция поддержания государственного обвинения своди‑
лась к тому, что прокурор при передаче ему дела лично состав‑
лял обвинительное заключение, после чего направлял дело в суд» 
[12, с. 190, 192]. указанные действия составляли стадию предания 
суду. А поддержание обвинения осуществлялось уже в суде).

После проведения реформы поддержание прокуратурой об‑
винения в общих судах стало обязательным, кроме дел частного 
обвинения, которые могли прекращаться в связи с примирени‑
ем сторон и по которым обвинение перед судом возлагалось ис‑
ключительно на частных обвинителей (в связи с этим требуют 
уточнения утверждения некоторых исследователей о том, что 
в общих судах прокуратура поддерживала обвинение по всем 
уголовным делам [6, с. 156; 7, с. 59; 15, с. 86] и что прокурор уча‑
ствовал в заседаниях суда по своему усмотрению [4, с. 19]). уча‑
стие прокуратуры в судебном рассмотрении дел частного обви‑
нения Сенат признавал нарушением и отменял состоявшиеся 
приговоры [1, с. 237].

Однако в военном и морском ведомствах, в военно‑окружных 
и военно‑морских судах прокуратура поддерживала обвинение 
по всем уголовным делам, в том числе и по делам частного об‑
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винения, по которым дополнительно могли принимать участие 
и частные обвинители. Исключение было предусмотрено только 
по делам о крушениях или повреждениях судов. все дела этой 
категории управляющим морским министерством направля‑
лись в суд независимо от установления состава преступления. 
По таким делам военно‑морские прокуроры обвинительные 
акты не составляли и в суде государственное обвинение не под‑
держивали. участие в судебном следствии и прениях сторон 
вместо прокурора принимал один из временных членов военно‑
морского суда или специально назначенный для этого флотский 
офицер; он же при наличии оснований поддерживал обвинение. 
А участие военно‑морского прокурора в суде ограничивалось 
только наблюдением за исполнением форм и обрядов судопро‑
изводства и за правильным применением закона [11, с. 702–704]. 
После завершения прений сторон прокурор давал заключение 
о применении закона к делу. Кроме того, за прокурором сохраня‑
лось право кассационного протеста.

Присутствие государственного обвинителя было одним 
из условий для открытия судебного заседания. Если он не при‑
был к назначенному сроку, то председательствующий не имел 
право открыть судебное заседание, а должен был или отложить 
его или о неявке обвинителя сообщить прокурору суда для его 
замены другим работником прокуратуры [13, с. 159–160].

Рассмотрение дела без участия прокурора было суще‑
ственным нарушением закона. в таких случаях состоявшиеся 
приговоры Сенат отменял [1, с. 237]. Если прокурор по каким‑
либо причинам уходил из судебного заседания, однако заменял 
себя другим работником прокуратуры, то заседание не преры‑
валось. Если же замены не было, то заседание не могло про‑
должаться (неточным является утверждение Ю. А. Калин‑
кина о том, что «отлучка прокурора не прерывала судебного 
заседания, так как он мог попросить принять участие вместо 
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него в заседании суда другого прокурорского работника, либо 
своего товарища» [3, с. 101]). Это положение в одном случае 
было использовано как средство противодействия незакон‑
ному, с точки зрения чиновника прокуратуры, решению суда. 
6 ноября 1909 г. в С.‑Петербургском окружном суде по одному 
из дел подсудимый избрал себе защитником женщину, окон‑
чившую юридический факультет. Против этого возразил то‑
варищ прокурора г. П. Ненарокомов, так как ранее таких при‑
меров в судебной практике не было. Однако суд допустил жен‑
щину к защите подсудимого. Тогда товарищ прокурора, назвав 
определение суда явно незаконным, отказался участвовать 
в судебном заседании и демонстративно удалился из зала суда, 
сорвав таким образом рассмотрение дела. Это было беспреце‑
дентное событие, и в прессе оно было иронично названо как 
«первый урок законности со стороны прокуратуры» в данном 
вопросе» [8, стлб. 1532].

Обвинителями в суде обычно выступали товарищи проку‑
роров окружных судов и помощники военных и военно‑морских 
прокуроров. А прокуроры поддерживали обвинение по наи‑
более важным делам. Инструкции прокуроров судебных палат 
ориентировали на то, чтобы поддержание обвинения в суде 
прокуроры (необоснованным является утверждение Ю. А. Ка‑
линкина о том, что прокурор для участия в судебном процессе 
в качестве обвинителя назначался в распорядительном заседа‑
нии окружного суда по предложению его председателя из числа 
штатного прокурора окружного суда либо его товарищей по уез‑
дам [3, с. 129, 145]) возлагали преимущественно на тех товари‑
щей прокурора, которые осуществляли наблюдение за предва‑
рительным следствием и составляли обвинительные акты. А ми‑
нистр юстиции рекомендовал, чтобы поддержание обвинения 
в суде, по возможности, возлагалось на того, кто по данному 
делу составил обвинительный акт [10, с. 15]. Однако на практи‑
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ке нередко обвинительные акты составляли одни, а обвинение 
в суде поддерживали другие работники прокуратуры [14, с. 230–
231]. в военно‑окружных судах обвинение поддерживали те по‑
мощники прокурора, которые дали заключение по делу. Если же 
предание суду было осуществлено без производства предвари‑
тельного следствия, то обвинение поддерживал тот помощник, 
который подписал обвинительный акт [2, с. 53].

Таким образом, в гражданском ведомстве участие чинов 
прокуратуры в рассмотрении уголовных дел в общих судах 
было обязательным, кроме дел частного обвинения, а в военном 
и морском ведомствах их участие в военных и военно‑морских 
судах было обязательным по всем уголовным делам без исклю‑
чения. Рассмотрение судом дел без участия чинов прокуратуры, 
а также их участие в рассмотрении общими судами дел частного 
обвинения являлось нарушением закона и влекло отмену состо‑
явшихся приговоров.
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Аннотация. Автором в работе анализируются актуальные 
вопросы, возникающие при назначении и производстве судеб‑
ных экспертиз на стадии предварительного расследования, 
а также изложены предложения, направленные на устране‑
ние выявленных проблем.
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Судебная экспертиза — это средство доказывания, позво‑
ляющее получить сведения о фактах, имеющих значение 
для дела ввиду того, что при проведении исследований 

применяются современные достижения науки и техники, осно‑
ванные на средствах и методах, «проверенных» в различных об‑
ластях человеческого знания. Эти достижения применяются для 
познания обстоятельств, подлежащих доказыванию, с учетом 
криминалистических и процессуальных позиций [1].
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во введенном в действие в 2002 году уПК РФ не предусматри‑
валось использование заключения и показания эксперта как ис‑
точников доказательств на стадии возбуждения уголовного дела.

возможность назначения и проведения судебной экспертизы 
до возбуждения уголовного дела у следствия появилась в 2013 г. 
после принятия Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23‑ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 62 и 303 уголовного кодекса 
Российской Федерации и уголовно‑процессуальный кодекс Рос‑
сийской Федерации.

внесены изменения в ч. 1 ст. 144 уПК РФ, в соответствии 
с которыми лицо, осуществляющее предварительное расследова‑
ние, в целях проверки сообщения о преступлении вправе назна‑
чить судебную экспертизу и принять участие в её производстве.

в настоящее время законодатель разрешил вопрос о воз‑
можности проведения экспертизы на стадии возбуждения уго‑
ловного дела.

в этом были заинтересованы как органы следствия, так 
и другие участники, вовлекаемые в сферу уголовного судопро‑
изводства в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 
обвиняемого.

Однако остались неурегулированными иные вопросы при 
назначении и производстве судебной экспертизы, которые связа‑
ны с обеспечением прав и законных интересов указанных лиц.

При внесении изменений в ч. 1 ст. 144 уПК и ч. 4 ст. 
195 уПК РФ законодатель упустил из виду то обстоятельство, 
что на этапе проверки сообщения о преступлении далеко 
не всегда установлен подозреваемый, и может не быть обви‑
няемого. Соответственно, уПК РФ не учитывает в этой части 
права лиц, находящихся в соответствующем статусе, установ‑
ленные ст. 198 уПК РФ (Права подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве су‑
дебной экспертизы).
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Это касается права на проведение дополнительных и повтор‑
ных экспертиз после возбуждения уголовного дела, когда эксперт 
использовал методики, предусматривающие уничтожение объ‑
ектов, представленных на исследование.

Также не урегулированы вопросы обеспечения прав потер‑
певшего при назначении и производстве судебной экспертизы.

Таким образом, тема правового разрешения вопроса обеспе‑
чения прав участников уголовного судопроизводства при назна‑
чении и производстве судебной экспертизы является актуальной 
на сегодняшний день.

в соответствии с ч. 4 ст. 195 уПК РФ судебная экспертиза 
в отношении потерпевшего за исключением случаев, предусмо‑
тренных пунктами 2, 4 и 5 ст. 196 настоящего Кодекса, а также 
в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия 
их законных представителей, которые даются указанными лица‑
ми в письменном виде.

Данное требование не отвечает публичному характеру на‑
значения уголовного судопроизводства, поскольку препятствует 
расследованию тяжких и особо тяжких преступлений.

Например, нельзя провести экспертизу против воли потер‑
певшей и её родителей по делу об изнасиловании несовершенно‑
летней.

Фактически личные интересы, связанные с нежеланием при‑
давать огласку случившемуся, противоречат интересам общества 
и государства по установлению события преступления и изобли‑
чению лица, его совершившего.

Особое значение имеет обеспечение прав подозреваемого 
в ходе назначения судебной экспертизы, обусловленное необхо‑
димостью ознакомления защитника и его подзащитного с поста‑
новлением следователя, разъяснения прав, установленных ч. 1 ст. 
198 уПК РФ, составления протокола, подписываемого следовате‑
лем и лицами, участвующими в этом процессуальном действии.
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частые нарушения прав подозреваемого и обвиняемо‑
го в период назначения и производства экспертизы связаны 
с получением информации о проведенной экспертизе, когда 
следователь знакомит их с постановлением о назначении экс‑
пертизы и разъясняет права уже после получения заключения 
эксперта.

в связи с отсутствием в законе требования об ознакомлении 
с постановлением о назначении экспертизы до начала её проведе‑
ния, формально такие действия могут не считаться нарушением.

Однако такая позиция следователя на стадии предвари‑
тельного расследования нарушает права обвиняемого и его за‑
щитника на этапе назначения экспертизы и противоречит ст. 
8 всеобщей декларации прав человека, ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, ст. 14 Международного пакта 
о гражданских и политических правах.

Мы согласны с мнением ученых‑процессуалистов и прак‑
тических работников, указывающих на необходимость озна‑
комления подозреваемого, обвиняемого, его защитника с по‑
становлением о назначении судебной экспертизы до начала её 
проведения [2].

Если с постановлением о назначении судебной эксперти‑
зы следователь знакомит уже после её производства, защитник 
может отразить этот факт в протоколе об ознакомлении, ука‑
зав, какие действия следует осуществить для устранения до‑
пущенных нарушений (например, поставить дополнительные 
вопросы).

Изложенное относится и к реализации такого права подо‑
зреваемого и обвиняемого, как присутствие при производстве 
экспертизы и дача объяснений эксперту. возможность присут‑
ствовать при проведении следственного действия появляется 
лишь тогда, когда лицо своевременно уведомлено о месте и вре‑
мени его проведения.
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Инициатива назначения экспертизы может исходить от заин‑
тересованных лиц с целью получения заключения, которое послу‑
жит следователю поводом для назначения судебной экспертизы, 
либо в качестве альтернативного заключения эксперта составит 
конкуренцию заключению судебного эксперта. Такие экспертизы 
на практике, в ряде научных публикаций, законах и подзаконных 
актах называют «независимыми». Но, совершенно очевидно, что 
если существуют экспертизы «независимые», то по логике, дру‑
гие экспертизы будут являться «зависимыми», а это противоре‑
чит как уголовно‑процессуальному законодательству, так и ст. 
7 Федерального закона «О государственной судебно‑экспертной 
деятельности в Российской Федерации».

в целях обеспечения достоверности и объективности резуль‑
татов судебно‑экспертных исследований законодателем закре‑
плен принцип независимости эксперта, сочетающийся с прин‑
ципом состязательности, заключающимся в дифференциации 
уголовно‑процессуальных функций. Однако, как считает ряд 
процессуалистов, деятельность сотрудников территориальных 
экспертно‑криминалистических подразделений МвД и След‑
ственного комитета не может в полной мере считаться независи‑
мой, так как они находятся в служебной зависимости от руково‑
дителей данных подразделений [4, с. 16].

Поэтому вполне обоснованно выглядит предложение 
об употреблении термина «альтернативная экспертиза» вместо 
«независимая экспертиза» [3]. введение термина «альтерна‑
тивная экспертиза» исключит противопоставление негосудар‑
ственной экспертизы (под которой чаще всего и подразумевают 
«независимую экспертизу») — государственной. Альтернати‑
ва — это «необходимость выбора одного из двух (или несколь‑
ких) возможных решений», что наиболее точно отражает суть 
данной экспертизы — ведь заинтересованный участник про‑
цесса может выбрать и государственное, и негосударственное 
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экспертное учреждение для производства экспертизы или обра‑
титься к частному эксперту в качестве альтернативы судебному 
эксперту, назначенному органом, осуществляющим производ‑
ство по уголовному делу.

Полагаем, что в перечень прав участников процесса при на‑
значении экспертизы, предусмотренный ст. 198 уПК РФ, необ‑
ходимо ввести новеллу о возможности ходатайствовать о про‑
изводстве альтернативной экспертизы с приглашением своего 
эксперта.

важным аспектом обеспечения прав участников уголовного 
судопроизводства является процедура своевременного ознаком‑
ления с заключением эксперта.

ввиду того, что в ч. 1 ст. 206 (Предъявление заключения экс‑
перта) отсутствует требование о сроках ознакомления потерпев‑
шего, его представителя, подозреваемого, обвиняемого, его за‑
щитника с результатами экспертизы, на практике эта процедура 
может быть осуществлена по окончании предварительного след‑
ствия. в связи с этим представляется целесообразным, дополнить 
данную статью указанием на необходимость ознакомления всех 
заинтересованных лиц с заключением эксперта в срок не позднее 
трех суток с момента получения его следователем.

Существующая практика ознакомления с заключением экс‑
перта не соответствует назначению уголовного судопроизводства 
в части обеспечения прав лица, в отношении которого осущест‑
вляется уголовное преследование, и поэтому суду, прокурору, 
следователю надлежит обеспечить подозреваемому и обвиняемо‑
му возможность защищаться, а защитнику — осуществлять свои 
профессиональные обязанности по защите.

Также следует обратить внимание на умаление прав участ‑
ников со стороны защиты, обусловленное производством судеб‑
ной экспертизы без участия подозреваемого, обвиняемого и за‑
щитника, которые вправе присутствовать при проведении су‑
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дебной экспертизы и давать объяснения эксперту с разрешения 
следователя (п. 5 ч. 1 ст. 198 уПК РФ). Соблюдение этого права 
вызвано необходимостью повышения качества производства су‑
дебной экспертизы.

Обеспечение прав участников уголовного процесса связа‑
но с соблюдением разумного срока назначения и проведения 
экспертизы. Затягивание сроков обусловлено несвоевремен‑
ным назначением экспертиз и выбором экспертных учрежде‑
ний, чрезмерной продолжительностью проведения экспертиз, 
отсутствием контроля за сроком их производства и несвоевре‑
менным представлением образцов для сравнительного иссле‑
дования.

государственные органы и должностные лица, обладающие 
полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, обязаны 
осуществлять контроль за принятием разумных мер в связи с на‑
значением и обеспечением проведения судебных экспертиз, так 
как несоблюдение установленного порядка ведет к нарушению 
прав участников уголовного судопроизводства.

Таким образом, соблюдение прав участников уголовного 
процесса на этапе подготовки и проведения судебной экспертизы 
на досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства 
может быть обеспечено лишь при полной информированности 
заинтересованных лиц, их своевременном ознакомлении со все‑
ми процессуальными документами, касающимися назначения 
экспертизы и результатов исследования.

Полагаем, что предложенные дополнения позволят лик‑
видировать противоречия в законодательной регламентации, 
возникающие из‑за нормативной неопределенности, заполнят 
пробелы в праве и будут способствовать эффективному ис‑
пользованию экспертных заключений в качестве доказательств 
по проводимым проверкам на различных стадиях уголовного 
процесса.



— 150 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

СПИСОК ИСПОЛьЗОвАННых ИСТОчНИКОв

1. Белоковыльский, М. С. Участие адвоката в проверке и оценке до‑
пустимости заключения эксперта в уголовном процессе: анализ 
соблюдения требований закона на этапах производства судебной 
экспертизы и оформления заключения эксперта / М. С. Белоковыль‑
ский // Адвокат. — 2010. — № 9. — С. 18–23.

2. Иванов, А. В. Основные нарушения прав человека при назначе‑
нии и производстве судебных экспертиз на досудебной стадии 
/ А. В. Иванов // Адвокат. — 2015. — № 10. — С. 35–46.

3. Зайцева, Е. А. К слову о несудебной экспертизе / Е. А. Зайцева, 
В. И. Внуков // Вестник Волгоградской академии МВД России.  
— 2009. — № 1 (8). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k‑slovu‑
o‑nesudebnoy‑ekspertize (дата обращения: 09.04.2023).

4. Калиновский, К. Б. К вопросу о независимости судебного эксперта 
/ К. Б. Калиновский, В. В. Конин // Эксперт‑криминалист. — 2020.  
— № 1. — С. 15–18.

bRief

INTERPRETATION OF THE CRIMINAL  
PROCEDURE LAW AS A WAY TO OVERCOME GAPS  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Zadayannaya O. I.,
Senior Lecturer

Sochi branch of the All‑Russian State University of Justice  
(RPA of the Ministry of Justice of Russia), Sochi, Russia

Abstract. The author analyzes topical issues of arising during the appoint‑
ment and production of forensic examinations at the stage of prelimi‑



— 151 —

Секция «Публичное право»

nary investigation, as well as proposals were made aimed at eliminating 
the identified problems.

Key words: human rights; participants in criminal proceedings; forensic 
examination; appointment of a forensic examination; forensic examina‑
tion; expert opinion.



— 152 —

Проблемы реализации права 
человека и гражданина 
на судебную защиту

Зауторова Э. В.,
доктор педагогических наук, профессор,
ВИПЭ ФСИН России, г. Вологда, Россия;
НИИ ФСИН России, г. Москва, Россия,

e‑mail: elvira‑song@mail.ru
уДК 342

Аннотация. В современной России в настоящее время воз‑
никает немало проблем, которые связаны с нарушениями 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Осо‑
бенно это касается судебной защиты, что формирует не‑
гативное отношение к деятельности судов. В связи с этим 
тема реализации права человека на судебную защиту сегодня 
нуждается в дальнейшем обсуждении и рассмотрении, иссле‑
довании и обосновании с различных позиций.

Ключевые слова: Конституция России; правосудие; права 
и свободы граждан; право на судебную защиту; проблемы реа‑
лизации права.

Как известно, согласно основному закону страны, в Рос‑
сийской Федерации не могут появляться и утверждаться 
законодательные акты, способствующие умалению или 

отмене прав и свобод личности. Права человека, как обществен‑
ное явление, содержатся в конституции любого государства. Со‑
временная Конституция нашего государства — это конституция 
демократического правового государства. в этом документе из‑
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ложены все основные права и свободы человека и гражданина, 
которые соответствуют положениям главных международно‑
правовых документов.

четко построенная система положений и норм Конституции 
России позволяет говорить о том, что нормы определения прав 
и свобод человека и гражданина подкрепляются гарантиями, 
как их защиты, так и реализации. вместе с тем отмечается боль‑
шое количество проблем в данной области. Причинами можно 
назвать, в первую очередь, правовую необразованность, низкий 
уровень культуры российских граждан. Люди не только не знают 
своих прав, свобод и обязанностей, и поэтому зачастую не могут 
защитить себя и своих близких от действий по нарушению этих 
прав, но порой они просто не желают отстаивать свое законное 
право. граждане в своем большинстве не уверены и пассивны 
в правовой сфере деятельности и выбирают путь «молчаливого 
согласия», а не активную защиту собственных прав и свобод.

вместе с тем в нашем государстве создана вполне достаточ‑
ная и эффективная законодательная база, пока не идеальная, 
но вполне функциональная. Но вот с практической реализаци‑
ей правовых норм в повседневной жизни в нашем государстве 
пока имеются значительные проблемы. Прежде всего, это касает‑
ся основного права каждого человека — права на жизнь [1]. Ра‑
бота над совершенствованием правовых механизмов по защите 
конституционных прав и свобод человека и гражданина прово‑
дится достаточно системно, она отражается в доктрине консти‑
туционного права, включающей совокупность конституционных 
установлений, научных воззрений, правовых позиций Конститу‑
ционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека, и по‑
степенно ведет к качественным позитивным изменениям в обе‑
спечении гарантий прав каждого на государственную, в первую 
очередь судебную, защиту [4]. Так, в докладе уполномоченного 
по правам человека в Краснодарском крае за 2022 г., сказано: 
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«как бы ни складывалась ситуация, уполномоченные должны 
быть вне политики, достигать взаимопонимания и готовности 
идти навстречу друг другу, ведь их первостепенная задача — вос‑
становление нарушенных прав граждан» [3].

в 2022 году в адрес уполномоченного по правам человека 
по Краснодарскому краю поступило 3201 обращение, что на 2,5% 
больше, чем в 2021 году (3122), отметим, что в обращениях граж‑
дан, государственных и общественных организаций поднима‑
лись следующие вопросы:

— проблема обманутых дольщиков (из бюджета региона 
на восстановление прав дольщиков на 2022 и 2023 гг. предусмо‑
трено 2,5 млрд рублей, в том числе взносы в Фонд развития тер‑
риторий и др.);

— рассмотрение исков прокурора города об изъятии земель‑
ных участков, образованных в границах ранее учтенных земель 
федеральной собственности (почти 11 тыс. арестованных в рам‑
ках уголовного дела земельных участков ранее входили в состав 
земель Сочинского национального парка, а значит, являются соб‑
ственностью Российской Федерации и др.);

— вопросы, касающиеся особенностей работы компаний‑
монополий, которые не выполняют обязательства по повышению 
качества предоставляемых услуг (это вызывает справедливое 
негодование у граждан, бессильных самостоятельно добиться из‑
менений и др.);

— экологическая проблематика (просьбы о прекращении 
работы полигона, принимающего мусор из Новороссийска и ге‑
ленджика; аварии на Федоровском гидроузле, расположенном 
на реке Кубань и др.) и т. д.

Работа с жалобами и обращениями граждан всегда была 
и остается одним из приоритетных направлений деятельности 
уполномоченного. На основе наиболее злободневных жалоб 
был подготовлен ряд тематических докладов с рекомендациями 
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по устранению выявленных проблем. Много жалоб, поступивших 
к уполномоченному в масштабах России, касалась уголовного 
процесса (30%), жилищных прав и сферы ЖКх (16%), уголовно‑
исполнительного производства (14%), социального страхования 
и обеспечения (5%), военной службы (4%), миграции и вопросов 
гражданства (4%). По вопросам соблюдения либо восстановле‑
ния всех иных прав доля обращений составила 27% [2] и т. д.

Однако среди основных средств, призванных гарантировать 
права и свободы человека и гражданина, особое место занимает 
право граждан защищать свои права, свободы и законные инте‑
ресы в судебном порядке. вместе с тем в условиях неэффективной 
судебной системы в обществе всё в большей степени возрастает 
потребность в совершенствовании деятельности судебных орга‑
нов, качественном кадровом обеспечении российских судов [6]. 
Судебная власть, основной функцией которой является осущест‑
вление правосудия, несет конституционную ответственность 
за соблюдение прав и свобод человека в стране. Право на судеб‑
ную защиту закреплено в ст. 46 Конституции РФ.

Так, анализ обращений, поступивших в адрес уполномочен‑
ного, показывает, что проблема реализации права на судебную 
защиту продолжает оставаться актуальной для нашего общества. 
Однако не все граждане могут в должной мере воспользоваться 
реализацией этого права. Причины различны: загруженность 
судов, недостаток правовых знаний у граждан для оформления 
необходимых документов при обращении в суд, длительное рас‑
смотрение дел (как судами первой инстанции, так и судами апел‑
ляционной, кассационной инстанций), неудовлетворенность 
принятыми решениями, другие факторы [3].

Так, несмотря на принятие ФЗ «Об исполнительном произ‑
водстве», исполнение судебных решений остается значимой про‑
блемой. Данный нормативно‑правовой акт содержит достаточ‑
ный потенциал для решения этой проблемы, однако фактическая 
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практика применения полномочий, которыми наделены судеб‑
ные приставы, должным образом еще не выработана [6].

важной проблемой выступает доступность права на судеб‑
ную защиту, оказание бесплатной юридической помощи при от‑
сутствии стандартов ее оказания, механизмов контроля за испол‑
нением, а также недостаточное финансирование и т. д. вследствие 
этого гражданам оказывается некачественная помощь, навязыва‑
ются платные юридические услуги, есть случаи мошенничества 
недобросовестных юристов — например, в связи с отсутствием 
денежных средств у человека на оплату государственной пошли‑
ны и адвокатов (чем более квалифицирован специалист — тем 
дороже его услуги) и др. государством хоть и обеспечена сама воз‑
можность защищать свои права в суде, а также различного рода 
гарантии этой защиты, но процедура реализации данного права 
бывает слишком сложна для обычного гражданина [6]. При этом 
предоставленные государством возможности зависят от матери‑
ального положения сторон: лица, не обладающие достаточным 
материальным состоянием, имеют небольшие шансы за защиту 
своих прав в судебном порядке.

вследствие этого часто создаются условия, не реализующие 
конституционные гарантии судебной защиты. в связи с этим 
может даже блокироваться право на доступ человека к право‑
судию. всё это тормозит развитие этого важнейшего социально‑
правового института. выходом в этом отношении может высту‑
пать выдвигаемая Минюстом России инициатива по созданию 
государственных юридических бюро.

Так же как и в предыдущие годы, граждане чаще всего выра‑
жают несогласие с судебными решениями, просят дать им право‑
вую оценку и оказать содействие в их отмене. большое количе‑
ство обращений касается несвоевременной подготовки мотиви‑
рованных решений, протоколов судебных заседаний, нарушения 
сроков их направления участникам процесса. всё это становится 
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причиной затягивания сроков подачи апелляционных и кассаци‑
онных жалоб (так, скажем, много обращений касаются оказания 
содействия в получении копий приговора и протокола судебно‑
го заседания и др. — гражданам приходится неоднократно обра‑
щаться к председателю суда по этим вопросам). Несоблюдение 
сроков рассмотрения дел в судах приводит к ущемлению прав 
и законных интересов граждан.

Жалобы граждан часто касаются и вопросов несоблюдения 
процессуальных прав стороны защиты (рассмотрение дела судом 
в отсутствие участвующих в деле лиц, не извещенных о времени 
и месте судебного заседания, отсутствие протокола судебного за‑
седания, нарушение правил о тайне совещания судей и др.).

Также большое количество жалоб касается необъективности 
оценки доказательств. в обращениях подсудимые в основном 
указывали, что собранные следствием и оцениваемые судом до‑
казательства являются неполными, носят обвинительный харак‑
тер. Есть обоснованные претензии граждан о чрезмерной суро‑
вости вынесенного приговора и назначенного наказания, а также 
в связи с отказом в удовлетворении ходатайств о приобщении 
к делу представленных оправдательных доказательств, которые 
судом были отклонены.

указанные обстоятельства фактически формируют негатив‑
ное отношение населения к деятельности судов. Так, согласно 
опросу фонда «Общественное мнение», положительно оцени‑
вают деятельность российских судов и судей 32% опрошенных, 
в то время как 34% считают, что суды часто выносят несправед‑
ливые решения и приговоры [5]. всё это указывает на то, что су‑
ществует большое количество проблем в защите и реализации 
прав и свобод граждан нашей страны.

вместе с тем необходимо отметить наметившуюся тенденцию 
на смягчение наказания судами. Так, в 2021 году категория пре‑
ступления изменена судом на менее тяжкую в отношении 6,8 тыс. 
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человек, что на 55% превышает показатель 2020 г. (4,4 тыс.). При 
этом в 87% случаях были учтены обстоятельства, смягчающие на‑
казание [2] и т. д.

в связи с этим необходимо проводить работу по разъяс‑
нению прав, обязанностей и ответственности лиц, повышать 
правовую культуру населения, вести просветительскую работу 
по изучению законодательства («презумпция знания закона»), 
разъяснять заявителям порядок обжалования, при необходимо‑
сти оказывать содействие, проводить консультации, разрешать 
юридические проблемы реализации права на доступ к правосу‑
дию. важна перестройка работы судов, четкое выполнение всех 
обязательств перед человеком и гражданином.

укрепление законности и соблюдение прав и свобод челове‑
ка и гражданина напрямую связаны с развитием судебной систе‑
мы. Это служит условием дальнейшего развития гражданского 
общества и правового государства, воплощения в жизнь консти‑
туционных основ правового статуса личности, укрепление и обе‑
спечение конституционной защиты которого возможны лишь 
в «системе взаимодействия государства и гражданина».

Таким образом, в Российской Федерации есть закрепленное 
на законодательном уровне право граждан на судебную защиту 
своих прав и свобод, однако в настоящее время существует еще 
множество проблем, которые государству предстоит решить для 
обеспечения равной для всех без исключения граждан возмож‑
ности защищать свои права и законные интересы в суде.
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and citizen. This is especially true of judicial protection, which forms a 
negative attitude to the activities of the courts. in this regard, the topic of 
the realization of the human right to judicial protection today needs fur‑
ther discussion and consideration, research and justification from various 
positions.
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Аннотация. В статье авторами дан короткий анализ про‑
изводства дознания по очевидным преступлениям, отмечены 
мнения других авторов по затронутой проблеме. На основе 
проведенного исследования авторами ставится вопрос о не‑
обходимости пересмотра существующей системы предва‑
рительного расследования и обосновывается необходимость 
задуматься о введении протокольной формы осуществления 
предварительного расследования.
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ние по очевидным преступлениям; дознание в сокращенной 
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кольная форма осуществления предварительного расследо‑
вания.
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Одной из дискуссионных проблем в рамках отечествен‑
ного уголовного процесса, всегда являлась проблема 
осуществления дознания по очевидным преступлениям. 

Соответственно, в рамках уголовно‑процессуальных исследова‑
ний неоднократно поднимался вопрос включения в структуру 
предварительного расследования отдельной специальной фор‑
мы, которая бы отвечала определенным требованиям, в том чис‑
ле очевидности совершенных преступлений. Необходимо кратко 
охарактеризовать развитие законодательства о рассматриваемом 
вопросе. Так, в рамках первоначальной трактовки законодателя 
дознание предполагало расследование уголовных дел, которые 
возбуждены в отношении конкретного лица, а также, что их рас‑
следование завершится в срок, который не превышает 25 суток. 
в случае если указанные условия отсутствовали, проводилось 
предварительное следствие. в 2007 году законодатель счел такой 
порядок не эффективным и ликвидировал необходимость оче‑
видности преступления для расследования его в форме дознания, 
одновременно увеличив его срок до 30 суток. Параллельно с ука‑
занными изменениями в уПК РФ была введена процедура уведом‑
ления о преступлении. через 6 лет, в 2013 году, уПК РФ был допол‑
нен процедурой осуществления дознания в сокращенной форме.

Итак, введение института дознания в сокращенной форме 
стало еще одной попыткой законодателя произвести упрощение 
расследования уголовных дел, по которым должно производить‑
ся дознание. Отметим, что целями введения рассматриваемой 
формы дознания являлись, как и первоначально, экономия мате‑
риальных и физиологических ресурсов, которые затрачиваются 
на производство по уголовным делам. Также целью было исклю‑
чить из деятельности дознания негативные аспекты, связанные 
с затягиванием процессуальных сроков.

Отдельные авторы сразу начали предполагать, что законо‑
датель пытается ввести третью форму предварительного рассле‑
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дования, которую в дальнейшем переименует в ускоренное про‑
изводство. вместе с тем необходимость введения сокращенной 
формы дознания была также обусловлена тем, чтобы уместить 
процедуру дознания по уголовному делу в максимально корот‑
кие сроки, что способствовало бы невозможности пользоваться 
достаточным временем для уничтожения доказательств и иных 
имеющих значение для дела данных заинтересованными лицами 
с целью повлиять на результат уголовного преследования.

Итак, в положениях части 1 статьи 226.6 уПК РФ законо‑
датель предусмотрел срок, в который должно быть окончено 
дознание в сокращенной форме. указанный срок составляет 
15 суток и исчисляется с момента вынесения постановления 
о производстве дознания в сокращенной форме до направления 
материалов уголовного дела прокурору. Законодателем также 
устанавливается и срок продления дознания в сокращенной 
форме, который составляет 20 суток. Такое право принадлежит 
прокурору.

Шипунова О. в. отмечает, что продление сроков сокращен‑
ного дознания обычно связывается с тем, что, когда участники 
знакомятся с материалами дела, а также с обвинительным поста‑
новлением, они вносят большое количество ходатайств, рассмо‑
трение которых является невозможным в установленные уПК 
РФ сроки. Соответственно, дознаватель ставит перед прокуро‑
ром вопрос о продлении срока, установленного для дознания 
в сокращенной форме [10, с. 247].

Необходимость продления срока объективно связана с тем, 
что при ознакомлении с материалами дела и обвинительным по‑
становлением заинтересованные лица внесли такое количество 
ходатайств, удовлетворение которых явно выходит за рамки 
оставшихся двух суток, установленных законодателем на данном 
этапе. Именно по этой причине, понимая необходимость произ‑
водства большого количества следственных и процессуальных 
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действий, дознаватель настаивает перед прокурором на продле‑
нии срока дознания до 20 суток.

в научной литературе существует мнение, что обычная и со‑
кращенная формы дознания сильно не отличаются друг от друга, 
в том числе и по срокам. упор делается именно на возможность 
продления сокращенного дознания. более того, исследователи 
отмечают, что нет разницы и в предмете. То есть дознание в со‑
кращенной форме производится по тем же составам преступле‑
ний, что и дознание в обычной форме [3, с. 194].

По нашему мнению, самым важным условием проведения 
дознания в сокращенной форме является то, что подозреваемый 
признал свою вину по совершенному преступлению, а также на‑
несенный преступлением вред. Также подозреваемый должен 
согласиться со всеми доводами, указанными в постановлении 
о возбуждении уголовного дела. Соответственно, речь может 
идти и об очевидности преступления, так как применение сокра‑
щенной формы дознания в рамках неустановленных лиц являет‑
ся невозможным.

Для наглядности приведем пример. Так, дознавателем груп‑
пы дознания отдела Министерства внутренних дел РФ по Мелеу‑
зовскому району 12 сентября 2019 года было возбуждено уголов‑
ное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
статьей 158.1 уК РФ. в ходе осуществления дознания подозре‑
ваемый в. заявил ходатайство о рассмотрении возможности про‑
изводства дознания в сокращенной форме. учитывая, что об‑
стоятельства, которые бы могли исключать такую возможность, 
отсутствовали, ходатайство было удовлетворено. Дознание в со‑
кращенной форме по указанному примеру было окончено 21 сен‑
тября 2019 года, то есть общий срок составил 9 суток. По рассма‑
триваемому примеру обвинительное постановление утверждено 
24 сентября 2019 года, после чего направлено суд. Приговором 
мирового судьи через 34 дня в. был признан виновным в совер‑
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шении преступления, предусмотренного статьей 158.1 уК РФ, 
с назначением наказания в виде штрафа в размере десять тысяч 
рублей [6].

указанный пример наглядно демонстрирует целесообраз‑
ность рассматриваемой формы предварительного расследования 
в форме дознания.

Как отмечается отдельными авторами, еще одной существен‑
ной проблемой сокращенного дознания является то, что в рамках 
доказательств по делу могут использоваться сведения, не отве‑
чающие требованиям допустимости, а также право дознавате‑
ля не осуществлять проверку доказательств, в случае если они 
не оспариваются подозреваемым. Представляется некорректным 
и отнесение к доказательствам фактических данных, сведения 
о которых содержатся в материалах проверки сообщения о пре‑
ступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъяв‑
ляемым к доказательствам уголовно–процессуальным законом.

Так, требования относимости и достоверности еще возмож‑
но использовать для оценки непроцессуальной информации, 
однако основное конституционное требование допустимости 
в рассматриваемом случае невозможно, поскольку оно всегда 
предполагает законодательную регламентацию порядка получе‑
ния информации из предусмотренного законом источника [10, 
с. 11]. в уголовно‑процессуальной литературе ведутся споры 
о порядке признания доказательств недопустимыми. Существу‑
ющий в настоящее время процессуальный порядок исключения 
недопустимых доказательств необходимо модернизировать. Так, 
дознаватели не пользуются таким правом. вместе с тем с хода‑
тайствами об исключении доказательств к ним также никто 
из участников не обращается. указанное положение дел связано 
с тем, что сторона защиты оставляет такие ходатайства на судеб‑
ное заседание с целью осуществления более деятельной защиты. 
в связи с этим существует необходимость детальной проработки 
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процессуального механизма исключения недопустимых доказа‑
тельств. Одним из таких шагов, который касается деятельности 
органов дознания, могло бы стать наделение прокурора полно‑
мочием по исключению недопустимых доказательств в рамках 
производства дознания. Такой шаг повысил бы эффективность 
собирания доказательств, а также минимизировал различные на‑
рушения в рамках этого процесса.

Исмагилов Р. А. в своей научной статье также обращает вни‑
мание на проблему исследования доказательств в рамках со‑
кращенной формы дознания. Он подчеркивает, что отсутствие 
обязательности исследования доказательств дознавателем при 
согласии обвиняемого с обвинением в рамках сокращенной фор‑
мы дознания может привести к необоснованному обвинению 
лица, а также получения им судимости. По его мнению, сокра‑
щенная форма дознания преследует только принцип разумного 
срока, а остальные принципы игнорирует [4, с. 153]. Необходимо 
согласиться с мнением Исмагилова Р. А., так как признание сво‑
ей вины обвиняемым, без сомнения, является ключевым дока‑
зательством, однако, чтобы исключить самооговор необходимо 
осуществлять детальную проверку доказательств, а также произ‑
водить их сопоставление между собой, что может отсутствовать 
в рамках дознания в сокращенной форме. указанной точки зре‑
ния придерживается и Савинов в. Е., который отмечает, что ука‑
занное положение дел в рамках дознания в сокращенной форме 
не отвечает принципу презумпции невиновности. в связи с этим 
данная форма дознания неизбежно влечет ущемление различных 
прав подозреваемого и его защитника, что является следствием 
серьезных нарушений прав личности [8, с. 37].

Заслуживает внимания и точка зрения, в соответствии 
с которой дознание должно осуществляться как укороченная 
форма предварительного следствия. в связи с этим хисматул‑
лин И. г. предлагает ликвидировать упрощенную форму дознания 
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и изменить обычную форму таким образом, чтобы полученная 
форма отвечала критериям укороченной формы расследования, 
установив разумный срок [9, с. 129].

Отдельные авторы предлагают решить обозначенную выше 
проблему с помощью ужесточения норм о дознании в сокращен‑
ной форме, а именно введения запрета на подачу ходатайства 
с целью отказа от рассматриваемой формы дознания [5, с. 117].

Отдельные авторы утверждают, что дознание в сокращенной 
форме необходимо ликвидировать, так как плюсов от такой фор‑
мы гораздо меньше, чем минусов, что подтверждается практикой 
[1, с. 55]. Среди минусов дознания в сокращенной форме, кро‑
ме уже названных, васильева Л. М. усматривает, что наличие со‑
гласия потерпевшего на расследование уголовного дела в форме 
дознания в сокращенной форме ограничивает процессуальную 
самостоятельность дознавателя, так как оно исходит, по сути, 
лишь от одного участника уголовного судопроизводства. Таким 
образом, осуществление дознания по очевидным преступлениям 
целесообразно осуществлять в форме сокращенного дознания. 
Однако для реализации указанного предложения необходимо 
разрешить ряд дискуссионных вопросов.

Первая такая проблема связана с возможностью осущест‑
вления рассматриваемой формы дознания по очевидным пре‑
ступлениям только в случае, если нет оснований невозможности 
его производства. Таким образом, для внедрения процедуры со‑
кращенного дознания по очевидным преступлениям существует 
необходимость наличия факторов, а именно — ходатайства лица, 
которое совершило преступление, а также отсутствие оснований 
невозможности производства дознания в сокращенной форме. 
более того, большая часть лиц, совершивших очевидные пре‑
ступления, которые подают ходатайства о производстве сокра‑
щенного дознания, отчетливо понимают, что в случае назначения 
им наказания, оно не будет более одной второй максимального 
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срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмо‑
тренного за совершенное преступление.

Соответственно, следующим барьером обязательности со‑
кращенной формы дознания по очевидным преступлениям яв‑
ляются непосредственные основания его невозможности. Среди 
них: несовершеннолетие подозреваемого, наличие оснований 
для производства о применении принудительных мер медицин‑
ского характера, подозреваемый относится к категории особых 
субъектов, совершено также преступление, по которому преду‑
смотрено предварительное следствие, отсутствие у подозревае‑
мого знания языка уголовного судопроизводства, а также воз‑
ражения потерпевшего.

Отметим, что указанный перечень достаточно широк, что 
препятствует внедрению обязательного дознания в сокращенной 
форме по очевидным преступлениям. Если рассуждать о первом 
основании, которое касается несовершеннолетия подозреваемо‑
го, то его исключение не будет способствовать реализации от‑
дельных прав несовершеннолетнего подозреваемого. То же самое 
касается и иных оснований, которые призваны обеспечить реа‑
лизацию отдельных принципов уголовного судопроизводства. 
вместе с тем вызывает вопрос основание, связанное с возраже‑
ниями потерпевшего. Таким образом, для реализации указанно‑
го предложения, а именно — внедрения обязательности осущест‑
вления сокращенного дознания по очевидным преступлениям, 
требуется пересмотр имеющихся оснований, которые исключают 
возможность производства дознания в сокращенной форме.

Следующей проблемой, которую необходимо отметить в рам‑
ках настоящего исследования является проблема доказывания 
по очевидным преступлениям. Как уже было выяснено, по оче‑
видным преступлениям целесообразнее производить дознание 
в сокращенной форме. в связи с этим у дознавателя появляется 
возможность не осуществлять доказывание в соответствии с по‑
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ложениями ст. 73 уПК РФ, а использовать положение ст. 226.5 уПК 
РФ, которая предусматривает особенности дознания в сокращен‑
ном виде. Так, на основании положений указанной статьи дозна‑
ватель вправе собирать доказательства только в том объеме, ко‑
торый, по его мнению, является достаточным для установления 
события преступления, характера и размера причиненного им 
вреда, а также виновности лица в совершении преступления.

Таким образом, законодатель для устранения ненужных про‑
цессуальных действий исключил необходимость осуществлять 
доказывание в рамках сокращенной формы по перечню, установ‑
ленному ст. 73 уПК РФ.

Необходимо отметить, что в литературе существуют мнения 
о нецелесообразности указанной специальной нормы, которая ка‑
сается осуществления доказывания в рамках сокращенного дозна‑
ния. Исследователи связывают такую нецелесообразность с тем, 
что теряется смысл всего уголовного судопроизводства, в том 
числе осуществления всей процедуры доказывания [7, с. 69].

По нашему мнению, указанное положение дел имеет двоякую 
сущность. С одной стороны, уПК РФ определяет необходимые 
элементы, которые подлежат доказыванию, с другой стороны, 
в рамках сокращенного дознания разрешается отойти от обяза‑
тельного перечня таких элементов, возлагая достаточность их 
определения на дознавателя. Считаем, что, с точки зрения реа‑
лизации принципов уголовного судопроизводства, это не выдер‑
живает никакой критики, а вот с точки зрения дифференциации, 
сокращения издержек, а также оперативности уголовного судо‑
производства может иметь место.

Решение указанной коллизии может заключаться или в из‑
менении нормы 226.5 уПК РФ, вплоть до ее отмены или нормы 
ст. 73 уПК РФ, где необходимо предусматривать исключения до‑
казывания по установленным элементам. По нашему мнению, 
указанная проблема еще раз подчеркивает необходимость пере‑
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смотра существующей системы предварительного расследования 
и наводит на мысль о введении протокольной формы осущест‑
вления предварительного расследования.

в заключение отметим, что в случае возбуждения уголовно‑
го дела по очевидному преступлению, при условии, что престу‑
пление подпадает под юрисдикцию дознания, существует необ‑
ходимость его расследования в рамках специального порядка. 
На сегодняшний день в качестве такого специального порядка 
может выступать процедура сокращенного дознания. Однако для 
реализации такой процедуры по всем очевидным преступлени‑
ям недостаточно тех норм, которые закреплены в положениях гл. 
32.1 уПК РФ. Отсюда вытекает ряд определенных проблем. Так, 
для внедрения процедуры сокращенного дознания по очевидным 
преступлениям существует необходимость наличия факторов, 
а именно — ходатайства лица, которое совершило преступление, 
а также отсутствие оснований невозможности производства до‑
знания в сокращенной форме. С учетом приведенных рассужде‑
ний нет возможности использовать указанную форму во всех слу‑
чаях расследования очевидных преступлений, когда подозревае‑
мый ходатайствует о таком производстве. К примеру, это касается 
случаев, когда отсутствует согласие потерпевшего. Следующей 
проблемой является проблема доказывания в рамках расследова‑
ния по очевидным преступлениям. Так, осуществление дознания 
в сокращенной форме, в том числе по очевидным преступлени‑
ям, предполагает возможность не осуществлять полный комплекс 
доказывания обстоятельств, которые перечислены в положениях 
ст. 73 уПК РФ, что обусловлено положениями ст. 226.5 уПК РФ. 
во‑первых, налицо коллизия норм, которые касаются осущест‑
вления доказывания; во‑вторых, в случае осуществления полного 
доказывания по очевидным преступлениям теряется смысл упро‑
щенного производства. Единственным выходом, который видит‑
ся в сложившейся ситуации, является необходимость пересмотра 



— 171 —

Секция «Публичное право»

существующей системы предварительного расследования и необ‑
ходимость задуматься о введении протокольной формы осущест‑
вления предварительного расследования.
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Abstract. in the article, the authors give a short analysis of the investiga‑
tion of obvious crimes, the opinions of other authors on the problem raised 
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are noted. based on the conducted research, the authors raise the ques‑
tion of the need to revise the existing system of preliminary investigation 
and the need to think about the introduction of a protocol form of prelimi‑
nary investigation.

Key words: criminal case; criminal process; inquiry into obvious crimes; 
inquiry in abbreviated form; evidence; simplified proceedings; protocol 
form of preliminary investigation.
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Аннотация. В статье анализируется концепция суверените‑
та в историческом аспекте, акцентируя внимание на усло‑
виях формирования идеи суверенитета Ж. Боденом в период 
гражданских войн на почве религиозных разногласий преиму‑
щественно за престол и титул короля Франции во второй 
половине XVi века. Автором рассматриваются историко‑
правовые основы суверенитета народов России в результате 
дарования Николаем ii жителям территории Российской им‑
перии, на которую распространялся личный суверенитет им‑
ператора, гражданских свобод; сложения им с себя верховной 
власти и образования в последующем Союзного государства 
на основе реализации права народов на самоопределение.

Ключевые слова: суверенитет; Жан Боден; император; Рос‑
сийская империя; Союз Советских Социалистических Респу‑
блик; право народов на самоопределение.

О понятии суверенитета как важной категории между‑
народного права, о его месте и роли в системе знаний 
известно из дошедших до нас трудов французского 

юриста, политика и философа Жана бодена. Элементы теории 



— 175 —

Секция «Публичное право»

суверенитета существовали в юридической мысли и до Ж. боде‑
на, но именно в произведениях этого мыслителя — «Метод лег‑
кого познания истории» (1566 г.) и «Шесть книг о Республике» 
(1576 г.) — впервые описана природа данного правового явления 
и сформулированы его признаки.

в российском правоведении интерес к творчеству Ж. боде‑
на проявляется не только в связи с его влиянием на концепцию 
государственного суверенитета, но и в контексте формирования 
теории федерализма. Его труды рассматриваются также в рамках 
истории политических и правовых учений Франции второй поло‑
вины xVi века. Так, И. в. Кривушин и Е. С. Кривушина отмечают, 
что повышенный интерес к наследию бодена в научных кругах 
других стран в xx–xxi вв. объясняется задачей поиска решения 
проблем, проистекающих из прошлого мирового сообщества — 
двух мировых войн и их последствий (деколонизации, распада 
старых империй, возникновения новых государств и надгосудар‑
ственных образований) [6, с. 29–30].

Формирование концепции суверенитета и соответствую‑
щей отрасли знаний необходимо рассматривать с учетом исто‑
рических событий: во второй половине xVi века бушевали 
гражданские войны на почве религиозных разногласий преиму‑
щественно за престол и титул короля Франции [8, с. 186; 4, с. 7, 
14]. Начиная с конца xii и начала xiii вв., в Западной Европе 
происходит трансформация феодальных королевств через со‑
словную монархию в абсолютную. Импульсом такого преоб‑
разования явилось «возрождение римской государственной 
идеи», которая, по мнению П. Н. Ардашева, «не могла родить‑
ся, она могла лишь возродиться» [1, с. 6]. Связано это, в свою 
очередь, с возрождением римского права; возобновление этого 
процесса произошло в «болонской школе правоведения (боло‑
нья, Северная Италия), из которой возник в xii в. первый уни‑
верситет» [1, с. 6].
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О важности учета исторических событий говорит и сам 
Ж. боден, объясняя применение сравнительного метода исследо‑
вания в изучении истории права. Отметим отношение Ж. бодена 
к римскому праву: хотя он и обращался к источникам римско‑
го права, ссылок на которые больше всего содержится в книге i, 
главе 8 «О суверенитете», но всеобщим, универсальным законом, 
или, как его еще называли, положительным, «самим богом вну‑
шенным», римское право не считал. Он отстаивал необходимость 
систематизации разрозненных законов древних народов (персов, 
греков, египтян, евреев, испанцев, англичан и других), которые 
заняли бы свое место рядом с законами римлян. всеобщее начало 
в праве есть «вечная истина», которая раскрывается в различных 
сводах положительных законов [19, с. 14, 15].

Обособляя королевские семьи Франции в форме наделения 
монарха абсолютной божественной (верховной) властью и дока‑
зывая её преемственность, поскольку король «не получает свою 
власть ни от папы, ни от архиепископа Реймсского, ни от народа, 
но лишь от одного бога» [4, с. 144], Ж. боден боролся за свободу 
от зависимости папы римского, а также выступал за самостоя‑
тельность права (правотворчества, правоприменения) форми‑
рующейся суверенной Французской Республики.

в вопросе о суверенитете боден отделяет себя от предше‑
ственников, употребляя в латинском варианте словосочетание 
summum imperium: «Мы обращаемся, наконец, к определению 
суверенной власти, в котором заключается принцип республики. 
Аристотель называл его верховной властью или верховным ав‑
торитетом, итальянцы — сеньория и мы — суверенитетом, тог‑
да как латины использовали термин «верховное могущество» и 
«верховный авторитет» [4, с. 89]. При этом императором являлся 
военачальник, в период Римской республики — тот, кто не был 
до назначения императором магистратом, позже понятие «импе‑
ратор» превратилось в титул [3, с. 147]. в словаре Академии Рос‑
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сийской xViii в. империя — это пространство земли, управляе‑
мое государем, имеющим титул императора [18, с. 296]. ученые 
предлагают различные трактовки понятия «империя», которое 
формируется как взаимодействие монархической власти, регио‑
нальных несуверенных образований и надэтнического состава 
населения [11, с. 22].

Термин «imperium» неоднократно становился предметом 
дискуссий. Так, средневековые легисты, заботясь о восстановле‑
нии римского права в пользу империи и папы, проявляли интерес 
к римскому праву с практической целью. Особо острым являлся 
вопрос об обладании gladii potestas («правом меча» — правом 
жизни и смерти): магистратами или императором. боден высту‑
пал здесь в пользу императора, объясняя это тем, что применять 
закон — карать или миловать — имеет право только обладатель 
gladii potestas [3, с. 418], судьи‑магистраты должны подчиняться 
закону, имея лишь административные полномочия [4, с. 91–92]. 
«боден меняет представление о gladii potestas. По словам б. барре‑
Крижеля, право меча превращается в право безопасности» [4, с. 
93]. Полемизируя, но не критикуя предшественников и мыслите‑
лей своего времени, боден идее imperium придает новую форму 
как абсолютной (божественной) власти монарха‑суверена.

боден выделяет пять основных признаков суверенитета. 
Первый — «это власть давать закон всем в общем и каждому в 
отдельности» [4, с. 94]. Своим законом суверен объявляет войну 
и заключает мир, в чем проявляется его величие и второй при‑
знак. Третий признак заключается в «назначении главных офи‑
сье — магистратов. Это означает, что магистрат обязан своей вла‑
стью не воле народа или Сената, а только лишь воле суверенного 
государя» [4, с. 94]. четвертым признаком является право суда 
в последней, высшей, инстанции для всех магистратов и граж‑
дан. боден считал, что только суверен мог изменить закон, скор‑
ректировав тем самым решение суда [4, с. 95]. величие суверена 
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наиболее всего выражается во власти приговаривать к смерти и 
даровать жизнь тем, кто заслуживает смерти — это пятый при‑
знак [4, с. 95; 5, с. 151–152].

Таким образом, признаки суверенитета — это характеристи‑
ки imperium — делают вывод авторы монографии «в преддверии 
рождения государства: язык, право и философия в политической 
теории Жана бодена» г. И. баязитова и Д. С. Митюрёва [4, с. 95].

Понятие суверенитета он «объясняет, в первую очередь, через 
понятие господства верховной, суверенной власти и подчинения 
суверенному государю» [4, с. 68]. верховную власть суверена, в 
свою очередь, боден объясняет через господствующую патриар‑
хальную теорию как основу уклада семейного быта и отношений 
членов семьи, преобладавшую в средние века [4, с. 60, 71].

По существу, взаимные отношения между членами семьи во 
главе с отцом (патриархом), между главами семей в пользу об‑
щих интересов, между главами семей и носителем суверените‑
та — есть разные формы проявления взаимной устойчивой свя‑
зи совместно, сообща проживающих в коллективе человек. Эту 
взаимную устойчивую связь с точки зрения функционирования 
сообщества, именуемого государством, можно назвать властью, 
публичной властью.

устойчивую связь боден усматривает не только между людь‑
ми — он называет её «непрерывной гармонической связью» [4, 
с. 175], связывающей крайности неразрывными узами, между 
«землей и глиняным камнем; между землей и металлами», «меж‑
ду камнями и растениями», «между растениями и животными» 
«между земными и водными животными» «между водными и 
млекопитающими», «зверями и человеком» [4, с. 175–176]. По‑
добно тому, как организована природа, должно быть устроено и 
государство, в котором первое место отведено суверену.

Для бодена государство — вселенная, подобие которой он 
пытается показать познающему читателю через призму совмест‑
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ной гармонической связи в форме государства. выстраивая ие‑
рархию взаимоотношений по образу природы с целью достиже‑
ния всеобщего блага, боден воплотил идею вселенской гармонии 
«как выход из сложной политической ситуации» [4, с. 159].

Однако идея бодена об абсолютной власти короля была реа‑
лизована далеко от описанного им идеала универсального госу‑
дарства. Начатые генрихом iV преобразования, поддержанные 
боденом, в числе которых значились снижение платежей с на‑
селения в пользу казны короля, собирание вокруг королевской 
сеньории (домена) земель генерал‑губернаторств путем выкупа, 
а ранее — наследования короной выморочных «фьефов», были 
доведены в xViii в. Людовиком xiV до абсолютного почитания 
и поклонения титулу императора в лице короля Франции, воз‑
ведя его в культ короля как наместника бога на земле [1, с. 101, 
111–112, 166, 168, 170–173].

Итак, нужен авторитет личности, которая проводит боже‑
ственные законы, принимая волевые решения, распространяю‑
щие свою силу на подданных, что является верховной властью. 
Проявление верховной власти суверена прослеживается в изда‑
ваемых им документах.

Обращаясь к документам периода Российской империи, на‑
пример, к Акту Соединенной Американской компании, подпи‑
санному императором Павлом i, мы обнаруживаем прямое ука‑
зание, по чьей воле, от имени кого и с какой целью создавалась 
Российско‑Американская компания — именем бога, всемогущего 
Творца, под покровительством высочайшего Его Императорско‑
го величества с целью просвещения американских и островных 
народов в познании истинного бога [7, с. 1–2]. в Акте отречения 
Николая ii мы видим, что Николай ii ссылался на волю бога. в 
Заявлении великого князя Михаила Александровича предложе‑
ние с просьбой подчиниться временному правительству начи‑
нается со слов «Посему, призывая благословение божие, прошу 
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всех граждан державы Российской подчиниться временному 
правительству…» [17, с. 126–127].

Короли, императоры строили свои королевства, империи, по‑
лучая, на первый взгляд, символичную власть в виде восхождения 
на престол и скипетра, которому подвластны земли (например, 
упоминание об этом содержится в указе Её Императорского вели‑
чества, Самодержицы всероссийской Екатерины ii об учреждении 
Таврической области и присоединении к Империи полуострова 
Крыма, данного Сенату 2 февраля 1784 г. [16, с. 17–18]).

Суверены, управляя территориями от имени бога, распро‑
страняли влияние своей личности и одновременно цивилизацию 
на земли и жителей, проживающих на них.

Как самостоятельное явление суверенитет носит абстракт‑
ный характер, но всегда выражается в гармонической связи его 
носителей, которые взаимодействуют друг с другом. в настоя‑
щее время выделяют суверенитет внутригосударственный (су‑
веренитет отдельных субъектов и областей), государственный 
(суверенность центральной власти, независимость её решений), 
и межгосударственный (независимость от воздействия других 
государств). При этом суверенитет государственный связан с 
межгосударственным, то есть внутренняя самодостаточность 
верховной власти позволяет выступать наравне с другими субъ‑
ектами международных отношений, что закреплено в уставе Ор‑
ганизации Объединенных Наций как принцип суверенного ра‑
венства государств [15].

Концепция суверенитета претерпела изменения, сохранив 
свое значение как связь с личностью одного человека, который 
незримой верховной властью, силой и могуществом обеспечива‑
ет безопасность своим подданным, до суверенитета государства, 
распространяющегося на сообщество человек. в данном случае 
речь идет о народном суверенитете, о котором размышлял и 
Ж. боден [4, с. 148, 149].
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в части 1 статьи 3 Конституции Российской Федерации 
1993 года провозглашено, что носителем суверенитета являет‑
ся многонациональный народ, но положений о правовых осно‑
вах возникновения суверенитета Конституция РФ не содержит. 
вместе с тем, народный суверенитет в России имеет историко‑
правовое обоснование.

в Российской империи суверенитетом обладал император. 
Титулом императора всероссийского был наделен впервые Петр 
Алексеевич Романов (Петр i) 22 октября 1721 г.; этот статус вклю‑
чал по обычаю, проистекавшему от славянских князей, перечис‑
ление земель, входивших во владения Царя и Самодержца все‑
российского [12, с. 64–67]. впоследствии титул императора пере‑
давался по наследству, последним носителем титула, как извест‑
но, был Николай Александрович Романов (Николай ii).

17 октября 1905 г. высочайшим манифестом об усовершен‑
ствовании государственного порядка Николай ii даровал насе‑
лению незыблемые основы гражданской свободы на началах дей‑
ствительной неприкосновенности личности, свободы совести, 
слова, собраний и союзов, предоставил возможность привлечь к 
участию в государственной думе те классы населения, которые 
были лишены избирательных прав [17, с. 41].

На основании указанного Манифеста и Манифеста от 20 фев‑
раля 1906 г. о порядке участия выборных от народа в делах зако‑
нодательства 23 апреля 1906 г. Николаем ii высочайше утверж‑
дены основные государственные законы [17, с. 44–52], которые в 
современном правовом контексте можно назвать конституцией. 
Согласно п. 7 основных государственных законов государь импе‑
ратор осуществлял законодательную власть в единении с государ‑
ственным советом и государственною думой, то есть единая лич‑
ная власть была распределена. в п. 10 основных государственных 
законов установлено, что власть управления во всем ее объеме 
принадлежит государю императору в пределах всего государства 
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Российского. в управлении верховном власть его действует непо‑
средственно; в делах же управления подчиненного определенная 
степень власти вверяется от него, согласно закону, подлежащим 
местам и лицам, действующим его именем и по его повелениям.

17 февраля 1917 г. Николай ii сложил с себя верховную власть 
и отрекся от престола государства Российского [17, с. 122–123], 
передав наследие брату — великому князю Михаилу Александро‑
вичу и, благословив его на вступление на престол государства Рос‑
сийского. великий князь Михаил Александрович 3 марта 1917 г. 
от восприятия верховной власти отказался вплоть до установле‑
ния в учредительном собрании образа правления и новых основ‑
ных законов государства Российского [17, с. 126–127]. 1 сентября 
1917 г. временным правительством Россия была провозглашена 
республикой и в соответствующем постановлении объявлено, что 
государственный порядок, которым управляется Российское го‑
сударство, есть порядок республиканский [17, с. 127–129].

Таким образом, временным правительством были выполне‑
ны требования великого князя Михаила Александровича, форма 
правления была изменена с монархической на республиканскую.

Однако представители революционного движения, издав Де‑
крет ii всероссийского съезда Советов 8 ноября 1917 г. [9, с. 9], 
учредили временное рабочее и крестьянское правительство для 
управления страной, которое именовалось Советом Народных 
Комиссаров (далее — СНК), до созыва учредительного собрания; 
было провозглашено, что вся власть отныне принадлежит Сове‑
там. Комиссары бывшего временного правительства отстраня‑
лись от власти, председатели Советов должны были сноситься 
непосредственно с Революционным правительством [9, с. 14].

15 ноября 1917 г. СНК в Декларации прав народов России по‑
ложил в основу своей деятельности по вопросу о национально‑
стях России такие начала, как равенство и суверенность народов 
России, право народов России на свободное самоопределение, 
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вплоть до отделения и образования самостоятельного государ‑
ства [9, с. 19–20]. Ранее в Декрете о мире временное рабочее и 
крестьянское правительство призывало к немедленному миру без 
аннексий и контрибуций. При этом аннексией считалось «всякое 
присоединение к большому или сильному государству малой или 
слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного 
согласия и желания этой народности, независимо от того, когда 
это насильственное присоединение совершено…» [9, с. 9–11].

Нагнетавшаяся внутри‑ и внешнеполитическими события‑
ми революционная ситуация требовала смены формы организа‑
ции совместной жизни народов России, то есть государственно‑
го устройства. Распустив учредительное собрание, отражавшее 
старое соотношение классовых сил в стране, сложившееся до 
Октябрьской революции [9, с. 42–43], iii всероссийский съезд 
Советов 25 января 1918 г. объявил Россию Республикой Советов, 
учрежденной на основе свободного союза свободных наций как 
федерация советских национальных республик [9, с. 44–46], из 
наименования верховной власти (правительства) было исклю‑
чено слово «временное» [9, с. 49–50]. Позже правовое основание 
учреждения Российской Советской Республики зафиксировано 
в Конституции (Основном законе), принятой V всероссийским 
съездом Советов 10 июля 1918 г. [9, с. 76–87].

Провозгласив равенство и суверенность народов России, Со‑
веты основывались на факте дарования Николаем ii основ граж‑
данской свободы жителям территории Российской империи, 
на которую распространялся личный суверенитет императора, 
сложении им верховной власти и отречении от престола госу‑
дарства Российского. Тем самым произошла передача жителям 
Российской империи верховной власти императора всероссий‑
ского. Отныне, овладев статусом суверена, жители России имели 
(и имеют!) право самостоятельно определять правила совмест‑
ной жизни без какого бы то ни было вмешательства со стороны 
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сторонних держав. Так было положено начало реализации права 
народов России на свободное самоопределение.

Таким образом, в результате революционных преобразований 
была учреждена Российская Советская Республика как федерация 
советских национальных республик в пределах территории, отно‑
сящейся к Российской империи, учредителями которой выступи‑
ли носители верховной власти императора всероссийского, обла‑
дающие правом народов на свободное самоопределение вплоть до 
отделения и образования самостоятельного государства.

Процесс самоопределения происходил путем признания 
такого права народов России и независимости республик орга‑
нами Российской Советской Республики в ответ на их запросы. 
Провозглашая установление советской власти, Советы респу‑
блик распространяли действие декретов Российской Советской 
Республики, признавая тем самым верховенство и действие фор‑
мируемого российского советского права на своей территории, 
являющейся частью территории России, упоминаемой также как 
Российская Федерация.

в Манифесте об установлении советской власти в Латвии 
указывается: «За нами стоит Российская Социалистическая Феде‑
ративная Советская Республика, с которой и впредь мы остаемся 
тесно связанными не только внешними узами» и выражается на‑
мерение быть составной частью Союза Социалистических Респу‑
блик, с учетом вступления в силу всех декретов РСФСР об обе‑
спечении рабочего класса [9, с. 100–101]. Декретом СНК РСФСР 
от 22 декабря 1918 г. признавалась независимость Советской ре‑
спублики Латвии [9, с. 102]. в этот же день была признана незави‑
симость Литовской Советской республики [9, с. 102], 7 декабря — 
независимость Эстонской Советской республики [9, с. 95–96].

Манифест об установлении Советской власти в Литве гласит: 
«Строя нашу новую жизнь на тех же началах, которые положены 
в основу Российской Социалистической Федеративной Совет‑
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ской Республики, мы впредь будем итти рука об руку с Советской 
Россией…», «заработная плата постепенно повышается до норм, 
принятых в Советской России» [9, с. 98].

высшим законодательным, распорядительным и контроли‑
рующим органом РСФСР — всероссийским Центральным Ис‑
полнительным Комитетом (далее — вЦИК) — подтверждалось 
признание СНК РСФСР независимости Эстонии, Литвы, Латвии. 
При этом вЦИК, основываясь на принципе действительного са‑
моопределения трудовых масс, отмечает: «… на почве признания 
полной свободы самоопределения и перехода власти в руки рабо‑
чего класса, создается добровольный и нерушимый союз трудя‑
щихся всех наций, населяющих территорию бывшей Российской 
империи» [9, с. 103].

в отношении белорусской Социалистической Советской Ре‑
спублики аналогичного содержания постановление было изда‑
но Президиумом вЦИК [9, с. 108]. i белорусский съезд Советов, 
признавая «необходимость установления тесных экономических 
и политических связей со своим старшим братом — Российской 
Советской Республикой,.. », в Декларации об установлении тес‑
ной федеративной связи между Советской белоруссией и РСФСР 
указывает на «тесную связь и зависимость, существующую меж‑
ду рабочими и крестьянами всех частей бывшей Российской им‑
перии» [9, с. 109]. Именем народа партийными и профсоюзными 
организациями 1 августа 1920 г. принята Декларация о провоз‑
глашении независимости Советской Социалистической Респу‑
блики белоруссии (ССРб) [9, с. 125–127].

Подтверждая право на самоопределение за всеми нациями, 
17 декабря 1917 г. СНК признал независимость украинского наро‑
да, народную украинскую Республику, ее право отделиться от Рос‑
сии или вступить в переговоры с Российской Республикой о фе‑
деративных отношениях [9, с. 32–33]. 25 декабря i всеукраинский 
съезд Советов объявил украину республикой Советов, распро‑
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странив на ее территорию все декреты и распоряжения правитель‑
ства Российской Федерации, включая декрет земле [9, с. 33–34]. в 
марте 1919 г. iii съезд Советов украинской ССР, приняв Конститу‑
цию республики, заявил о решении войти в состав Единой Между‑
народной Социалистической Советской Республики и о политиче‑
ском объединении с другими социалистическими Республиками. 
iV съезд Советов уССР в постановлении 20 мая 1920 г., направляя 
представителей Советской украины для участия во вЦИК, заявил: 
«… сохраняя свою самостоятельную государственную Конститу‑
цию, является членом всероссийской Социалистической Совет‑
ской Федеративной Республики…» [9, с. 123].

Ранее, 1 июня 1919 г., с целью объединения военной органи‑
зации, Советов народного хозяйства, финансов, железнодорож‑
ного хозяйства, комиссариатов труда республик России, украи‑
ны, Латвии, Литвы, белоруссии и Крыма вЦИК издал Декрет об 
избрании комиссии для ведения переговоров [9, с. 119].

в Союзном договоре между РСФСР и хорезмийской Со‑
ветской Народной Республикой (хСНР) от 13 сентября 1920 г. 
РСФСР признает самостоятельность и независимость хСНР, от‑
казываясь на вечные времена от прав, которые были установлены 
российским царизмом, передавая все принадлежащие Российской 
Республике и российским государственным учреждениям земли, 
водные пространства, городские участки, строения, заводы, фа‑
брики, расположенные в пределах хСНР, считая уничтоженными 
соглашения о концессиях и правах на землю и воду (ст. 1, 3, 4). в 
ст. 9 указывается, что территории ханства хивинского входят в 
состав хСНР в случае изъявления на то согласия свободно опро‑
шенных трудящихся в аннексированных с 1872 г. районах [9, с. 
128–129]. Аналогичные положения в части собственности, рас‑
положенной в пределах бухарского ханства, содержал Союзный 
договор между РСФСР и бухарской Народной Советской Респу‑
бликой от 4 марта 1921 г. [9, с. 145–149].
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Между Азербайджанской Социалистической Советской Ре‑
спубликой и РСФСР 30 сентября 1920 г. был подписан договор о 
военно‑экономическом союзе [9, с. 132–133]. 19 мая 1921 г. i Азер‑
байджанским съездом Советов была утверждена Конституция [9, 
с. 149–161].

29 ноября 1920 г. Революционным комитетом Армении про‑
возглашена Социалистическая Советская Республика Армения 
[9, с. 134–135] и 2 февраля 1922 г. i съездом Советов ССР Арме‑
нии была принята Конституция [9, с. 163–172].

28 декабря 1920 г. между РСФСР и уССР, а 16 января 1921 г. 
между РСФСР и ССбР были подписаны договоры, согласно кото‑
рым создавались объединенные народные комиссариаты РСФСР 
и уССР, РСФСР и ССбР, входящие в состав СНК РСФСР. Руко‑
водство и контроль объединенных комиссариатов осуществля‑
лись через всероссийские съезды Советов депутатов рабочих, 
крестьян и красноармейцев [9, с. 142, 143].

21 мая 1921 г. между РСФСР и грузинской ССР был подписан 
Союзный рабоче‑крестьянский договор [9, с. 161–162], а 28 фев‑
раля 1922 г. i съездом Советов ССР грузии была принята Консти‑
туция [9, с. 174–189].

24 января 1922 г. Президиум ЦИК ССР белоруссии постано‑
вил, что все постановления и распоряжения объединенных на‑
родных комиссариатов по договору с РСФСР от 16 января 1921 г., 
а также других центральных учреждений РСФСР обязательны 
для белоруссии при условии их опубликования в соответствую‑
щем порядке, тем самым признавая верховенство правовых ак‑
тов РСФСР [9, с. 100–162].

12 марта 1922 г. между Азербайджаном, Арменией и грузией 
заключается Союзный договор Закавказских Социалистических 
Советских Республик, признавая при этом суверенность каждой 
из республик [10, с. 189–190]. i Закавказским съездом Советов 
принята Конституция Закавказской Социалистической Федера‑
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тивной Советской Республики (ЗСФСР), где отражена привер‑
женность образовать Союз Советских Социалистических Респу‑
блик [9, с. 195–202].

важное значение имело соглашение «О передаче РСФСР 
представительства советских республик на Общеевропейской 
экономической конференции», подписанное 22 февраля 1922 г. 
По данному соглашению советские социалистические республики 
(Азербайджан, Армения, белоруссия, грузия, украина), бухарская 
Народная Советская Республика, хорезмская Советская Респу‑
блика и Дальне‑восточная Республика передавали свои права в 
области внешних сношений делегации РСФСР на генуэзской кон‑
ференции с правом от их имени заключать международные до‑
говоры и соглашения [9, с. 172–174]. Тем самым республики при‑
знавали верховенство РСФСР в международных отношениях.

Согласно положениям конституций советских республик 
устанавливалась единая конструкция советской власти: высшей 
властью являются съезды рабочих, крестьянских и красноармей‑
ских (и матросских — в Конституции ЗСФСР) депутатов респу‑
блик (съезды Советов), в период между съездами Советов — цен‑
тральные исполнительные комитеты; общее управление делами 
советских республик принадлежит республиканским советам на‑
родных комиссаров.

в манифестах, декларациях о независимости республик, со‑
юзных договорах, конституциях отменялось право частной соб‑
ственности на земли, средства производства, торговые предпри‑
ятия, средства сообщения, банки; это и другое имущество объ‑
являлось достоянием трудового народа (в белоруссии, грузии), 
собственностью всего рабочего народа (в Литве), государствен‑
ной собственностью и передавалось безвозмездно трудящимся 
для обработки, их коллективам и советским хозяйствам (в Арме‑
нии), передавалось в ведение Советов (в Латвии), признавалось 
собственностью республики (в хСНР).
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Принадлежность территории советских республик к бывшей 
Российской империи упоминается в союзных договорах РСФСР 
с грузинской ССР, с ССбР, с уССР.

Политическое, экономическое, военное братское сотрудниче‑
ство народов советских республик привело к объявлению 26 де‑
кабря 1922 г. х всероссийским Съездом Советов своевременно‑
сти объединения РСФСР, уССР, бССР, ЗСФСР в Союз Советских 
Социалистических Республик с сохранением права свободного 
выхода из Союза [9, с. 208–209].

в ходе гражданской войны (1918–1920 гг.) на территории 
Российской империи образовались самостоятельные суверенные 
государства и 30 декабря 1922 г. представители четырех вышеука‑
занных советских республик подписали Договор об образовании 
СССР, который действителен по настоящее время [10, с. 215–217]. 
в преамбуле Договора прямо указано, что республики объединя‑
ются в одно союзное государство — Союз Советских Социали‑
стических Республик. 9 января 1924 г. ii съездом Советов Союза 
ССР был принят Основной закон (Конституция), который утвер‑
дил образование Союза ССР и включал в себя текст Декларации 
и Договора об образовании СССР [9, с. 225–236].

в последующем Союз ССР претерпевал изменения в составе. 
Территория РСФСР в Средней Азии была частично поделена, но, 
руководствуясь правом народов на самоопределение, путем под‑
писания мирных договоров, межевания земель, преобразования 
народных республик в социалистические, народы России объе‑
динились в Союзе ССР, в составе которого к 1989 г. находилось 
15 советских республик.

Таким образом, Советы Российской Республики, рискуя ока‑
заться раздробленными, но руководствуясь справедливым пра‑
вом народов на самоопределение, фактически реализовали его, 
принимая решение об образовании советских республик пред‑
ставителями трудящихся, крестьян, красноармейцев, матросов в 
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манифестах; в декларациях выражали добровольное стремление 
войти в состав единого Союза на территории бывшей Российской 
империи.

упоминание в вышеприведенных документах слов «Россия», 
«РСФСР», «Российская Советская Республика», «Российская Фе‑
дерация» признавалось равнозначным, поэтому Российская Фе‑
дерация имеет исторические границы в пределах не только Сою‑
за ССР, но и Российской империи.

Разграничение компетенции между Союзом и союзными ре‑
спубликами, то есть передача части полномочий союзным орга‑
нам является ограничением суверенитета, что прямо установле‑
но в ст. 3 главы второй Договора об образовании СССР [9, с. 228]. 
Суверенитет республик был опосредованным через суверенитет 
Союза Советских Социалистических Республик и подразумевал 
независимость союзных республик от внешних лиц, суверенные 
права которых охраняет Союз.

Независимость советских республик в период формирова‑
ния Союза ССР отлична от провозглашения независимости в пе‑
риод с 1989 по 1992 гг.

Статья 72 Конституции СССР 1977 г. предусматривала воз‑
можность выхода советских республик из Союза, а Закон СССР 
от 3 апреля 1990 г. № 1409‑i «О порядке решения вопросов, свя‑
занных с выходом союзной республики из СССР» устанавливал 
порядок принятия решения о выходе: путем проведения рефе‑
рендума (народного голосования) [13], то есть на основании ре‑
шения носителей суверенитета. Помимо этого, в ст. 5 Консти‑
туции СССР 1977 г. установлено, что наиболее важные вопросы 
государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а 
также ставятся на всенародное голосование (референдум).

Референдумы о выходе из состава СССР в советских респу‑
бликах не проводились. в отсутствие таких референдумов и во‑
преки результатам всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. о 
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сохранении Союза ССР как обновленной федерации равноправ‑
ных суверенных республик [14], высшие должностные лица респу‑
блик СССР в период с 1989 по 1992 гг. принимали декларации о 
независимости республик.

По мнению Шахрая С. М., прозвучавшем в докладе «Невыу‑
ченные уроки распада СССР: вызов историкам» в пленарном за‑
седании Vi Московской юридической недели 22 ноября 2016 г. [2, 
с. 11], Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. пере‑
стал действовать вовсе, поскольку в Конституции СССР 1977 г. 
он как таковой отсутствует, тогда как в ранее действовавших 
Конституциях 1924 г. и 1936 г. договор являлся их составной ча‑
стью. Поэтому при выходе из Союза ССР в 1989–1992 гг. высшие 
должностные лица советских республик принимали декларации 
об их независимости.

восстанавливая «полный» суверенитет путем принятия де‑
клараций о независимости до выхода из Союза, республики тем 
самым заявляли, что прекращают подчинение верховенству Кон‑
ституции СССР и выступают в международных отношениях 
самостоятельно. Однако восстановление суверенитета без про‑
ведения референдума, то есть без учета мнения учредителей — 
носителей суверенитета, противоречит закону Закон СССР от 
3 апреля 1990 г. № 1409‑i, юридически республики находятся в 
составе Союза ССР.

При этом следует иметь в виду, что власть Советов образо‑
вана в результате революции, тогда как Николай ii в 1905 году 
положил начало преобразованию верховной власти самодержца 
путем проведения реформ на основе выборов, допустив к ним 
всех жителей территории, на которую распространялся его лич‑
ный суверенитет.

вместе с тем Советы национализировали частные банки [9, 
с. 34]; предприятия, принадлежащие акционерным обществам, 
паевым товариществам, торговым домам и единоличным круп‑
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ным предпринимателям [9, с. 51–52, 62]; внешнюю торговлю [9, с. 
68–72], а также имущество императора Николая ii, императриц 
Александры и Марии Федоровны и всех членов российского им‑
ператорского дома [9, с. 88]; аннулировали государственные зай‑
мы [9, с. 52]; отменили собственность на землю, недра, воды, леса 
и живые силы природы [9, с. 53–54, с. 62], объявив перечислен‑
ные и иные объекты всенародным достоянием [9, с. 11–14].

в результате передачи верховной власти самодержца — им‑
ператора всероссийского его подданным и обращения Советами 
в собственность всех жителей территории Российской империи 
(ставшей Российской Республикой и впоследствии Российской Со‑
циалистической Федеративной Советской Республикой) объектов 
движимого и недвижимого имущества, земель, недр, воды, леса и 
живых сил природы, жители территории Российской империи по‑
лучили статус держателя, обладающего личным суверенитетом.

Правовыми последствиями такой передачи верховной вла‑
сти является следующее.

Поскольку союзные республики образованы на территории 
Российской империи, поскольку Советский Союз — единое неде‑
лимое государство, обладающее суверенитетом на основании 
суверенитета его жителей на всей территории Союза ССР, то де‑
кларативное провозглашение независимости и выход союзных 
республик из состава СССР не предполагает переход общенарод‑
ной собственности Союза ССР республикам как самостоятель‑
ным субъектам прав.

в результате правовых тонкостей перехода верховной власти 
от императора всем жителям Российской империи, ставших носи‑
телями суверенитета, учредивших СССР и приобретших с Сою‑
зом правовую связь (права гражданства), последние владеют всем 
движимым, недвижимым имуществом, землями, недрами, вода‑
ми, лесами и живыми силами природы в границах СССР, что было 
провозглашено в статьях 10, 11 Конституции СССР 1977 г. [10].
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Однако в силу отсутствия упоминания собственника пере‑
численного достояния в Конституции РФ, в уставных докумен‑
тах субъектов Федерации и муниципальных образований, реали‑
зовать владение и пользование как права держателей верховной 
власти в полной мере в настоящее время невозможно [20, с. 175].

Таким образом, изложенные правовые основы суверенитета 
жителей территории Российской империи и впоследствии Союза 
ССР, в юрисдикции Российской Федерации ограничены и не наш‑
ли отражения в Конституции 1993 года. С целью восполнения 
указанного пробела, отражающего идею Ж. бодена о гармони‑
ческих взаимоотношениях по образу природы, что было реали‑
зовано Советами, необходимо обсуждение указанной проблема‑
тики не только в научном сообществе, но и с жителями стран в 
границах СССР.
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THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY ND ITS IMPLEMENTATION  
IN MODERN CONDITIONS OF RUSSIA

Tolmacheva E. N.,
Lawyer, Sakhalin Law Chamber,

Yuzhno‑Sakhalinsk, Russia

Abstract. The article analyzes the concept of sovereignty in a historical as‑
pect, focusing on the conditions for the formation of the idea of   sovereignty 
by J. bodin during the civil wars on the basis of religious differences, mainly 
for the throne and title of King of france in the second half of the 16th cen‑
tury. The historical and legal foundations of the sovereignty of the peoples 
of Russia are considered as a result of Nicholas ii granting the inhabitants 
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of the territory of the Russian empire, which was subject to the personal 
sovereignty of the emperor, civil liberties, the resignation of supreme power 
and the subsequent formation of the Union State, realizing the right of 
peoples to self‑determination.

Key words: sovereignty; Jean bodin; emperor; Russian empire; Union SSR; 
the right of peoples to self‑determination.
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Аннотация. В статье авторами рассматривается вопрос 
применения аналогии закона и аналогии права в уголовном 
судопроизводстве, отмечены условия применения аналогии. 
Проведен анализ научных исследований других авторов по за‑
тронутой проблеме. Авторами делается вывод о том, что 
для повышения эффективности борьбы с пробелами в УПК 
РФ, необходимо законодательно закрепить институт ана‑
логии в структуре УПК РФ.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; институт ана‑
логии; уголовно‑процессуальный закон; аналогия закона; уголовно‑
процессуальное право; аналогия права; преодоление пробелов.

Как отмечает в. в. Шаршаков, аналогия давно представ‑
ляет собой обособленный институт. Ее значение, как 
одного из способов восполнения пробелов в уголовно‑

правовом законодательстве, сложно переоценить. в. в. Шарша‑
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ков предлагает законодательно закрепить аналогию в рамках 
действующего уголовно‑процессуального законодательства, что 
будет способствовать достижению целей уголовного судопроиз‑
водства [5, с. 246].

Рассматривая аналогию, А. А. барыгина и И. в. Федорова 
отмечают, что отсутствие законодательного закрепления ана‑
логии в рамках уголовно‑процессуального законодательства 
нисколько не мешает правоприменителю ею пользоваться. 
вместе с тем, по мнению указанных авторов, возможность ис‑
пользования аналогии закона возможна только в случае, если 
не ухудшается правовое положение участников уголовного су‑
допроизводства [1, с. 538].

Итак, правовая природа аналогии закона обуславливается 
неполнотой законодательного регулирования. Соответственно, 
аналогия закона возможна только в том случае, если законода‑
тель не урегулировал конкретное общественное отношение, 
но в то же время существует норма, которая регламентирует 
сходные общественные отношения. Отдельные авторы предлага‑
ют ассоциировать аналогию закона как последствие имеющегося 
в законодательстве пробела, таким образом, указывая на то, что 
аналогия не может создавать пробел, а является лишь способом 
его преодоления [3, с. 91].

в различных отраслях права существуют нормы, кото‑
рые либо запрещают аналогию закона, либо ее разрешают. Так, 
в гражданском праве, а именно в положениях ст. 6 гК РФ отме‑
чено: «в случаях, когда отношения прямо не урегулированы за‑
конодательством или соглашением сторон и отсутствует приме‑
нимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противо‑
речит их существу, применяется гражданское законодательство, 
регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При невоз‑
можности использования аналогии закона права и обязанности 
сторон определяются исходя из общих начал и смысла граждан‑
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ского законодательства (аналогия права) и требований добросо‑
вестности, разумности и справедливости» [2].

в положениях ст. 3 уК РФ прямо закреплен запрет приме‑
нения аналогии закона. Таким образом, анализ показывает, что 
ст. 3 уК РФ — это единственная норма, которая содержит в себе 
прямой запрет на применение аналогии закона. указанная пози‑
ция законодателя основана на том, чтобы не допустить создания 
условий для произвольного толкования уголовного закона, что 
может повлечь необоснованное привлечение лиц к уголовной от‑
ветственности.

в рамках уголовно‑процессуального законодательства от‑
сутствует норма, которая разрешает или запрещает аналогию 
закона. в связи с этим в уголовно‑процессуальной науке мнения 
ученых относительно возможности применения аналогии за‑
кона в уголовно‑процессуальном праве разделились. Одни уче‑
ные утверждают, что запрет применения аналогии закона в рам‑
ках материальной отрасли свидетельствует о наличии запре‑
та и в рамках уголовного процесса. Другие ученые настаивают 
на возможности применения аналогии закона в рамках уголовно‑
процессуального права.

Н. О. Овчинникова полагает, что применение института ана‑
логии в рамках уголовного судопроизводства нельзя рассматри‑
вать как нарушение его принципов и неправильное применение 
норм уголовно‑процессуального права. При условии законода‑
тельной регламентации пределов применения аналогии и участ‑
ников уголовного судопроизводства, уполномоченных на ее при‑
менение, данный способ преодоления пробелов принесет поло‑
жительные результаты [4, с. 161].

По нашему мнению, на сегодняшний день, когда уголовно‑
процессуальное законодательство не содержит норм о возмож‑
ности применения аналогии закона или права в рамках уголов‑
ного судопроизводства, существуют большие риски в процессе 
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использования аналогии закона или права в рамках правопри‑
менения в плане получения негативной оценки деятельности 
со стороны вышестоящих инстанций, а также риск отмены при‑
нятого решения ввиду его необоснованности.

вместе с тем в процессе правоприменения необходимо учи‑
тывать, что аналогия закона и права есть исключительные сред‑
ства преодоления пробелов в праве, требующие соблюдения ряда 
условий для правильного их применения. в общей теории права 
исследователи выделяют несколько условий.

Для того чтобы применить аналогию права, необходимо:
— установить, что данная жизненная ситуация имеет юри‑

дический характер и требует правового решения;
— убедиться, что в законодательстве отсутствует конкретная 

норма права, призванная регулировать подобные случаи;
— отыскать в законодательстве норму, регулирующую сход‑

ный случай, и на ее основе решить дело (аналогия закона), а при 
отсутствии таковой опереться на общие принципы права и на его 
основе решить дело (аналогия права);

— в решении по делу дать мотивированное объяснение при‑
чин применения к данному случаю аналогии закона или анало‑
гии права [5, с. 247].

Необходимо отметить, что суд или иной правопримени‑
тельный орган, применяя институт аналогии, сначала должен 
попытаться найти сходные нормы в нормативных актах той же 
отрасли права, и только в случае отсутствия таковой возможно 
обращение к нормам другой отрасли права или законодатель‑
ства в целом.

Разумеется, перечисленные выше условия являются общими 
для всех отраслей права. Применение института аналогии в от‑
дельно взятой отрасли права должно быть конкретизировано 
требованиями и обстоятельствами, исходя из специфики рассма‑
триваемых общественных отношений.
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На наш взгляд, аналогия все‑таки является инструментом, 
созданным искусственно с целью преодоления пробелов в праве. 
Только законодатель уполномочен установить дозволение или за‑
прет на применение аналогии в той или иной отрасли права.

Таким образом, в рамках рассматриваемой проблемы пре‑
одоления пробелов в рамках уголовно‑процессуального права 
путем применения аналогии права или закона необходимо ле‑
гальное закрепление указанной процедуры в рамках уголовно‑
процессуального законодательства.

Исходя из изложенного, считаем возможным согласиться 
с Н. О. Овчинниковой в том, что условиями применения анало‑
гии закона и аналогии права в уголовном судопроизводстве яв‑
ляются:

— наличие действительного пробела в системе норм, регули‑
рующих уголовно‑процессуальные отношения;

— применение аналогии надлежащим субъектом;
— ориентация на сходные правоотношения, урегулирован‑

ные нормами уПК РФ;
— строгое соблюдение принципов уголовного судопроиз‑

водства;
— недопущение ограничения или ущемления прав и интересов 

граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве [4, с. 174].
Только указанные составляющие способны реализовать 

условия применения аналогии закона или права в рамках уголов‑
ного судопроизводства, в совокупности с прямым указанием за‑
конодателя в положениях уПК РФ на такую возможность.

Применение аналогии не должно увеличивать или умень‑
шать объем прав и обязанностей участников процесса и влечь 
выполнение не принадлежащих им функций. Случаи приме‑
нения аналогии должны быть однотипными, непосредственно 
предусмотренными применяемым законом. Следует убедиться 
также в том, что подлежащие регулированию обстоятельства на‑
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ходятся в сфере общественных отношений, подлежащих право‑
вому регулированию.

До настоящего времени спорными являются вопросы о круге 
лиц, которых следует наделить правом на применение аналогии 
в уголовном судопроизводстве, и об объеме их полномочий.

в науке уголовного процесса существует мнение о том, что 
применение аналогии должно находиться в исключительной ком‑
петенции суда, так как это позволит предотвратить произвольное 
применение аналогии или ее применение в личных интересах. 
Но тогда возникает вопрос о том, каким образом нужно будет 
действовать органам предварительного расследования и проку‑
рору, если при производстве по уголовному делу они столкнутся 
с пробелом закона, который можно преодолеть только при помо‑
щи аналогии: возбудить перед судом ходатайство о применении 
аналогии или вообще не предпринимать никаких действий?

Таким образом, в уголовно‑процессуальном праве допу‑
стимо применение как аналогии права, так и аналогии закона. 
в случае отсутствия нормы, регулирующей возникшие в ходе 
уголовного судопроизводства отношения, применяется норма 
уголовно‑процессуального права, регулирующая сходные пра‑
воотношения (аналогия закона). в случае же невозможности 
применения аналогии закона ввиду отсутствия соответствую‑
щей уголовно‑процессуальной нормы, для урегулирования воз‑
никающих правоотношений могут применяться общие нача‑
ла уголовно‑процессуального права, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации, которые являются составной 
частью национального законодательства, регулирующего уголов‑
ное судопроизводство.

Отсутствие специальных систематизированных норм об ана‑
логии в уголовно‑процессуальном законе не свидетельствует о ее 
недопустимости. возможность применения данного института 
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при осуществлении уголовно‑процессуальной деятельности за‑
креплена в правовых позициях Конституционного Суда России, 
сформулированных им в рамках конституционного контроля 
за соответствием норм уПК РФ Основному закону государства.

хотя применение права (закона) по аналогии не ликвидирует 
пробел (он лишь однократно преодолевается в каждом конкрет‑
ном случае), правовое обеспечение данного института в рамках 
уПК РФ в значительной степени поможет преодолению пробе‑
лов в данной отрасли российского законодательства, способствуя 
его более эффективному применению.

в заключение следует указать, что в рамках способов преодо‑
ления пробелов в уголовно‑процессуальном законодательстве 
нужно рассматривать институт аналогии закона или аналогии 
права. вместе с тем, когда речь идет об аналогии закона, следует 
для преодоления пробела в уголовно‑процессуальном праве ис‑
пользовать сходную норму уПК РФ, а с точки зрения примене‑
ния аналогии права — сходную норму смежной отрасли права. 
Необходимо иметь в виду, что в уголовно‑процессуальном зако‑
нодательстве отсутствует разрешительная норма на применение 
аналогии закона или права в рамках уголовно‑процессуальной 
деятельности. в некоторых случаях преодоление пробелов зако‑
нодательства с использованием аналогии может привести к от‑
мене отдельных решений, принятых на основе аналогии. Кроме 
того, закон никоим образом не регламентирует субъектный со‑
став, который вправе пользоваться рассматриваемым способом 
преодоления пробелов в уголовно‑процессуальном законода‑
тельстве. Таким образом, для повышения эффективности борь‑
бы с пробелами в уголовно‑процессуальном плане необходимо 
законодательно закрепить институт аналогии в структуре уПК 
РФ. Однако необходимо иметь в виду, что рассматриваемый ин‑
ститут не поможет устранить пробел, а только лишь поспособ‑
ствует его преодолению в каждом конкретном случае.



— 204 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

СПИСОК ИСПОЛьЗОвАННых ИСТОчНИКОв
1. Барыгина, А. А. Применение аналогии закона и аналогии права в уго‑

ловном судопроизводстве / А. А. Барыгина, И. В. Федорова // Вопро‑
сы российской юстиции. — 2019. — № 1. — С. 536–543.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. 
закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51‑ФЗ: принят Гос. Ду‑
мой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 октября 1994 г. // Собр. законо‑
дательства Рос. Федерации. — 1994. — № 32, ст. 3301.

3. Кононенко, В. И. Аналогия в уголовном процессе // Российское право‑
судие. — 2018. — № 12. — С. 89–94.

4. Овчинникова, Н. О. Пробелы в уголовно‑процессуальном праве Рос‑
сии: монография. — Москва, 2018. — 198 с.

5. Шаршаков, В. В. Аналогия закона и права как способ преодоления 
пробелов в уголовно‑процессуальном праве // Студенческие на‑
учные достижения: сборник статей ii Международного научно‑
исследовательского конкурса. — Пенза, 2019. — С. 245–249.

bRief

ANALOGY AS A WAY TO OVERCOME GAPS 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Chembarisov T. I.,
Ufa Training School specialist dog handlers  

of the Ministry of internal Affairs of Russia, Ufa, Russia

Galimov E. E.,
Senior lecturer, Ufa Law institute  

of the Ministry of internal Affairs of Russia, Ufa, Russia

Abstract. in the article, the authors consider the issue of the application of 
the analogy of law and analogy of law in criminal proceedings, the condi‑
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tions for the application of analogy are noted. The analysis of scientific re‑
search by other authors on the affected problem is carried out. The authors 
conclude that in order to improve the effectiveness of combating gaps in the 
Code of Criminal Procedure of the Russian federation, it is necessary to 
legislate the institution of analogy in the structure of the Code of Criminal 
Procedure of the Russian federation.
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Аннотация. В статье автором дано понятие и содержание 
оперативно‑розыскного преследования личности. Обозначе‑
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вания личности.
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опера тивно‑розыскные мероприятия; ОРД; уголовное пресле‑
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Категория «оперативно‑розыскное преследование» (да‑
лее — ОРП) как одно из направлений оперативно‑
розыскной деятельности (далее — ОРД) выделена и вве‑

дена в оборот в научных исследованиях, проведенных О. Д. Жу‑
ком, применительно к членам различных организованных пре‑
ступных групп. О. Д. Жук наделяет ОРП рядом признаков:

— проведение в отношении конкретной личности, с исполь‑
зованием принципа «от лица — к преступлению»;

— обладание специфическими целями, заключающимися 
в том, чтобы результаты ОРП в дальнейшем использовать в ходе 
уголовного преследования данного лица при доказывании его 
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виновности, чтобы привлечь его к уголовной ответственности 
[1, с. 18, 19–20].

Рассматриваемая категория ОРП не получила закрепления 
в законодательстве и широкого употребления в правовой науке. 
вызвано это тем, что в научном сообществе нет единства взглядов 
по вопросу о соотношении уголовно‑процессуальной и оперативно‑
розыскной видов правоохранительной деятельности.

Одни ученые в своих работах придерживаются мнения о том, 
что ОРД органов дознания по установлению события преступле‑
ния и оснований к возбуждению уголовного дела является на‑
чалом уголовного преследования личности [2, с. 222; 3, с. 34; 4, 
с. 8; 5, с. 24]. Так, А. в. Федотовым обращается внимание на то, 
что терминологическое словосочетание «уголовное преследова‑
ние» по своему содержанию означает «идти по следу», а это яв‑
ляется показателем того, что оно включает в себя и оперативно‑
розыскное содержание [6, с. 21].

в. А. Лазарева отмечает, что при проведении оперативно‑
розыскных мероприятий (оперативного эксперимента и прове‑
рочной закупки) в отношении личности следует учитывать, что 
ОРМ направлены на выявление и установление фактов и обстоя‑
тельств, изобличающих лицо в преступной деятельности, поэто‑
му проведение ОРМ следует рассматривать как уголовное пре‑
следованию [7, с. 73].

По мнению С. в. Зуева, уголовное преследование личности на‑
чинается с того момента, когда оперативно‑розыскные органы в от‑
ношении определенного лица или лиц, готовящих, совершающих 
или совершивших преступления, заводят дела оперативного учета. 
Т. е. уголовное преследование может осуществляться не только в от‑
ношении лиц, фактически подозреваемых в совершении преступле‑
ния, но и в отношении тех лиц, которые находятся в оперативной 
разработке, как лица, в отношении которых имеются основания по‑
лагать, что они занимаются преступной деятельностью [8, с. 28].
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Ряд ученых придерживаются противоположного мнения, кото‑
рое заключается в том, что ОРД — это не процессуальная деятель‑
ность, поэтому она не может рассматриваться, как разновидность 
уголовного преследования личности [9, с. 6; 10 с. 52–53; 11, с. 41].

Данная позиция подтверждается следующими аргументами. 
во‑первых, ОРД является самостоятельной отраслью российско‑
го права, регламентированной ФЗ «Об оперативно‑розыскной 
деятельности» (далее также — ФЗ Об ОРД) и рядом нормативно‑
правовых актов гласного и негласного характера, предусма‑
тривающих процедурный механизм проведения оперативно‑
розыскных мероприятий. во‑вторых, ОРМ не могут проводиться 
в отношении неопределенного круга лиц и должны быть прове‑
дены только в отношении конкретной личности, заподозренной 
в преступной деятельности. Это положение нашло подтверж‑
дение в решениях ЕСПч (например см.: Постановление ЕСПч 
от 30.10.2014 по делу «Носко и Нефедов против России»).

в‑третьих, проведение ОРМ допускается строго в опреде‑
ленных целях. Так, А. Е. чечетин специально обращает внимание 
на тот факт, что обязательным признаком ОРМ является наце‑
ленность на выявление фактических данных, которые необходи‑
мы для решения задач ОРД [12, с. 67]. в‑четвертых, помимо це‑
левого назначения, начало и окончание проведения оперативно‑
розыскных мероприятий в отношении конкретной личности 
ограничены разумными сроками.

в уПК РФ также не предусмотрен процессуальный порядок 
представления результатов ОРД. в статье 89 уПК РФ, определяю‑
щей использование в доказывании результатов ОРД, говорится 
лишь о том, что в процессе доказывания запрещается исполь‑
зование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам уПК РФ.

Позиция законодателя о том, что уголовное преследование на‑
чинается только после того, когда будет реализовано процессуаль‑



— 209 —

Секция «Публичное право»

ное решение о приобретении статуса подозреваемого или обвиняе‑
мого (п. 22 ст. 5 уПК РФ) разделяется рядом ученых [13, с. 9; 14 с. 7].

вместе с тем позиция высших судебных органов заключается 
в том, что моментом начала уголовного преследования в отноше‑
нии лица является производство одного из процессуальных дей‑
ствий, которые предусмотрены частью первой 11 статьи 144 уПК 
РФ, либо следственных действий, направленных на его изобли‑
чение в совершении преступления, предшествующих признанию 
его подозреваемым или обвиняемым [15; 16; 17].

Определить начало уголовного преследования бывает до‑
вольно сложно. Особенно это касается стадии возбуждения 
уголовного дела, когда имеет место фактическое задержание 
и доставление лица в правоохранительный орган. Например, 
в результате разбирательства и проверки факта задержания мо‑
жет быть принято решение об освобождении личности, о при‑
менении к ней административного преследования, о принесении 
личности извинений в связи с допущенными ошибками сотруд‑
ников правоохранительных органов, что не повлечет уголовного 
преследования. Ситуация в виде фактического задержания и до‑
ставление в правоохранительный орган должна рассматриваться 
как начало фактического уголовного преследования, требующего 
разбирательства, проверки и принятия решения в течение трех 
часов с момента доставления (ст. 92 уПК РФ).

в качестве основного критерия, позволяющего разграничить 
уголовное преследование и оперативно‑розыскное, следует рас‑
сматривать уголовно‑процессуальные правоотношения, которые 
служат основанием для проведения оперативно‑розыскных ме‑
роприятий. Это поможет в ряде случаев определить начало уго‑
ловного преследования личности. в качестве такого основания 
следует рассматривать отдельное поручение следователя (дозна‑
вателя) на производство ОРМ, поскольку между следователем (до‑
знавателем) и органом дознания в лице оперативно‑розыскного 
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органа наступают уголовно‑процессуальные отношения. Так, 
если основанием для проведения ОРМ является отдельное пору‑
чение следователя или дознавателя, то имеются все данные для 
того, чтобы проводимые ОРМ рассматривать, как разновидность 
уголовно‑процессуального преследования личности, посколь‑
ку начинают действовать уголовно‑процессуальные отношения 
между следователем (дознавателем) и органом дознания в лице 
оперативно‑розыскного органа.

Если же ОРМ в отношении личности проводятся по инициа‑
тиве оперативно‑розыскных органов до возбуждения уголовного 
дела, то их следует рассматривать, в качестве самостоятельного 
оперативно‑розыскного преследования личности. Поэтому пред‑
ставляется правильным, что оперативно‑розыскное преследова‑
ние должно рассматриваться в качестве самостоятельного на‑
правления оперативно‑розыскной деятельности.

Нормативное закрепление целей ОРД акцентирует внимание 
на защите от преступных посягательств (ст. 1 ФЗ Об ОРД), что по‑
зволяет многим ученым и практикам рассматривать возможность 
использования результатов ОРД только в уголовном судопроиз‑
водстве. Однако такое утверждение представляется дискуссион‑
ным, поскольку ФЗ Об ОРД регулирует деятельность не только 
по раскрытию преступлений, но и по их выявлению и предупре‑
ждению, а также по проведению проверок в отношении опреде‑
ленного круга лиц при решении вопроса об их трудоустройстве. 
Соответственно, если выявленные противоправные нарушения 
не подпадают под признаки преступления, а в них усматривают‑
ся административные проступки, то результаты ОРД могут яв‑
ляться основанием для привлечения лиц, совершивших правона‑
рушение, к административной ответственности.

Результаты ОРД могут быть также переданы и в налого‑
вый орган в целях использования полномочий по контрольно‑
надзорной деятельности за соблюдением законодательства о на‑
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логах и сборах, для реализации полномочий по представлению 
государственных интересов в делах о банкротстве, а также при 
государственной регистрации юридических лиц [18].

более того, учеными в научной литературе справедливо от‑
мечается, что ряд норм ФЗ Об ОРД, в частности, ч. 2 и 3 ст. 7, ст. 
8.1 определяют порядок проведения ОРМ, не связанных с реше‑
нием уголовно‑процессуальных задач [19, с. 44; 20, с. 37; 21, с. 23]. 
Если в результате проводимых ОРМ, лица, планирующие совер‑
шение преступлений, откажутся от своего умысла на совершение 
преступлений, то оперативно‑розыскными подразделениями бу‑
дут все‑таки выполнены цели и задачи ОРД по предупреждению 
преступлений и, соответственно, отпадет необходимость под‑
вергать таких лиц уголовному преследованию.

Помимо использования результатов ОРД в уголовном 
и оперативно‑розыскном процессах, представляются вполне 
обоснованными мнения ученых о необходимости выделения до‑
полнительных направлений по использованию результатов ОРД: 
1) при принятии административных (управленческих) решений; 
2) при реализации отдельных полномочий налоговых органов; 3) 
в рамках арбитражного судопроизводства.

Содержание понятия «оперативно‑розыскное преследова‑
ние» является более узким по отношению к «результатам ОРД», 
поскольку представляет собой сведения, полученные в резуль‑
тате проведенных ОРМ об источниках и фактах, указывающих 
на признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен‑
ного преступления конкретным лицом, которые могут быть ис‑
пользованы в ходе дальнейшего уголовного преследования.

Под оперативно‑розыскным преследованием предлагается по‑
нимать деятельность специально уполномоченных на то Федераль‑
ным законом «Об оперативно‑розыскной деятельности» субъектов, 
осуществляемую в отношении заподозренного в совершении проти‑
воправной деятельности лица с целью выявления, предупреждения 
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и раскрытия правонарушений. Оперативно‑розыскное преследова‑
ние личности носит целенаправленный характер, чтобы проверить 
причастность конкретного лица к преступной деятельности.
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Аннотация. Участие граждан‑инвалидов в выборах обуслов‑
лено мешающими им полноценно реализовать это полити‑
ческое право дефектами здоровья. Обязанность государства 
посредством законодательного регулирования и необходимых 
организационных мер создать им условия максимально ней‑
трализующие физические препятствия на пути к реализа‑
ции этого права. Автор анализирует меры направленные 
на оказание содействия избирателям‑инвалидам, отмечая 
необходимость более дифференцированного и полного вопло‑
щения интересов граждан с ограниченными физическими воз‑
можностями в избирательном процессе.

Ключевые слова: избиратели; инвалиды; гарантии избира‑
тельных прав.

Конституционно‑правовой статус гражданина в любом де‑
мократическом государстве неотъемлем от его права сво‑
бодно и на равноправной основе участвовать в формиро‑

вании выборных органов власти этого государства. Однако по‑
рой существуют естественные, связанные с инвалидностью того 
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или иного гражданина ограничения, не позволяющие ему в пол‑
ной мере и самостоятельно реализовать это право. Легальное 
определение дефиниции «инвалид», закреплено в Федеральном 
законе от 24.11.1995 № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». Согласно статье 1 данного закона ин‑
валидом признается «лицо, которое имеет нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво‑
дящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необ‑
ходимость его социальной защиты». Согласно статистическим 
данным, в России насчитывается более 12 млн граждан с инва‑
лидностью, из них более 10 млн являются избирателями. Исхо‑
дя из того, что активным избирательным правом в Российской 
Федерации обладает около 100 млн граждан, можно утверждать, 
что каждый десятый избиратель — гражданин с инвалидностью. 
Данная группа относится к незащищенным слоям населения, ко‑
торые пользуются активным и пассивным избирательным пра‑
вом [3, c. 37]. Таким образом, актуальность вопроса обеспечения 
надлежащих условий для голосования лиц с ограниченными воз‑
можностями в России не вызывает сомнений [2, c. 234]. На зако‑
нодательном уровне этот вопрос привлек особое внимание после 
подписания Конвенции о правах инвалидов (Нью‑Йорк, 13 дека‑
бря 2006 г.) в связи с этим законом от 14.06.2011 г. № 143‑ФЗ были 
внесены изменения в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67‑ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — ФЗ 
№ 67). Данные изменения касались требований о представлении 
избирательным комиссиям сведений о численности инвалидов, 
о возможности и порядке заполнения заявления о выдвижении 
инвалида в качестве кандидата на выборную должность другим 
лицом, об информировании инвалидов по зрению о выборах 
с применением рельефно‑точечного шрифта брайля, о специаль‑
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ных трафаретах для самостоятельного заполнения инвалидами 
по зрению избирательных бюллетеней, о предоставлении права 
расписаться за полученный бюллетень и заполнить его по прось‑
бе избирателя‑инвалида с помощью другого лица и др.

Наиболее полным, системообразующим правовым актом 
в данной сфере является постановление Центральной избира‑
тельной комиссии РФ от 29.07.2020 № 262/1933–7 «О рекоменда‑
циях по обеспечению избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов 
в Российской Федерации» (далее — Рекомендации). Обращает 
на себя внимание то, что согласно п. 1.4. Рекомендаций в пери‑
од подготовки и проведения выборов особенности деятельности 
избирательных комиссий связаны только со следующими катего‑
риями инвалидов: слепые и слабовидящие; глухие; слепоглухие; 
с нарушениями функций опорно‑двигательного аппарата. Так, 
в соответствии с пунктом 16 1 ст. 20 ФЗ № 67 сведения о численно‑
сти на соответствующей территории избирателей, являющихся 
инвалидами, включая инвалидов, использующих кресла‑коляски 
и собак‑проводников, по группам инвалидности и следующим 
видам стойких расстройств функций организма: зрения (слепые 
и слабовидящие), слуха (глухие), опорно‑двигательного аппарата 
(лица, имеющие значительно выраженные нарушения функций 
верхних конечностей или нижних конечностей) представляются 
по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года в течение со‑
ответствующего месяца Пенсионным фондом Российской Феде‑
рации на основании сведений федерального реестра инвалидов. 
Даже на основе вышеперечисленных правовых актов можно от‑
метить, что вопросам об избирательных правах инвалидов уде‑
лено существенное внимание с учетом гарантий, закрепленных 
в международных договорах [1, с. 82]. Однако для не владеющих 
специальными знаниями в области медицины людей не совсем 
понятно, охватывается ли вышеперечисленными категориями 
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инвалидности все группы людей с ограниченными возможностя‑
ми в силу дефектов здоровья, которые препятствуют их участию 
в избирательном процессе? в этой связи представляется целесоо‑
бразным обратиться в Минздравсоцразвития РФ с предложени‑
ем разработать перечень заболеваний, связанных с инвалидно‑
стью, препятствующих реализации их прав по самостоятельному 
голосованию на выборах органов власти. Ограничение участия 
инвалидов в голосовании может быть обусловлено как наруше‑
нием двигательных функций организма, так и пороками их воли. 
Если в первом случае можно выработать для подтверждения воли 
таких избирателей перечень соответствующих конклюдентных 
действий, то при пороках воли (невозможность уяснить смысл 
обращения или адекватно отразить по нему свою волю) наруша‑
ется один из главных принципов свободы волеизъявления из‑
бирателей. Последние де‑факто лишены возможности участия 
в выборах, несмотря на то, что де‑юре они числятся как дееспо‑
собные граждане, поэтому всякое организационно‑техническое 
содействие в обеспечение голосования таких избирателей со сто‑
роны других посторонних лиц не может быть оценено иначе как 
фальсификация воли лица, от имени которого производится 
голосование (в данном случае под фальсификацией понимает‑
ся и отсутствие воли «голосующего» лица, а точнее, — замена ее 
на волю лица, его представляющего).

Другой не менее важный вопрос участия инвалидов в из‑
бирательном процессе связан с местом их голосования (в поме‑
щении избирательной комиссии, или в помещении постоянного 
(временного) проживания). Международная конвенция о пра‑
вах инвалидов декларирует принцип полного и эффективного 
вовлечения и включения инвалидов в общество (п. «с» ст. 3), 
а на государство‑участника возлагается обязанность обеспече‑
ния условий «разумного приспособления», т. е., когда это нужно 
в конкретном случае, создание необходимых и подходящих мо‑
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дификаций и корректив, не становящихся несоразмерным или 
неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или 
осуществления инвалидами наравне с другими всех прав челове‑
ка и основных свобод (ст. 2). в развитие и в целях обеспечения 
этих положений Рекомендации Центризбиркома РФ содержат 
такие предписания: «Комиссиям при оборудовании избиратель‑
ных участков и помещений для голосования следует учитывать, 
что инвалиды участвуют в выборах на равных условиях с иными 
гражданами, однако для них необходимо создавать специальные 
условия, позволяющие им реализовывать свои права в полном 
объеме. Для наибольшей интеграции избирателей, являющихся 
инвалидами, в общественно‑политическую жизнь избиратель‑
ным комиссиям следует учитывать, что личное посещение ин‑
валидами помещений для голосования избирательных участков 
должно быть приоритетным при выборе реализации ими актив‑
ного избирательного права в день голосования» (п. 8.1). С этой 
целью и были внесены уже упомянутые выше поправки 2011 г. 
в ФЗ № 67. Особое внимание при этом уделено инвалидам по зре‑
нию и инвалидам, пользующимся креслами‑колясками, для ко‑
торых оборудуются специальные кабины для тайного голосова‑
ния, приспособленные для голосования этих инвалидов вместе 
с сопровождающими, в том числе средства оптической коррек‑
ции (лупы, лупы с подсветкой и др.), дополнительное освеще‑
ние, стулья. Разумеется, основная нагрузка по обеспечению прав 
избирателей‑инвалидов возлагается на избирательные комиссии 
которые могут оказывать консультативную, юридическую по‑
мощь избирателям с инвалидностью, используя возможности об‑
щественных «горячих линий», связи с избирателями, в том числе 
средств факсимильной, мобильной связи и интернет‑ресурсов 
избирательных комиссий; при этом привлекать для данной ра‑
боты представителей общественных организаций инвалидов, во‑
лонтеров (п. 7.2 Рекомендаций). Избирательным объединениям, 
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кандидатам, участвующим в выборах, рекомендовано обращать 
особое внимание на информационную работу с избирателями, 
являющимися инвалидами, и изготавливать: для слепых изби‑
рателей — агитационные материалы в аудиоформате, в том чис‑
ле в режиме радиовещания, печатные агитационные материалы 
крупным шрифтом и/или шрифтом брайля; для глухих избира‑
телей — агитационные материалы (видеоролики) с субтитрами 
и/или сурдопереводом (п. 7.8).

Конечно, возможности адаптировать волю избирателя‑
инвалида на избирательном участке в день голосования до‑
статочно велики. Но даже при условии, что соответствующие 
избирательные комиссии или общественные организации (во‑
лонтеры) возьмут на себя обязанности по сопровождению ма‑
ломобильных инвалидов на избирательный участок и обрат‑
но, — не будет ли более гуманно дать возможность голосовать 
им в своем помещении по месту жительства (пребывания)? 
Согласно п. 10.3 Рекомендаций избиратели, являющиеся инва‑
лидами, не имеющие возможности прибыть в помещение для 
голосования, в соответствие со ст. 66 ФЗ № 67 имеют право об‑
ратиться в участковую избирательную комиссию с письменным 
заявлением, в том числе поданным с использованием федераль‑
ной государственной информационной системы «Единый пор‑
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», или 
устным обращением (в том числе переданным при содействии 
других лиц) о предоставлении им возможности проголосовать 
вне помещения для голосования. При этом заявление (устное 
обращение) может быть передано в комиссию по просьбе из‑
бирателя другим лицом (например, родственником, соседом, 
работником органа социальной защиты населения, волонтером, 
а если избиратель находится в организации, осуществляющей 
стационарное социальное обслуживание, — через работников 
этой организации) (п. 11.3).



— 221 —

Секция «Публичное право»

Несомненно, практика проведения выборов в органы 
власти, в том числе и по вопросу участия в них избирателей‑
инвалидов, ставит всё новые вопросы, которые могут и не со‑
держать ответов в действующих нормативных актах и разъясне‑
ниях к ним. в этой связи многие такие вопросы решаются с ис‑
пользованием различных форм взаимодействия вовлеченных 
в избирательный процесс структур. Так, в пункте 1.20 Плана ра‑
боты Центральной избирательной комиссии Российской Феде‑
рации, утвержденного Постановлением ЦИК РФ от 21.12.2022 
№ 104/817–8, указано, что ЦИК РФ взаимодействует с общерос‑
сийскими общественными организациями инвалидов по во‑
просам обеспечения избирательных прав граждан с инвалид‑
ностью. Кроме того, перед каждыми выборами составляется 
новый план мероприятий по созданию условий для реализации 
избирательных прав инвалидов, предусматривающий взаимо‑
действие избирательных комиссий с органами социальной за‑
щиты населения, общественными и волонтерскими организа‑
циями при решении данных вопросов.
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Аннотация. В статье проводится анализ отдельных тер‑
минов и терминологических оборотов, составляющих поня‑
тийный аппарат современной концепции правового статуса 
личности, демонстрируются различные научные подходы 
к определению положения человека в обществе и государстве. 
Признавая важность расширения и обогащения теории пра‑
вового статуса личности, автор приходит к выводу о тож‑
дественности и взаимозаменяемости используемых понятий, 
которые можно в одинаковой степени использовать исходя 
из контекста и стилистической предпочтительности.

Ключевые слова: понятийный аппарат; правовой статус 
личности; правовое положение; правовое состояние; правовой 
модус; правосубъектность; правовая идентификация.

Теория правового статуса личности как аккумулирующая, 
собирательная категория представляет собой самостоя‑
тельную и относительно замкнутую систему знаний, ко‑

торая обладает своим понятийным аппаратом, позволяющим 
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провести анализ предмета исследования на ее собственном языке 
с помощью специфических понятий и определений. вместе с тем 
собственный, обладающий определенным своеобразием науч‑
ный инструментарий, присущий любой теоретической концеп‑
ции, должен представлять собой непротиворечивую систему, ко‑
торая способна адекватно отражать предмет познания. Каждый 
термин фиксируется определенным словом или же группой слов, 
называемых понятиями или терминологическими оборотами. 
Для современной юридической науки развитие и совершенство‑
вание ее понятийного аппарата является одной из значимых за‑
дач, которая сводится к его обогащению, уточнению, конкретиза‑
ции, замене устаревающих понятий новыми. Сегодня мы можем 
говорить о новом витке развития теории правового статуса лич‑
ности и формирования ее категориального аппарата, связанного 
с формированием и утверждением правовой государственности 
и подлинно демократических режимов властвования.

Представители юридической науки предлагают различные 
определения термина «правовой статус личности»: это юридиче‑
ски закрепленная позиция индивида в обществе, в основе кото‑
рой лежит фактический социальный статус, то есть действитель‑
ное положение человека в конкретной системе общественных 
отношений [20, c. 263]; совокупность свобод и прав, ответствен‑
ности и обязанностей личности, устанавливающая правовое по‑
ложение в обществе [1, c. 570].

в научных источниках одновременно с термином «право‑
вой статус» часто используется понятие «правовое положение». 
в теории права выделяют три основных подхода к вопросу о со‑
отношении указанных понятий.

Первый подход основан на признании нетождественности 
терминов «правовой статус» и «правовое положение», которые 
соотносятся как часть и целое. Основателем данного подхода 
выступает профессор Н. в. витрук, который включил в термин 
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«правовой статус личности» следующие структурные элементы: 
юридические свободы и права; законные интересы; юридические 
обязанности, признаваемые государством [2, c. 38]. указанные 
элементы вместе с гражданством, юридическими гарантиями 
и правосубъектностью образуют еще более широкое понятие — 
«правовое положение личности». Именно поэтому правовой ста‑
тус рассматривается как более узкое понятие, поглощаемое более 
широким — правовым положением личности.

Такой позиции придерживается и в. А. Патюлин, который 
наряду с правовом статусом выделяет правовое положение как 
юридически закрепленное фактическое положение личности 
в обществе и государстве [3, c. 120]. Также сторонником подоб‑
ного подхода выступает в. А. Кучинский, который дополняет 
понятие «правовое положение» элементом юридической ответ‑
ственности [9, c. 115]. Ю. С. Новикова, разделяя эту позицию, 
отмечает, что термин «правовой статус» не в состоянии вобрать 
в себя абсолютно всю полноту и разнообразие позиций субъек‑
тов в правовой среде, а также отразить его всевозможные про‑
явления и формы. Довольно часто категория «правовой статус» 
становится недостаточной для наиболее четкого отражения всех 
конкретных связей лица с иными субъектами [13, c. 13]. выска‑
зывается и мнение, что «правовое положение» следует рассма‑
тривать в качестве суммы общего правового статуса и любого 
другого, например, специального или отраслевого [14, c. 291].

второй подход согласуется с первым с той лишь разницей, 
что в понятие «правовой статус личности» включены только 
права и обязанности. Эту позицию разделяет Е. А. Лукашева. Тем 
не менее, если правовой статус Е. А. Лукашева определяет в ка‑
честве совокупности прав, обязанностей и свобод, то в термин 
«правовое положение личности» она предлагает включить до‑
полнительные элементы, такие как гражданство, общая право‑
способность, юридическая ответственность и гарантии. в науч‑



— 226 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

ной литературе высказывается мнение, что выделяемые Е. А. Лу‑
кашевой дополнительные элементы, в том числе гражданство, 
могут служить основанием существования различных статусов 
индивидуальных субъектов, а система гарантий неоправданно 
выведена за пределы правового статуса в связи с тем, что реа‑
лизация личностью принадлежащих ей прав и свобод возможна 
только при наличии определенных гарантий, которые устанавли‑
вает государство [18, c. 25–26].

Третий подход основывается на том, что категории «правовой 
статус» и «правовое положение» личности признаются идентич‑
ными; кроме того, отсутствует строгое деление на «дополнитель‑
ные» и «основные» элементные составы юридической конструк‑
ции правового положения индивида. Представителем данного 
подхода является Л. Д. воеводин. Он полагает, что для выяснения 
действительной структуры правового положения (статуса) чело‑
века нужно избрать правильный термин, которым, по его мне‑
нию, является: «… закрепленное правом положение личности 
в государстве и обществе, то есть в производстве, управлении 
государственными и общественными делами, а также в духовной 
сфере жизни [4, c. 32]».

Сторонником третьего подхода выступает и Н. И. Матузов, 
который полагает, что необоснованно различать понятия «пра‑
вовой статус» и «правовое положение» личности; в этом, на его 
взгляд, нет никакой практической или теоретической необхо‑
димости. Таким образом, он ставит в один ряд правовой статус 
и правовое положение личности, и рассматривает их в качестве 
совокупности, в которую входят правосубъектность, граждан‑
ство, права и обязанности, их гарантии, общие правоотношения, 
юридическая ответственность и другие элементы [11, c. 189–204]. 
в то же время он считает бесспорным и то, что сердцевину пра‑
вового статуса личности наполняют права, законные интересы 
и обязанности в их совокупности. Поэтому он утверждает, что 
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в современных развитых странах все жители являются полно‑
правными субъектами права, а их правовой статус строится в ре‑
зультате объединения полного набора юридического инструмен‑
тария, который находится в распоряжении официальной власти.

будучи сторонником такой позиции, в. М. Корнуков в то же 
время подчеркивает, что «… при всей убедительности доводов ис‑
следователей в пользу разделения терминов «правовое положение» 
и «правовой статус» и даже некоторой уместности этого, такое ре‑
шение может осложнить понимание самой сути вопроса [8, c. 16]».

Мы разделяем позицию авторов третьего подхода относи‑
тельно семантической равнозначности вышеуказанных понятий, 
которая, на наш взгляд, наиболее верна и убедительна, однако 
считаем необходимым включать в само понятие правового стату‑
са (положения) как основные, так и дополнительные элементы.

Для обеспечения этимологической точности стоит обратить‑
ся к энциклопедическим источникам, в которых указывается, что 
«status» в переводе с латинского означает «положение» или «со‑
стояние». в связи с этим напрашивается вывод, что рассматри‑
ваемые понятия идентичны, а попытки их разделения выглядят 
искусственно. По крайней мере, нормативные правовые акты 
национального и международного характера не проводят между 
ними какого‑либо различия и употребляют их как синонимы. 
Эти понятия вполне взаимозаменяемы. Так, исходя из стили‑
стической предпочтительности и контекста, можно употреблять 
и то, и другое словосочетание. верно утверждение Н. И. Матузо‑
ва, что «различать следует не правовой статус и правовое поло‑
жение одного и того же человека, а правовой статус (положение) 
различных лиц или организаций [20, c. 263]».

Относительно новым и дискуссионным понятием в юриди‑
ческой науке является категория «правовое состояние лично‑
сти». Комплексное исследование данной категории проведено 
в. в. груздевым в работе «Правовое состояние личности: история, 
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теория, практика» [6]. Рецензируя данный научный труд, доктор 
юридических наук в. б. Романовская отмечает, что автором пред‑
принята попытка теоретического исследования такого малоизу‑
ченного феномена правовой действительности как правовое со‑
стояние личности с целью обоснования тех признаков правового 
состояния, которые позволяют не только обогатить, но в опреде‑
ленных аспектах и изменить знания о нем [17, c. 320].

в. в. груздев определяет правовое состояние личности как 
«установленные нормами права или предусмотренные в право‑
вых моделях юридически значимые естественные или норматив‑
ные свойства (система свойств) человека в определенной момент 
или период времени, обуславливающие возникновение и (или) 
изменение или возможность возникновения и (или) изменения 
правовой ситуации [6, c. 140]».

Несколько иное понятие правового состояния предлага‑
ет Ю. С. Новикова, которая определяет его как обусловленную 
социально‑культурными устоями жизни и деятельности обще‑
ства разновидность социального состояния, представляющую 
собой один из способов юридического бытия субъектов, объек‑
тов или деятельности общественных организаций в конкретный 
момент времени и в фиксированном пространстве, закреплен‑
ную в порядке, установленном законом. главной отличительной 
чертой правового состояния в сравнении с правовым статусом 
выступает то, что носителями первого могут быть не только люди 
(что характерно для правового статуса), но и объекты права, 
в том числе общественные процессы и отношения. Объединяю‑
щим же признаком является то, что оба этих критерия характе‑
ризуют правовое положение человека (или организации) в обще‑
стве, являются отражением комплекса его правовых возможно‑
стей и связей [13, c.12].

вопрос о соотношении понятий «правовой статус» и «право‑
вое состояние» является спорным в юридической науке. Не все 
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правоведы разделяют мнение о необходимости различения ука‑
занных понятий, считая их идентичными. Тем не менее есть сто‑
ронники и другой позиции. Доказывая нетождественность поня‑
тий «правовой статус» и «правовое состояние», Ю. С. Новикова 
отмечает следующее: «Правовой статус равен у всех субъектов. 
Правовое состояние субъектов отражает совокупность реальных 
связей, а также реальные права и обязанности, поэтому и явля‑
ется неравным в своем содержании для конкретных лиц и, бо‑
лее того, он постоянно меняется, находится в динамике даже для 
одного субъекта в разных условиях. Правовой статус гражданина 
равен для всех лиц, которые признаны государством в качестве 
таковых, в то время как правовое состояние гражданства данных 
лиц будет не одинаковым в случае, если, например, один — на‑
ходится на территории государства, другой — выехал за рубеж, 
а третий — не достиг еще совершеннолетия и т. д. [13, c. 13]».

По утверждению Ю. С. Новиковой, правовой статус опреде‑
ляет границы необходимого и возможного поведения личности, 
определяет меру пользования дозволенными духовными или 
материальными благами через указание прав, обязанностей или 
законных интересов на всех уровнях общественных отношений, 
а правовое состояние субъекта выступает их конкретным про‑
явлением. Следовательно, обладая правовым статусом, чело‑
век выступает как абстрактный носитель прав и обязанностей, 
предусмотренных законодательством, а правовое состояние ха‑
рактеризует его как реального участника правовых связей и от‑
ношений. Поэтому правовой статус является юридически закре‑
пленным правовым положением субъекта, то есть его правами 
и юридическими обязанностями, отраженными в нормах права 
и находящихся в статическом состоянии, а правовое состояние 
проявляет себя в качестве фактического правового положения 
субъекта, то есть прав и обязанностей в динамике, находящих‑
ся у субъекта в реальности. Правовое состояние есть отражение 
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степени реализации, функционирования комплекса внешних 
условий и факторов, в которых правовой статус, собственно, 
реализуется, а также направленности и степени удовлетворения 
потребностей и интересов носителя этого статуса.

Д. Н. горшунов провел грамматическое толкование терминов 
«правовое положение», «правовое состояние» и «правовой ста‑
тус», после чего вывел следующее: «правовой статус предполага‑
ет статику правового состояния, а правовое положение характе‑
ризует динамику правового состояния субъекта. Если же срав‑
нивать категории «правовой статус» и «правовое положение», 
то последнее является более общим понятием и включает в себя 
статическую сторону — правовой статус и динамическую сторо‑
ну — правовое действие, позволяющее субъектам права взаимо‑
действовать в рамках определенных отношений [5, c. 40–41]».

Спорным является и вопрос о структуре правового состоя‑
ния. Проблема осложняется разностью подходов к определению 
носителей правового состояния: то ли это только человек, то ли 
это и общественные отношения, и объекты права. Так, О. в. Семе‑
нова говорит о том, что «правовое состояние — это сложная соби‑
рательная категория, отражающая весь комплекс связей человека 
с обществом, государством, коллективом, окружающими людьми. 
Структуру этого понятия составляют следующие элементы: пра‑
вовые нормы, правосубъектность, основные права и обязанности, 
законные интересы, гражданство, юридическая ответственность, 
правовые принципы, правоотношения [19, c. 199]».

в свою очередь Ю. С. Новикова отмечает, что «структура 
правового состояния будет различной в зависимости от того, ка‑
кую роль оно выполняет в механизме правового регулирования:

— если это правовое состояние‑отношение (например, со‑
стояние гражданства), то его структура традиционно будет вклю‑
чать субъекты, объекты и содержание в виде субъективных прав 
и юридических обязанностей его участников;
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— если перед нами правовое состояние‑свойство (напри‑
мер, нетрудоспособность), то в его структуру будет входить сам 
субъект‑носитель правового состояния и те права и обязанно‑
сти, которые у него возникли в связи с установлением данного 
правового состояния;

— если исследовать структуру юридического факта‑состояния 
(например, состояние в браке), то она будет включать первона‑
чальный юридический факт (событие или деяние), который при‑
вел к возникновению правового состояния, а также собственно 
правовое состояние‑свойство или отношение, которое в дальней‑
шем установилось и существует продолжительное время в каче‑
стве самостоятельного юридического факта [13, c. 12–13]».

Еще один термин, который можно встретить в юридиче‑
ской лексике при характеристике взаимоотношений лично‑
сти, общества и государства, — правовой модус. Это словосо‑
четание использует в. А. Патюлин при употреблении понятий 
«правовой статус» и «правовое положение». Правовой модус 
он определяет как «совокупность норм объективного права, 
закрепляющих права и обязанности субъектов, принадлежа‑
щих к определенным социальным группам, обособленным 
по каким‑либо признакам [15, c. 28]».

Понятие «правовой модус» использует и в. я. Неказаков, си‑
нонимируя его с термином «правовая идентификация». По его 
мнению, как исходное (ведущее) ключевое звено (подсистему) 
конструкции общего правового статуса индивида стоит рас‑
сматривать ее правовое положение (своего рода «модус») в де‑
мократическом конституционном государстве. Он утверждает: 
«Идентифицировав личность в качестве наделенного разумом 
биосоциального индивида, мы пошагово определяем его право‑
вое положение (то есть юридическую связь) от условно никако‑
го до крепчайшего на территории его местонахождения, и здесь 
имеется в виду международно закрепленный принцип призна‑
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ния правосубъектности за каждым гражданином, в какой бы 
пространственной точке земного шара (или даже Космоса) он 
не был. Правовой статус личности, в отношении которой презю‑
мируется правосубъектность независимо от места ее нахождения, 
собственно говоря, и означает возможность и способность поль‑
зоваться свободами, приобретать права и нести обязанности, 
а также отвечать за свои действия перед другими людьми и обще‑
ством (в случае нарушения их прав и свобод, неучастия в реали‑
зации социальных обязанностей etc). Однако совокупный объем 
(диапазон) этих прав, свобод и обязанностей все же существен‑
ным образом предопределяется той самой правовой идентифи‑
кацией (социально‑правовым модусом) человека по отношению 
к себе подобным». И тут же в. я. Неказаков отмечает: «Конечно, 
есть некая искусственность в разделении правовой идентифика‑
ции человека и совокупности его прав, свобод и обязанностей, 
но без этого методологического приема невозможно обеспечить 
их подлинного единства в системной концепции общего (равно 
как и индивидуального) правового статуса личности [12, c. 29]».

в юридической науке отношение к понятию «правовой мо‑
дус» неоднозначное. Так, Н. И. Матузов оценивает его как неу‑
дачный, не вполне «элегантный» стилистически и избыточный 
[11, c. 194]. Н. в. витрук считает более оправданным и уместным 
употребление термина «специальный правовой статус» [2, c.187]. 
в то же время Р. П. Мананкова, наоборот, поддерживает исполь‑
зование этого понятия, указывая на то, что правовой модус в наи‑
большей степени отражает межотраслевые права и обязанности 
граждан, а его применение только обогащает небогатый понятий 
аппарат [10, c. 17]. в литературе предлагалось свести соотноше‑
ние категорий «правовой статус» и «правовой модус» к соотно‑
шению по типу «общего» и «особенного» [16, c. 88].

На необходимость введения в понятийный аппарат юриди‑
ческой науки дефиниции «правовой модус» настаивает Е. А. Ка‑
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питонова, предлагая рассматривать его как «новый термин, озна‑
чающий сочетание предусмотренных законом обязанностей, 
ответственности и ограничений прав и свобод конкретного че‑
ловека, посредством которых гарантируется его правомерное по‑
ведение [7, c. 38]». Признавая конкурентность понятий правово‑
го модуса и правового статуса, Е. А. Капитонова выявляет между 
ними определенные сходства и различия. Общим для рассма‑
триваемых понятий автор называет юридическое закрепление 
и гарантированность государством, взаимосвязь с общественно‑
политическим строем, определение границ поведения субъекта. 
Критериями разграничения исследуемых терминов называются 
структура, подходы к определению понятия, значение в праве, 
уровень обобщения и этапы юридизации человеческого бытия. 
Структурно правовой модус включает в себя, в первую очередь, 
ограничения прав и ответственность, тогда как эти элементы 
не всегда входят в конструкцию правового статуса или, по край‑
ней мере, не рассматриваются как основные. в определении по‑
нятия правового модуса основной акцент ставится на обязан‑
ностях, а ядром правового статуса выступают права и свободы. 
Назначение правового модуса Е. А. Капитонова видит в создании 
гарантий надлежащего поведения человека в обществе, то есть 
в определении меры несвободы лица, в отличие от правового ста‑
туса, который, наоборот, является мерой свободы человека. что 
касается уровня обобщения, то правовой статус выступает более 
обобщенной категорией, нежели правовой модус, который под‑
разумевает конкретику. И, наконец, антропологически понятие 
правового модуса личности имеет более глубокие корни, чем по‑
нятие правового статуса.

Таким образом, проведя анализ терминов и терминологиче‑
ских оборотов, составляющих понятийный аппарат современной 
концепции правового статуса личности, необходимо отметить 
следующее.
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1. При всем многообразии и разности подходов к соотно‑
шению понятий «правовой статус» и «правовое положение», 
убедительности суждений сторонников этих подходов, следует 
согласиться с позицией тех правоведов, которые отождествля‑
ют эти понятия, устраняя путаницу и излишнюю неразбериху 
в соотношении указанных терминов. Нет никакой теоретиче‑
ской и практической значимости разделять рассматриваемые 
понятия. «Статус» — это слово латинского происхождения, со‑
ответствующее русскоязычному «положение», «состояние». По‑
лисемичность термина «правовой статус» не способствует его 
четкому восприятию и анализу сущности, отвлекает от получе‑
ния истинного знания.

2. в научном обороте при характеристике правового стату‑
са личности используются различные термины. Относительно 
новым и дискуссионным является понятие «правовое состояние 
личности». Сторонники позиции разделения правового статуса 
и правового состояния личности указывают, что статус опреде‑
ляет границы возможного и необходимого поведения личности, 
определяет меру пользования конкретными материальными или 
духовными благами через указание прав, обязанностей или за‑
конных интересов во всех областях общественных отношений, 
а правовое состояние субъекта — это их конкретное проявление. 
Обладая правовым статусом, человек выступает как абстрактный 
носитель прав и обязанностей, а правовое состояние характери‑
зует его как реального участника правовых отношений. Поэтому 
правовой статус — это юридически закрепленное правовое по‑
ложение, а правовое состояние — это фактическое правовое по‑
ложение, т. е. права и обязанности в динамике, которыми субъект 
обладает в реальности. вряд ли с такими доводами можно согла‑
ситься, так как правовой статус всегда отражает и юридическое, 
и фактическое положение лица. человек обладает правами и обя‑
занностями в статике, как носитель правового статуса, и в дина‑
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мике, вступая в конкретные правоотношения для удовлетворе‑
ния своих потребностей и интересов.

3. Еще один термин, который можно встретить в юридиче‑
ской лексике, — правовой модус, который определяется как сово‑
купность норм объективного права, закрепляющих права и обя‑
занности субъектов, принадлежащих к определенным социаль‑
ным группам, обособленным по каким‑либо признакам. Модус 
идентифицирует человека в обществе, поэтому зачастую термин 
«правовой модус» синонимируется с «правовой идентификаци‑
ей». в юридической науке сложилось неоднозначное отношение 
к этому термину. Одни правоведы приветствуют появление но‑
вого термина в условиях небогатого понятийного аппарата, от‑
мечая его точность и полноту, считая его оптимальным видом 
правовой информации о межотраслевых правах и обязанно‑
стях граждан, другие предлагают свести соотношение категорий 
«правовой статус» и «правовой модус» к соотношению по типу 
«общего» и «особенного», третья группа ученых оценивает его 
как неудачный, не вполне «элегантный» и избыточный. Надо 
признать, что термин «правовой модус» недостаточно прижился 
и пока не нашел широкого признания в научной среде.
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Abstract. The article analyzes individual terms and terminological turns 
that make up the conceptual apparatus of the modern concept of the le‑
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gal status of an individual, demonstrates various scientific approaches to 
determining the position of a person in society and the state. Recognizing 
the importance of expanding and enriching the theory of the legal status 
of the individual, the author comes to the conclusion about the identity 
and interchangeability of the concepts used, which can be equally used 
based on context and stylistic preference.

Key words: conceptual apparatus; legal status of a person; legal position; 
legal condition; legal mode; legal personality; legal identification.
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Аннотация. В статье показан процесс выхода России из Со‑
вета Европы, его причины и возможные результаты. Основное 
внимание уделено денонсации Европейской конвенции по пра‑
вам человека и иных конвенций, выходу из‑под юрисдикции 
Европейского суда по правам человека. По мнению автора, 
Россия возвращает, таким образом, суверенитет в судебной 
сфере. Раскрыты основные направления дискуссии российских 
юристов по данному вопросу.

Ключевые слова: Российская Федерация; Совет Европы; Ев‑
ропейские конвенции; права человека; судебная система; де‑
нонсация; суверенитет; дискуссия.

в 2022 году был сделан ряд шагов к восстановлению и реа‑
лизации государственного суверенитета Российской Фе‑
дерации, причем эти шаги коснулись и судебной сферы. 

в предлагаемой статье показаны мотивы решения и меры по вы‑
ходу России из Совета Европы (СЕ) и из‑под юрисдикции Ев‑
ропейского суда по правам человека (ЕСПч), а также основные 
направления дискуссии российских юристов по данной про‑
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блеме. 10 марта 2022 г. Министерство иностранных дел (МИД) 
России распространило заявление, в котором говорилось, что 
РФ больше не планирует участвовать в Совете Европы. Совет 
Европы — это старейшая межправительственная организация 
региона, основанная в 1949 г. и провозгласившая своей целью 
сотрудничество в области прав человека и демократического 
развития. Российская Федерация стала членом СЕ в 1996 г. в за‑
явлении МИД РФ названы причины, по которым было приня‑
то решение выйти из организации после 28 лет членства в ней. 
в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что недружествен‑
ные России страны ЕС и НАТО, злоупотребляя имеющимся 
у них абсолютным большинством в Комитете министров Совета 
Европы (КМСЕ), долгое время вели «линию на разрушение Со‑
вета Европы и общего гуманитарно‑правового пространства». 
Объявлено, что «Россия не будет участвовать в превращении 
натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей ев‑
ропейской организации в очередную площадку для заклинаний 
о западном превосходстве и самолюбования» [1].

более резко высказался вице‑спикер государственной Думы, 
глава российской делегации в Парламентской ассамблее Сове‑
та Европы (ПАСЕ) П. О. Толстой: «Совет Европы из важнейшей 
международной площадки для равноправного диалога давно 
превратился в марионеточную структуру, используемую для 
продвижения оголтелой русофобии». П. О. Толстой напомнил, 
что российская сторона пыталась «говорить о правах человека: 
о правах русских на украине, о праве жителей Донбасса на жизнь 
без обстрелов, о правах крымчан на свободный выбор и на до‑
ступ к воде», но все эти призывы к диалогу были проигнорирова‑
ны. Заявление МИД РФ не означало, что Россия прекратила свое 
участие в Совете Европы немедленно. Для этого прописана доста‑
точно долгая процедура. «выход из СЕ осуществляется на осно‑
вании статьи 7 устава СЕ по инициативе государства‑члена, когда 
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оно официально уведомляет об этом генсека СЕ. Прекращение 
членства наступает в конце текущего финансового года, если уве‑
домление сделано в течение первых девяти месяцев этого года», — 
объяснил вице‑спикер Совета Федерации К. И. Косачев [1].

Таким образом, РФ формально оставалась членом СЕ до кон‑
ца 2022 г. выход из Совета Европы подразумевает и выход РФ 
из всех его механизмов. Это значит, что Россия должна была 
также отказаться, например, от Европейской конвенции по пра‑
вам человека (ЕКПч), которая вместе с уставом СЕ подлежала 
денонсации. «Но это не освобождает страну от ее обязательств 
по ЕКПч в отношении любого действия, которое могло явить‑
ся нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею 
до даты вступления денонсации в силу», — заявил К. И. Косачев.

Принятое решение было закреплено и конкретизировано 
в Постановлении Правительства РФ от 28 июня 2022 г. № 1155 
«О прекращении участия Российской Федерации в частичных 
и расширенных частичных соглашениях Совета Европы» [2].

Приведем краткие сведения о данной организации. Совет 
Европы (англ. Council of Europe, фр. Conseil de l’Europe) — это 
международная организация, провозгласившая целью содей‑
ствие сотрудничеству между её членами в области стандартов 
права, прав и свобод человека и гражданина, демократическо‑
го развития, законности и культурного взаимодействия. в на‑
стоящее время в нее входят 46 государств. Совет Европы не от‑
носится к системе Европейского союза, объединяющего только 
27 государств. в отличие от Евросоюза, СЕ не может издавать 
обязательные законы, но обладает полномочиями по обеспе‑
чению соблюдения отдельных международных соглашений, за‑
ключенных европейскими государствами по различным темам. 
Одним из самых значительных достижений Совета Европы счи‑
тается разработка и принятие Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Основное отличие конвенции 
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от множества других договоров, посвященных правам человека, 
состоит в том, что существует реально действующий механизм 
защиты этих прав. Любой гражданин или житель страны Совета 
Европы, полагающий, что его свободы ущемляют, имеет возмож‑
ность обратиться в Европейский суд по правам человека [3].

Обратимся к тексту преамбулы устава СЕ: «Правительства Ко‑
ролевства бельгии, Королевства Дании, Французской Республи‑
ки, Ирландской Республики, Итальянской Республики, великого 
герцогства Люксембург, Королевства Нидерландов, Королевства 
Норвегии, Королевства Швеции и Соединенного Королевства 
великобритании и Северной Ирландии, убежденные, что укре‑
пление мира, основанного на справедливости и международном 
сотрудничестве, отвечает жизненной необходимости сохранения 
человеческого общества и цивилизации, вновь утверждая свою 
приверженность духовным и моральным ценностям, которые яв‑
ляются общим достоянием их народов и подлинным источником 
принципов свободы личности, политической свободы и верхо‑
венства Права, лежащих в основе любой истинной демократии, 
убежденные, что для поддержания и дальнейшего осуществления 
этих идеалов и в интересах социального и экономического про‑
гресса необходимо более тесное единство между всеми европей‑
скими странами, разделяющими эти взгляды, считая, что в ответ 
на ясно выраженные устремления своих народов необходимо без 
промедления создать организацию, которая сблизила бы евро‑
пейские государства в более тесный союз, основываясь на этом, 
приняли решение учредить Совет Европы, состоящий из Коми‑
тета представителей правительств и Консультативной Ассамблеи, 
и с этой целью приняли настоящий устав» [3].

Обращает на себя внимание исключительно обтекаемый ха‑
рактер формулировок, их откровенная декларативность, полное 
отсутствие конкретики. Изначально было обеспечено простран‑
ство для сколь угодно широких трактовок. Можно возразить, что 
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вряд ли конкретика уместна в преамбуле документа, однако ее 
не больше и в его главах. Приведем часть ст. 1 главы 1:

«а. Целью Совета Европы является достижение большего 
единства между его членами во имя защиты и осуществления 
идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и со‑
действие их экономическому и социальному прогрессу.

Эта цель будет достигаться усилиями органов Совета Евро‑
пы посредством рассмотрения вопросов, представляющих об‑
щий интерес, заключения соглашений и проведения совместных 
действий в экономической, социальной, культурной, научной, 
правовой и административной областях, равно как и путем под‑
держания и дальнейшего осуществления прав человека и основ‑
ных свобод» [3].

Как видим, формулировки целей СЕ изначально носили па‑
фосный и откровенно пропагандистский характер.

Федеральный закон от 28 февраля 2023 г. № 43‑ФЗ «О пре‑
кращении действия в отношении Российской Федерации между‑
народных договоров Совета Европы» закрепил правовой аспект 
решения о прекращении членства России в Совете Европы 
от 16 марта 2022 г. Предусмотрен выход РФ из 21 международно‑
го договора СЕ. в их числе устав Совета Европы от 5 мая 1949 г., 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 но‑
ября 1950 г., Европейская конвенция о пресечении терроризма 
от 27 января 1977 г., хартия местного самоуправления от 15 октя‑
бря 1985 г. и Социальная хартия от 3 мая 1996 г. [4].

Обратим внимание, что законодательства большинства стран, 
в том числе таких великих держав, как США и КНР, полностью 
исключают вмешательство международных организаций в работу 
их судебных систем, в вынесение и исполнение их решений [5; 6].

уже первый сигнал МИД РФ о выходе России из Совета Ев‑
ропы дал старт дискуссии отечественных юристов о целесообраз‑
ности такого шага. На ее характер сильно влияют идеологические 
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установки, культивировавшиеся в РФ последние 30 лет. в соот‑
ветствии с ними Россия в 1917 году сошла с магистрального пути 
развития мировой цивилизации, однако после распада СССР 
она вернулась на этот путь и вошла в семью европейских наро‑
дов — в «общеевропейский дом». Неолиберальный глобальный 
капитализм является правильным, идеальным и окончательным 
экономическим и общественным строем. Поэтому Россия долж‑
на прилежно усваивать «универсальные европейские ценности 
демократии и прав человека».

вместе с тем 2022 год показал, что российское общество 
тяжело и медленно пробуждается от сладостного сна. Понима‑
ние того, что так, как было в последние 30 лет, уже не будет, еще 
не преобладает. Сообщество российских юристов здесь не исклю‑
чение, особенно его верхние слои, основательно приобщившиеся 
к «либеральным западным ценностям». Причем начавшаяся дис‑
куссия это подтверждает, хотя мнения высказываются и самые 
разные. весной 2022 года у многих юристов сохранялись иллю‑
зии, что до реального выхода РФ из СЕ дело все‑таки не дойдет.

Так, доцент кафедры конституционного права Российско‑
го государственного университета правосудия О. Н. Кряжкова 
в марте 2022 года оценивала вероятность выхода РФ из Совета 
Европы как реальную [7]. По ее мнению, почва для этого готови‑
лась давно: сначала поправки 2015 г. в ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», которые наделили КС правом раз‑
решать не исполнять решения ЕСПч, затем изменения в Консти‑
туцию 2020 г., закрепившие возможность неисполнения решений 
межгосударственных органов (в том числе ЕСПч) в ст. 79 Основ‑
ного закона. «Так что выход России из Совета Европы скорее воз‑
можен, чем невозможен», — констатировала О. Н. Кряжкова. Она 
полагает, что россияне не потеряют основные права, закреплен‑
ные в Конвенции Совета Европы: «во второй главе нашей Кон‑
ституции закреплены фактически те же права, что и в Конвенции. 



— 245 —

Секция «Публичное право»

Формулировки могут различаться, но суть одна… Решения ЕСПч 
исполнялись не только в части выплат, но и в части изменения 
законодательства. возможно, не в той степени, в какой нам бы хо‑
телось, но нельзя сказать, что этого не было вообще» [8].

более пессимистично на возможные последствия смотрит 
доцент факультета права НИу вШЭ М. А. Филатова: «боюсь, 
что в случае выхода РФ из Совета Европы имплементированные 
в российское законодательство положения Конвенции постепен‑
но девальвируются». При выходе России из Совета Европы (СЕ) 
страна выпадет из структуры диалога, предупреждал главный ре‑
дактор российского научно‑аналитического журнала «бюллетень 
ЕСПч» Ю. Ю. берестнев. в свою очередь, партнер «Дювернуа Ли‑
гал» А. Арбузов предположил, что от выхода РФ из СЕ больше 
пострадает сама эта организация, а также ее члены. С уходом 
России, которая де‑факто контролирует огромное постсоветское 
пространство, западные страны лишатся еще одной консульта‑
тивной площадки для обсуждения возникающих с этим регио‑
ном вопросов, что не может не сказаться на статусе Совета Евро‑
пы, уверен А. Арбузов [8].

Мнения юристов о том, кто пострадает больше — Россия 
или Совет Европы, весной 2022 г. были разными, но никто не со‑
мневался, что выход страны из СЕ каким‑то образом отразится 
на рядовых гражданах.

в июне 2022 года госдума приняла закон о выходе из‑под 
юрисдикции Европейского суда по правам человека. Предусмо‑
трено, что решения ЕСПч, вступившие в силу после 15 марта 
2022 г., не будут исполняться в РФ. К тому же, постановления 
ЕСПч больше не считаются основанием для пересмотра актов 
российских судов. все выплаты будут проводиться до конца 
2022 г., но в рублях и только на счета в российских банках [9; 10].

Российская Федерация окончательно перестала быть сто‑
роной Европейской конвенции по правам человека 16 сентября 
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2022 г. «граждане РФ потеряли право, предусмотренное ч. 3 ст. 
46 Конституции, — обращаться в межгосударственные органы 
за защитой нарушенных прав и свобод», — констатирует совет‑
ник председателя Регионсервис в. Агапов.

О положительном влиянии Европейского суда на правовую 
систему России говорят многие юристы. Так, в декабре 2022 года 
на х всероссийском съезде судей председатель КС в. Д. Зорькин 
обратил внимание на важную роль ЕСПч для становления защи‑
ты прав и свобод в РФ. Однако он добавил, что в последние годы 
усилилась политизация данного органа.

ЕСПч рассматривал дела по нарушению прав человека внутри 
страны, когда государство либо не желало, либо было неспособно 
защитить граждан, отмечает старший партнер «Адвокатское бюро 
ZKS» А. гривцов. Поэтому после выхода России из‑под юрисдикции 
ЕСПч правосудие стало более закрытым. Об этом свидетельству‑
ют и поправки к уПК: из кодекса исключили положения, соглас‑
но которым, постановления ЕСПч были основанием для отмены 
вступивших в законную силу судебных решений (ФЗ от 11.06.2022 
№ 180). взамен этого появилось новое основание: признание КС 
нормативного акта не соответствующим Конституции.

По мнению А. Агапова [11], главная отрицательная сторона 
ЕСПч –выборочная и необоснованно вольная интерпретация 
формулировок Европейской конвенции по правам человека. 
А. в. Кнутова [12] подчеркивает, что реальная эффективность 
от большинства жалоб в ЕСПч в последние годы не была оче‑
видной. Немало заявлений подавалось на незаконное ограниче‑
ние свободы, но по ним производство стало очень медленным. 
С другой стороны, жалобы по политически окрашенным делам 
получали невероятное ускорение: до нескольких месяцев или 
даже быстрее. Такой подход сформировал негативное отношение 
в российских судах к ссылкам на практику Страсбургского суда. 
в этом есть доля ответственности самого Европейского суда. ведь 
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по делам о заключении под стражу ссылки на ЕСПч не давали 
никакой реальной пользы. «Судье было безразлично, что ЕСПч 
через пять‑шесть лет вынесет уже после приговора по существу. 
А политически окрашенные решения сразу вызывали отторже‑
ние, и на этом фоне правовая аргументация тускнела и теряла 
свою убедительность», — отметила в. Кнутова [10].

С 28 февраля 2023 года вступил в силу Федеральный закон 
«О прекращении действия в отношении Российской Федерации 
международных договоров Совета Европы». Их перечень приве‑
ден выше. выход России из‑под юрисдикции ЕСПч вызвал живой 
отклик и в адвокатском сообществе. Экспертов «Адвокатской га‑
зеты» интересует вопрос, как отказ от международных стандар‑
тов может повлиять на правовые стандарты защиты прав челове‑
ка в РФ. в Федеральной палате адвокатов (ФПА) распространено 
мнение, что значимые положения Европейской конвенции и иных 
актов Совета Европы последовательно имплементированы в рос‑
сийское законодательство, многие прецедентные решения ЕСПч 
повлияли на эволюцию законодательного регулирования, а каче‑
ство российского законодательства на настоящий момент обеспе‑
чивает возможность защиты прав и свобод человека [13].

Адвокат второй Нижегородской коллегии адвокатов А. А. Ма‑
тасов отметил, что новый закон закрепил давно ожидаемые из‑
менения: «Российские власти считают, что для России междуна‑
родные договоры Совета Европы не действуют с момента выхода 
из него. Теперь РФ последовательно расставляет все точки над 
“i” — оформляет выход в письменном виде. И заодно отказывает‑
ся финансировать работу аппарата Европейского Суда по правам 
человека, в котором остались нерассмотренными тысячи жалоб 
против России», — констатировал эксперт. А. А. Матасов нега‑
тивно оценил отказ от международных стандартов защиты прав 
человека: «Принцип “исцели себя сам” слабо работает. государ‑
ство самостоятельно не желает защищать граждан от собствен‑
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ных нарушений». По его мнению, ЕСПч помогал поддерживать 
эту защиту на более высоком уровне, чем национальное право‑
судие. Например, именно с решениями ЕСПч связано появление 
в российском праве институтов компенсации за нарушение раз‑
умных сроков судопроизводства и за нарушение условий содер‑
жания заключенных. Адвокат также заметил, что прекращение 
действия договоров Совета Европы не повлечет мгновенную де‑
градацию права, а Россия остается участником иных договоров, 
прежде всего, под эгидой ООН. вместе с тем, А. А. Матасов пред‑
положил, что «всё международное право постепенно девальви‑
руется для нашего правоприменителя» [13].

Адвокат Центра международной защиты прав челове‑
ка С. А. Князькин придерживается мнения, что прекращение 
членства России в Совете Европы не влечет обязанности де‑
нонсировать европейские конвенции и хартии, которые Рос‑
сия подписала ранее. «Полагаю, что такой шаг власти делают 
только для демонстрации противопоставления России стра‑
нам Европы. Такая денонсация европейских конвенций раз‑
рушает правовое поле России, разрушает российские право‑
вые стандарты, которые много лет были неразрывно связаны 
с нормами европейского права, были взаимосвязаны с норма‑
ми международного права через положения законов России 
в уголовном, гражданском и административном законодатель‑
стве», — предположил эксперт [13].

Адвокат Московского филиала Ростовской областной колле‑
гии адвокатов «Советник» П. Н. Зубицкий полагает, что, с точки 
зрения законодательной техники, прекращение действия в от‑
ношении РФ указанных международных договоров является 
логичным и последовательным шагом: «До обсуждаемой ини‑
циативы президента складывалась противоречивая ситуация, 
в которой фактический выход России из Совета Европы приво‑
дил к непризнанию конкретных решений ЕСПч. Одновремен‑
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но в национальном законодательстве продолжали действовать 
нормы об обязательном применении таких международных до‑
говоров, а практика ЕСПч признавалась частью национально‑
го права. Очевидно, подобная ситуация не могла длиться долго, 
а противоречия должны были устранить, что мы и наблюдаем 
в данный момент» [13].

По мнению вице‑президента Федеральной палаты адвокатов 
РФ О. в. баулина, странным выглядело бы сохранение, либо воз‑
можность сохранения в отношении России правил, организаци‑
онных и юрисдикционных процедур, предусмотренных между‑
народными договорами и актами Совета Европы, с учетом совре‑
менной ситуации в Европе и отношения там к России: «вопрос, 
многое ли мы утрачиваем после прекращения членства в СЕ 
и выхода из‑под юрисдикции ЕСПч, обсуждался и еще долго бу‑
дет обсуждаться юристами. уверенно можно сказать: значимые 
положения Конвенции о защите прав человека и основных сво‑
бод, иных договоров Совета Европы последовательно имплемен‑
тированы в российское законодательство, многие прецедентные 
решения ЕСПч не только нашли отражение в разъяснениях вер‑
ховного Суда РФ и судебной практике, но и повлекли изменение 
законодательного регулирования. Качество российского законо‑
дательства на настоящий период таково, что обеспечивает воз‑
можность защиты прав и свобод человека» [13].

в заключение выскажем ряд замечаний и предположений. 
Обратим внимание на распространенное среди отечествен‑
ных юристов, особенно в адвокатском сообществе, мнение, 
что выход России из‑под юрисдикции ЕСПч отбросил страну 
по уровню защищенности прав и свобод граждан на 25 лет на‑
зад. Каков же при таком понимании критерий движения впе‑
ред — прогресса? Очевидно, что это максимальная реализация 
«общепринятых западных стандартов демократии, прав и сво‑
бод человека». При данном подходе игнорируется тот факт, что 
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эти стандарты давно превратились, частично или полностью, 
в фикцию или были ею изначально. Имеет право на существо‑
вание и иное понимание движения вперед. Полагаем, что вос‑
становление и осуществление государственного суверенитета 
России, в частности в судебной сфере, — это прогресс, движе‑
ние вперед.

Отметим, что сразу после выхода РФ из‑под юрисдикции 
ЕСПч на повестку дня рядом юристов был поставлен вопрос 
о создании замены ЕСПч. Предлагаются разные варианты: при‑
нятие Конвенции Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) по правам человека; создание Суда по правам человека 
в рамках СНг или Евразийского экономического союза (ЕАЭС); 
придание полномочий суда по правам человека Конституцион‑
ному суду РФ [10]. По‑видимому, последний вариант не имеет 
смысла в силу специализированной миссии КС — вынесение 
решений о соответствии или несоответствии нормативно‑
правового акта Конституции РФ. Также крайне маловероятно 
согласие большинства стран ШОС и СНг на создание надна‑
ционального судебного органа. Наиболее реальным вариантом 
представляется создание в Российской Федерации национально‑
го высшего суда по правам человека.
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Аннотация. В статье рассматривается идеологическое 
влияние Социалистического интернационала на развитие 
конституционного законодательства в зарубежных стра‑
нах в XX веке. Социалистический интернационал — одна 
из влиятельнейших международных организаций, включаю‑
щая социал‑демократические партии всего мира; она внес‑
ла существенный вклад в утверждение идеи социального 
государства и расширение социально‑экономических прав 
человека.

СЕКЦИЯ 
«ИСТОРИЯ ГОСуДАРСТВА 
И ПРАВА. ЧАСТНОЕ ПРАВО»
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Проблема оптимального устройства общества волнует 
человечество с давних пор. К какому общественному 
идеалу следует стремиться, каким должен быть путь со‑

циального развития, устройство основных сфер общественной 
жизни ради достижения общественного блага? — эти вопросы 
будут беспокоить человечество и в дальнейшем. С глубокой древ‑
ности многих философов и общественных деятелей волновал во‑
прос о справедливом общественном устройстве.

Исторически социал‑демократия сыграла далеко не послед‑
нюю роль в отстаивании идей социальной справедливости. Ис‑
токи современной социал‑демократии следует искать в рабочем 
движении xix столетия, когда были образованы i и ii Интерна‑
ционалы, в рамках которых шли жаркие дискуссии о путях до‑
стижения справедливого общественного строя.

в настоящее время социал‑демократическое движение пред‑
ставлено множеством партий социал‑демократического толка 
из различных стран разных континентов. Социал‑демократия 
имеет свою международную организацию — Социалистиче‑
ский интернационал (Социнтерн), принадлежность к которой 
до недавнего времени выступала своеобразным знаком каче‑
ства, основанием отнесения той или иной партии к социал‑
демократическому движению.

Социалистический интернационал был образован после 
второй мировой войны, в 1951 году, на учредительном конгрессе 
во Франкфурте‑на‑Майне. Тогда же был принят первый программ‑
ный документ Социнтерна, отражающий основные принципы 
и цели социал‑демократии — «Цели и задачи демократического 
социализма» [13, с. 10]. Значительная активизация политической 
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деятельности Социнтерна, а также активная идеологическая ра‑
бота по осмыслению сущности социализма происходила в пери‑
од, когда президентом Социнтерна в 1976 году стал выдающийся 
политик xx века — вилли брандт. в период президентства вилли 
брандта Социнтерн развил активную деятельность по привлече‑
нию новых партий‑членов путем регулярной отправки миссий 
в различные регионы мира, создания различных комитетов, про‑
ведения встреч и т. д. Параллельно шла работа над выработкой 
нового программного документа, который будет отражать идеоло‑
гические установки социал‑демократического движения в услови‑
ях новых вызовов и задач. Работа растянулась на годы. Наконец, 
в 1989 году, когда уже начинались политические процессы, которые 
привели к развалу социалистического лагеря в восточной Европе, 
на xViii конгрессе Социнтерна была принята Декларации принци‑
пов Социалистического интернационала, которая и по настоящее 
время остается основным документом, содержащим идеологиче‑
ские установки современной социал‑демократии.

Оптимальное общественное устройство, за утверждение 
которого выступают социал‑демократы, носит название «демо‑
кратического социализма». Само понятие предложил еще в кон‑
це xix века английский драматург бернард Шоу, далее оно утвер‑
дилось в идеологических установках социал‑демократического 
движения в xx веке. Кроме того, данный термин позволял 
социал‑демократам дистанцироваться от практики социалисти‑
ческого строительства, имевшей место в СССР и странах социа‑
листического лагеря, которую социал‑демократы критиковали 
за отсутствие демократии и попрание прав человека [13, с. 2].

Итак, демократический социализм в Декларации принци‑
пов 1989 года, провозглашенный в качестве цели современной 
социал‑демократии [11, с. 154], выступает как общество, в ко‑
тором будут реализованы принципы свободы, справедливости 
и равенства, солидарности [11, с. 154–155].



— 256 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

Свобода трактуется как право каждого человека действовать 
со своими личными целями и индивидуальными возможностя‑
ми, свобода от политического принуждения [11, с. 154].

Справедливость и равенство взаимосвязаны между собой 
и предполагают отсутствие какой‑либо дискриминации лич‑
ности, обязательное равенство людей в правах и возможностях, 
чтобы каждый мог реализовать себя в жизни, что выступает 
непременным условием социального прогресса [11, с. 155].

Солидарность — выражение общности человечества, состра‑
дание к жертвам несправедливости, неприятие крайнего индиви‑
дуализма, который ведет к разобщенности людей [11, с. 155].

Суть демократического социализма заключается в достиже‑
нии подлинной демократии, которая выступает как единство по‑
литической, экономической и социальной демократии.

Политическая демократия — право свободного выбора по‑
литического строя, возможность смены власти мирными сред‑
ствами на основе свободного волеизъявления граждан, гарантия 
прав личности и меньшинства, независимость судебной системы 
[11, с. 156]. Социал‑демократия отстаивает недопустимость си‑
лового прихода к власти — напротив, только через выборы и рас‑
ширение своего влияния в массах.

Социальная демократия — широкие социальные права чело‑
века: право на создание профсоюзов, на забастовку, социальное 
обеспечение для всех, защита матери и ребенка, забота о пожи‑
лых, право на образование и профподготовку, медицинскую по‑
мощь, право на достойное жилье в пригодном для жизни районе 
[11, с. 166]. в целом — право на достойную жизнь.

Экономическая демократия — регулируемая социальная 
рыночная экономика, общественный контроль за экономи‑
ческими процессами, всеобщая занятость, справедливое рас‑
пределение богатства в обществе. Если еще в 50‑е годы xx века 
отдавали приоритет общественной собственности, то в Декла‑
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рации принципов 1989 года данному вопросу уже не уделяется 
столь пристального внимания, отметив, что форма собствен‑
ности не гарантирует экономической справедливости и соци‑
альной демократии [11, с. 167]. гораздо более принципиальным 
для социал‑демократов являлось отношение к рынку. Здесь 
была высказана четкая приверженность рыночной экономи‑
ке как средству реализации экономической демократии [11, 
с. 168]. вместе с тем социал‑демократы отнюдь не призывали 
полагаться на его всесилие. Рынок должен непременно регули‑
роваться в интересах всего общества. Рынок должен служить 
людям. в принципе социал‑демократы в своих программных 
документах, исходя из принципа справедливости, поднимали 
вопрос о необходимости более справедливого распределения 
богатства в обществе, правда, не поясняя каким путем этого 
можно достичь.

в Декларации принципов была поднята также проблема пре‑
одоления глобального неравенства между государствами Севера 
и Юга, путем предоставления экономической и технологической 
помощи развивающимся странам [11, с. 161, 175].

важно отметить, что Социнтерн внес существенный вклад 
в продвижении концепции устойчивого развития или экологи‑
чески сбалансированного развития, многие положения которой 
были изложены как в Декларации принципов, так и в других до‑
кументах конгрессов Социнтерна [12, с. 228]. Данная концепция 
развития включала в себя три аспекта — экономический, эколо‑
гический и социальный. Экономический аспект подразумевает 
акцент на оптимальном использовании ограниченных ресурсов, 
внедрении ресурсо‑ и энергосберегающих технологий, перера‑
ботку и уничтожение отходов. Социальный аспект означает ори‑
ентацию на человека, поддержание социальной стабильности, 
человеческого капитала путем инвестиций в здравоохранение, 
образование, профессиональную подготовку и переподготовку. 
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в экологическом плане такое развитие должно быть направлено 
на обеспечение целостности и стабильности экосистем.

в общем, многие идеи, которые продвигала социал‑демокра‑
тия, нашли свое воплощение в конституционно‑правовых нормах.

Можно заключить, что социал‑демократия внесла весомый 
вклад в продвижение идеи социального государства. уже в вей‑
марской конституции германии 1919 года в ст. 162 содержалась 
формулировка о «минимуме социальных прав для трудящегося 
класса» [1].

После второй мировой войны идея социального государства 
всё активнее пробивала себе дорогу в конституционном законо‑
дательстве послевоенной Европы. Так, в Конституции Италии за‑
креплялся принцип социальной солидарности (ст. 2) [3, с. 200], 
право на социальное обеспечение (ст. 38) [3, с. 206]. Основной 
закон ФРг 1949 г. в ст. 20 провозгласил германию «демократи‑
ческим и социальным федеральным государством» [4, с. 122]. 
Преамбула Конституции Франции 1946 года провозглашала ряд 
социальных прав граждан [2, с. 83]; а с 1958 г. в ст. 1 конститу‑
ции закреплялось, что «Франция является неделимой, светской, 
демократической и социальной Республикой» [5, с. 52]. Процессы 
демократизации, начавшиеся в некоторых странах после паде‑
ния диктаторских режимов во второй половине xx века, также 
ознаменовались включением в конституции положений о соци‑
альном государстве. Ст. 1 Конституции Испании 1978 года закре‑
пляла, что «Испания конституируется как правовое демократи‑
ческое социальное государство» [6]. Положения ряда конститу‑
ций включали развернутый перечень социально‑экономических 
прав: право на труд, создание профсоюзов, право на забастовку, 
социальное обеспечение, право на охрану здоровья и др.

Не последнюю роль в утверждении принципов социаль‑
ного государства на законодательном уровне сыграли социал‑
демократические партии и движения, представленные как в зако‑
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нодательных, так и исполнительных органах власти. Так, напри‑
мер, в учредительном собрании Франции, избранном для раз‑
работки нового проекта конституции в 1945 году, французские 
социалисты составляли вторую по численности фракцию после 
коммунистов. Испанские социал‑демократы входили в состав из‑
бирательной коалиции Союза демократического центра, победа 
которого на выборах после смерти Ф. Франко способствовала 
демократизации страны. Не случайно xx век назвали «веком 
социал‑демократии», и ее роль в утверждении социальных прав 
в законодательстве целого ряда стран, несомненно, была велика.

влияние Социнтерна было значительным и на рубеже xx–
xxi веков. число партий‑членов неуклонно росло, в том числе 
за счет партий социал‑демократического толка, образовавших‑
ся в странах восточной Европы. в середине 90‑х годов xx века 
в виду электоральных успехов здесь социал‑демократических 
партий заговорили о «левом повороте» [8, с. 119–120].

вместе с тем наметились и черты идеологического и поли‑
тического кризиса социал‑демократического движения. в стра‑
нах восточной Европы после крушения коммунистических ре‑
жимов социал‑демократы, оказавшиеся у власти, фактически 
продолжили политику неолиберальных сил по восстановлению 
капитализма, что в дальнейшем привело к разочарованию изби‑
рателей и в итоге к сокращению политического влияния социал‑
демократии в ряде восточноевропейских стран [7, с. 19–20].

Наметился раскол в рядах Социнтерна, в первую очередь 
это коснулось западноевропейской социал‑демократии. в кон‑
це xx века часть ее лидеров продемонстрировали дрейф в сторо‑
ну либерализма. в 1999 году, когда социал‑демократы находились 
у власти практически во всех странах Европейского Союза, — 
лидер немецкой социал‑демократии г. Шредер и лидер Лейбо‑
ристской партии великобритании Т. блэр выступили с идеей 
«третьего пути», сочетающего как идеи социал‑демократии, так 
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и либерализма [9]. Новый срединный путь, который предлагали 
г. Шредер и Т. блэр, предполагал включение в идеологию социал‑
демократии некоторых основополагающих идей неолиберализма, 
таких, например, как снижение государственного вмешательства 
в экономику и др. Данная идея вызвала критику со стороны ча‑
сти европейской социал‑демократии, в частности лидера фран‑
цузских социалистов Л. Жоспена [10, с. 20]. в 2013 году лидер 
СДПг З. габриэль открыто выступил против политики приня‑
тия Социнтерном в число своих членов партий, которые, по его 
мнению, недостаточно разделяли ценности социал‑демократии. 
в результате ряд партий, которые когда‑то стояли у истоков об‑
разования Социнтерна, в частности СДПг, СДПШ, Лейборист‑
ская партия великобритании, покинули его ряды и образовали 
свою международную организацию — Прогрессивный Альянс. 
в его состав вошли как бывшие, так и сохранившие свое членство 
в Социнтерне социал‑демократические партии, а также и неко‑
торые партии либерального толка, в частности Демократическая 
партия США [10, с. 21].

Несмотря на то, что Социнтерн покинули некоторые влия‑
тельные европейские партии, он остается проводником запад‑
ной политики и западных ценностей, это выразилось, в частно‑
сти, в резком осуждении СвО, проводимой Россией с февраля 
2022 года, исключении из своего состава российского социал‑
демократического движения «Справедливая Россия», а также 
продвижении ЛгбТ‑повестки. На заседании Совета Социнтер‑
на в Женеве 7–8 июля 2022 года в докладе президента Социн‑
терна г. Папандреу было отмечено, что Социнтерн собирается 
двигаться вперед «менять мир, решать новые задачи в партнер‑
стве с женскими, зелеными, молодежными и ЛгбТ‑движениями 
и другими, разделяющими общие цели» [14].

Результатом кризиса социал‑демократии становится усиле‑
ние правого фланга политического спектра в ряде стран Европы. 
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Последние события во Франции, связанные с пенсионной рефор‑
мой и вылившиеся в кризис конституционно‑правового, полити‑
ческого характера демонстрируют опасность ослабления пози‑
ций социал‑демократии, в том числе и на международной арене, 
наступления неолиберальных сил, по сути, навязавших данную 
реформу стране, что в итоге может привести к сокращению соци‑
альных завоеваний трудящихся. Очевидно, что Социнтерн нуж‑
дается не только в реформировании структуры, деятельности, 
но и в глубоком идеологическом переосмыслении тех вызовов, 
с которыми сталкивается современный мир.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализа‑
ции конституционного права граждан Российской Федерации 
на информацию и исследование материалов Нюрнбергского 
процесса по делу главных нацистских военных преступников; 
делается вывод о юридической защищенности исследовате‑
лей. Приводится пример реализации права на информацию 
при выполнении комплексных исследований мест массовых 
захоронений на территории «Мемориала памяти жертв фа‑
шизма в Змиевской балке» (г. Ростов‑на‑Дону). Автор прихо‑
дит к выводу, что достойная реализация конституционного 
права на информацию позволяет обеспечить не только част‑
ные и общественные, но и государственные (национальные) 
интересы, а это, в свою очередь, имеет огромное значение для 
развития государства.
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Конституционное право граждан РФ на информацию на‑
ходится в системной связи с другими правами и свобода‑
ми, включает в себя множество составных прав, каждое 

из которых имеет механизм реализации и свое юридическое зна‑
чение в контексте конкретной ситуации.

в содержание конституционного права на информацию 
чаще всего включаются правомочия на свободный поиск, полу‑
чение, передачу, производство и распространение информации 
[1]. Конституционное право на информацию не существует от‑
дельно от других конституционных прав, предполагает «ис‑
пользование и хранение любым законным способом информа‑
ции о любых процессах и явлениях, при условии ограничений 
в той мере, в какой это необходимо для защиты конституцион‑
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте‑
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно‑
сти государства» [2]. Существует запрет пропаганды или агита‑
ции, возбуждающих социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду, языковое превосходство [3]. 
Это обуславливает правовой механизм ответственности за на‑
рушения указанного конституционного запрета. в уК РФ име‑
ется статья 354.1 «Реабилитация нацизма» [4], которая пред‑
усматривает ответственность за «отрицание фактов, установ‑
ленных приговором Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных преступников европейских 
стран оси, одобрение преступлений, установленных указан‑
ным приговором, а равно распространение заведомо ложных 
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сведений о деятельности СССР в годы второй мировой войны, 
о ветеранах великой Отечественной войны, совершенные пу‑
блично…» [5].

Агрессия войск гитлеровской коалиции 1941–1945 гг. при‑
несла бесчисленные беды и страдания советскому народу. Со‑
ветское руководство настойчиво и последовательно добива‑
лось международного суда над лидерами нацистов независимо 
от их географического расположения, отстаивала эту позицию 
на международных переговорах. Советская сторона публично 
сформулировала эту идею в 1942 году, когда исход войны был 
ещё не ясен [6, Т. 1, с. 17–18]. в конце 1943 года в Москве диплома‑
тические представители трех ведущих стран антигитлеровской 
коалиции — великобритании, США и СССР — подписали со‑
вместную декларацию о том, что их силами нацистские преступ‑
ники будут наказаны [6, Т. 1, с. 20–21]. Детали будущего судебно‑
го процесса обсуждались на Тегеранской, ялтинской и Потсдам‑
ской конференциях лидеров ведущих государств‑союзников. 
Правительства Соединенного Королевства великобритании 
и Северной Ирландии, СССР, США и временное правительство 
Французской Республики 8 августа 1945 года вступили в согла‑
шение об учреждении «Трибунала для суда над военными пре‑
ступниками, преступления которых не связаны с определенным 
географическим местом», что соответствовало материалам Пот‑
сдамской конференции [6, Т. 1, с. 63–65].

Первое организационное заседание указанного трибуна‑
ла (далее также — МвТ) состоялось 9 октября 1945 года в бер‑
лине в советской зоне оккупации. Там же, в берлине, 18 октября 
1945 года состоялось второе заседание трибунала. На нём был 
принят обвинительный акт против главных немецких военных 
преступников и о признании преступными восьми организаций, 
а также подсудимым были вручены обвинительные заключения 
[6, Т. 7, с. 602–603].
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С 20 ноября 1945 года и вплоть до оглашения пригово‑
ра 1 октября 1946 года заседания МвТ проходили в Нюрнберге 
в американской зоне оккупации.

Предполагалось, что МвТ рассмотрит ряд дел по обвинению 
главных военных преступников независимо от места их пре‑
бывания. Однако западные державы отошли от Потсдамских 
соглашений, вследствие чего МвТ ограничился Нюрнбергским 
процессом по делу над главными немецкими военными преступ‑
никами. Это нашло отражение и в наименовании Суда как «Меж‑
дународного военного Трибунала для судебного преследования 
и наказания главных военных преступников европейских стран 
оси» [6, Т. 1, с. 66].

Резолюция генеральной Ассамблеей ООН от 11 декабря 
1946 приняла к сведению Соглашение об учреждении МвТ и под‑
твердила принципы международного права, признанные уставом 
Нюрнбергского Трибунала и нашедшие выражение в его приго‑
воре [6, Т. 7, с. 549].

На основании Конституции РФ и Закона РФ любой исследова‑
тель материалов Нюрнбергского Процесса имеет право, не отрицая 
фактов, установленных Приговором МвТ, изучать его материалы, 
выяснять подлинность представленных сторонами доказательств 
и их соотносимость с другими доказательствами, а также после‑
дующими событиями и вновь выявленными доказательствами, 
ставшими известными после вступления Приговора МвТ в силу.

в распоряжении советской стороны обвинения было огромное 
количество достоверных доказательств, добытых на самом театре 
военных действий. Эти материалы имели особое значение, гаран‑
тирующее неотвратимость наказания подсудимых и установление 
истины. Однако из советского грузовика, прибывшего в Нюрнберг 
из берлина с ценнейшими подлинными документами, американ‑
ские солдаты, его охранявшие, извлекли папки с доказательствами 
и просто сожгли — «устроили костёр с целью согреться».
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Изучение материалов МвТ показывает, что подсудимые 
и их защитники стремились перевалить обвинение в развязы‑
вание агрессивной войны на Советский Союз. Советская деле‑
гация смогла представить важнейшие доказательства вины под‑
судимых. Особое значение имели показания немецкого фель‑
дмаршала Паулюса в судебном заседании 11 февраля 1946 года. 
в них вина гитлеровской германии в развязывании агрессивной 
войны против СССР была доказана полностью. возникала ре‑
альная возможность доказать виновность международных мо‑
нополий в соучастии во многих преступлениях совместно с гит‑
леровцами. Однако на процесс стали влиять громкие политиче‑
ские события: 5 марта 1946 года в Фултоне (США) состоялась 
провокационная речь бывшего премьер‑министра великобри‑
тании у. черчилля, послужившая началом «холодной войны». 
Это подтолкнуло некоторые деструктивные силы перейти в оп‑
позицию к СССР.

Исследование материалов МвТ показывает, что советская 
сторона обвинения очень добросовестно относилась к подго‑
товке и передаче Суду доказательств. Даже при малейших со‑
мнениях в их подлинности доказательства отклонялись. Так 
был отклонен Акт № 1231 от 23/30 ноября 1943 г. Ростовской 
областной чгК [7]. При исследовании этого документа были 
выявлены многочисленные признаки его некорректности. 
К тому же в Акте № 1231 было ошибочно указано два места 
массового расстрела и захоронения еврейского населения го‑
рода Ростова‑на‑Дону 11–12 августа 1942 года. Фактически это 
не места массовых расстрелов и захоронений, а места ожида‑
ния перед погрузкой для железнодорожной станции Разъезд 
«Ростов — Темерник» и железнодорожной станции Разъезд 
«Ростов — Западный», откуда еврейское население города вые‑
хало в пересыльные лагеря на территории венгрии и Румынии, 
а в дальнейшем в Палестину (Израиль) [8].
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вместе с тем в доказательствах английской и американской 
сторон обвинения признаки некорректности присутствуют до‑
статочно часто.

Так свидетелем стороны защиты, допрошенным по ходатай‑
ству адвоката подсудимого Э. Кальтенбруннера, выступил быв‑
ший с мая 1940 г. по 1 декабря 1943 г. комендантом концлагеря 
Освенцим (Аушвиц‑биркенау) Рудольф Франц Фердинанд хёсс 
1900 года рождения. Р. Ф. Ф. хёсса задержала 11 марта 1946 года, 
допросила и доставила в Суд английская сторона.

Многие исследователи находят, что вместо Рудольфа Фран‑
ца Фердинанда хёсса в Суде выступило некое другое подставное 
лицо. Это предположение подтверждается проверкой на пор‑
третное сходство. Наиболее важно исследовать кинопленку до‑
проса в судебном заседании Р. Ф. Ф. хёсса в МвТ от 15 апреля 
1946 года. Следует провести сличение на предмет выяснения сте‑
пени портретного сходства некого лица, запечатленного на ней, 
с подлинными фотографиями Р. Ф. Ф. хёсса. Исследованию до‑
ступны многие подлинные фотографии Р. Ф. Ф. хёсса периода его 
службы комендантом Освенцима в 1940–1943 гг., а также фото‑
графии во время его задержания английской стороной и допро‑
сов в марте — начале апреля 1946 г. Также доступны фотографии 
и киносъёмка передачи Р. Ф. Ф. хёсса польской стороне 25 мая 
1946 года. Доступны его фотографии и киносъемка в Суде г. вар‑
шава (Польша) в марте 1947 года и фотографии его казни в апреле 
1947 года. Такое множество фотоматериалов, находящихся в сво‑
бодном доступе на различных официальных сайтах несколь‑
ких государств, дает возможность провести подробный анализ 
портретного сходства. Раны на лице, нанесенные Р. Ф. Ф. хёссу 
при задержании и допросах в марте — апреле 1946 года, хоро‑
шо видны на его фотографиях и кинопленках до допроса в МвТ 
и после допроса МвТ. в то же время на кинопленке (именно 
на кинопленке от 15 апреля 1946 года в судебном заседании) при 



— 270 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

даче Р. Ф. Ф. хёссом показаний в МвТ эти раны на правом виске 
и на верхней губе отсутствуют. Поэтому большая часть иссле‑
дователей приходит к выводу, что, вероятнее всего, вместо ко‑
менданта лагеря Освенцим Р. Ф. Ф. хёсса 1900 года рождения ан‑
глийская сторона обманом представила некое подставное лицо. 
версия о подлоге этого «свидетеля» находит своё подтверждение 
в некоторых документах МвТ, а также на последующих уголов‑
ных процессах по делу нацистских преступников, проходивших 
в различных странах.

Само появление в Нюрнберге этого свидетеля — коменданта 
Освенцима Р. Ф. Ф. хёсса — вызывает массу вопросов. Посколь‑
ку допросы свидетелей стороны обвинения были уже закончены, 
и допрашивались свидетели со стороны защиты, то ходатайство 
о допросе Р. Ф. Ф. хёсса могла заявить только сторона защиты. 
Поэтому он был допрошен по ходатайству стороны защиты. Ад‑
вокат К. Кауфман, защищавший подсудимого Э. Кальтенбрунне‑
ра, намеревался доказать, что не его подзащитный, а г. гиммлер 
несет ответственность за предполагаемое истребление евре‑
ев. К. Кауфман обосновал свое ходатайство тем, что свидетель 
Р. Ф. Ф. хёсс — «… единственный человек, который может про‑
лить свет на ещё неизвестные факты и показать, кто давал при‑
казы об уничтожении евреев, проживающих в Европе, какие эти 
приказы и в какой степени их выполнение было секретным» [9, 
с. 879–880]. Однако фактически именно показания Р. Ф. Ф. хёсса 
стали ключевыми доказательствами вины подсудимых.

Когда допрос свидетеля Р. Ф. Ф. хёсса стороной защиты был 
закончен, право допроса было предоставлено стороне обвинения. 
Представитель обвинения от США полковник харлан Амен стал 
зачитывать выдержки из искаженной копии документа PS‑3868 
и задавать вопросы свидетелю: «Правильно ли то, что он зачи‑
тал?» На что свидетель Р. Ф. Ф. хёсс лишь подтверждал однослож‑
но по‑немецки «Так точно». Но и в этой короткой фразе, «сви‑
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детель» иногда применяет речевые обороты, не свойственные 
немецким военнослужащим [10]. в судебном заседании ни Суд, 
ни одна сторона обвинения или защиты не опросила свидетеля 
Р. Ф. Ф. хёсса о важнейших деталях убийства миллионов людей 
в газовых камерах, что имело огромное значение для дела.

Показания Р. Ф. Ф. хёсса во многом абсурдны, противоречи‑
вы и не состоятельны по существу. Так хёсс заявил, что он «не имел 
точных записей о количестве жертв». Однако в Освенциме велся 
строгий учёт прибывших, выехавших и умерших узников. При 
этом индивидуальная карточка с приложением трех фотогра‑
фий заводилась на каждого заключённого. Сводная информация 
о ситуации с заключенными поступала коменданту лагеря регу‑
лярно. Но «свидетель хёсс» указывает на то, что он, якобы, буду‑
чи комендантом Освенцима, не имел доступа к этим сведениям, 
и только сотрудник гестапо Адольф Эйхман, ведавший вопроса‑
ми переселения еврейского населения Европы в Палестину, имел 
информацию о погибших в концлагере Освенцим. в частности, 
в приговоре МвТ приводятся такие показания Р. Ф. Ф. хёсса: «… 
только один человек, фамилия которого Эйхман, вел записи о ко‑
личестве жертв… и что Эйхман заявил, что, в общем, в Освенци‑
ме уничтожено более двух миллионов евреев» [9, с. 879–880].

Английской стороной представлены документы на англий‑
ском языке, якобы подписанные бывшим комендантом Освенци‑
ма Р. Ф. Ф. хёссом в марте‑апреле (мае) 1946 года. Это документы 
из архива МвТ, нумеруемые как NO‑1210 и PS‑3868 [10]. в этих 
документе указано на то, что 2 (или 2,5) миллиона евреев уни‑
чтожено в Освенциме с 1941 по 1943 годы в местах умерщвления, 
и ещё полмиллиона евреев умерло вследствие болезней и тяже‑
лых условий содержания. указанные документы содержат множе‑
ственные признаки некорректности. Они составлены не на соб‑
ственном языке свидетеля, то есть немецком языке, а на языке 
лиц, которые его задержали и допросили — на английском языке. 
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Однако комендант хёсс не знал английского языка. в указанных 
документах присутствуют множественные исправления, в том 
числе исправления дат, подчистки, зачёркивания карандашом, 
целые строки добавлены заглавными буквами на английском 
языке, нет объяснений причин исправлений, содержатся нераз‑
борчивые записи, пропуск целого параграфа. Таким образом, 
в Суде 15 апреля 1946 года частично зачитан не документ PS‑3868, 
а его искаженная копия [10]. По правилам судебного производ‑
ства МвТ экспертиза доказательств не проводилась. выполня‑
лись только экспертизы психиатрические и медицинские [6, Т. 7, 
с. 602–603]. Документы, поступавшие от обвинения, принима‑
лись как подлинные, чем и пользовались недобросовестные со‑
трудники обвинения от США и великобритании.

у многих исследователей возникает вопрос о корректности 
показаний свидетеля обвинения Дитера вислицени, сотрудника 
гестапо. Д. вислицени заявил в Суде: «Адольф Эйхман, которо‑
му гитлер (именно Гитлер, а не другое лицо — прим. автора) по‑
ручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате 
проводившейся политики было убито 6 миллионов евреев, из ко‑
торых 4 миллиона было убито в пунктах для истребления людей» 
[6, Т. 4, с. 712–726]. Показания этого «свидетеля» по вопросу на‑
личия приказа об уничтожении евреев, который он якобы видел 
в тетрадке у А. Эйхмана, абсурдны. упоминаемый приказ имел 
гриф секретности не ниже «особой важности». Следователь‑
но, этот приказ не мог покидать отдела секретных документов 
канцелярии главного управления имперской безопасности гер‑
мании; выписка из него не могла быть выполнена в какие‑либо 
несекретные тетради и уж тем более продемонстрирована посто‑
ронним лицам. Свидетель Д. вислицени путается в показаниях, 
противоречит самому себе, сообщает информацию от третьих 
лиц [9, с. 836–848]. Некорректность показаний свидетеля Д. вис‑
лицени очевидна. в целом Международному военному трибуна‑
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лу не были предъявлены документы, которые доказывали бы, что 
у немцев был приказ на уничтожение евреев. что касается доку‑
ментального подтверждения концепции, которую часто называ‑
ют «Планом тотального уничтожения евреев», то в материалах 
Суда такие документы отсутствуют.

в ходе судебного заседания председатель суда обнаружил 
признаки некорректности в документе «Схема уничтожения 
еврейского населения на территории действий Айнзатцгруп‑
пы А», на который ссылалась английская сторона обвинения. 
Это документ ПС‑2273 [6, Т. 6, с. 170–172]. На этой схеме со‑
вершенно несуразно пририсованы «гробики» рядом с цифрами, 
указывающими количество проживающих в конкретной мест‑
ности евреев. что и выявил председатель суда. явно видно, что 
«гробики» пририсованы позднее с целью фальсификации доку‑
мента. Сочетание цифр проживающего еврейского населения 
и пририсованных к ним «гробиков» с надписью «юденфрай» 
(judenfrei — нем.) абсурдно: в том месте, где цифра с гроби‑
ками менее одной тысячи написано «юденфрай», а где якобы 
убито сотни тысяч, там слова «юденфрай» нет. К тому же слово 
«юденфрай» на дату документа не существовало в официальной 
лексике германии, оно отсутствует в немецких словарях дово‑
енного и военного периодов [11, с. 684]. Для этого исследова‑
ния необходимо использовать двухтомный «большой немецко‑
русский словарь» издательства «Советская энциклопедия» (Мо‑
сква 1969 г.). Это энциклопедическое издание уникально тем, 
что составлено коллективом авторов, использовавших в работе 
большое число немецких (в том числе трофейных) словарей до‑
военного и военного периодов.

Суд истолковал слово «ендлёзунг» («endlosung» — нем.) как 
«окончательное решение еврейского вопроса» в значении «пого‑
ловного уничтожения евреев». Однако это слово в официальном 
немецком языке отсутствует на период довоенный и военный 
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[11, с. 415]. Многие исследователи считают, что это слово, при‑
внесенное из идиша, означает «ритуальный исход еврейского на‑
рода в землю обетованную (Израиль) для проживания счастливо 
отныне и вовек».

Из материалов МвТ следует, что подавляющее большин‑
ство концлагерей было расположено вблизи крупных предпри‑
ятий и концернов. владельцы этих концернов получали баснос‑
ловные прибыли за счет рабского труда узников концлагерей. 
вне всякого сомнения, и владельцев, и руководителей таких 
концернов‑монополий следовало также судить наравне с други‑
ми главными военными преступниками независимо от их геогра‑
фического расположения. Однако МвТ оправдал подсудимого 
Шахта, который действовал от имени и во имя германских моно‑
полий [6, Т. 7, с. 502]. Таким образом, МвТ не признал преступ‑
ной деятельность монополий по агрессивному перевооружению 
германии. Судья от Советского Союза Никитченко выразил осо‑
бое мнение в этой связи [6, Т. 7, с. 516–541]. ведь если бы Трибу‑
нал признал виновным Шахта, то это создало бы реальные пред‑
посылки для уголовного преследования далеко не только одних 
германских дельцов и монополий.

Суд закрепил в приговоре существование «еврейской расы». 
Так, в отношении осужденного г. геринга МвТ признал его «соз‑
дателем программы угнетения евреев и других рас как внутри 
страны, так и за границей» [6, Т. 7, с. 438]. Суд фактически за‑
крепил превосходство еврейской расы над другими расами. Так 
слово «евреи» в Приговоре МвТ встречается 228 раз. в то же 
время слово «русский» 18 раз. Причём слово «русский» четыре 
раза указано в контексте пособничества гитлеровцам. Если соот‑
нести ещё и слово «советский», то окажется, что и его примене‑
ние в значении «народ» или «человек» указано в приговоре лишь 
четыре раза. Другие национальности (расы) в приговоре встре‑
чаются также очень редко.
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Количество погибших русских (советских) людей в приго‑
воре МвТ вообще не указано. Тут необходимо сделать оговорку: 
приговор МвТ был опубликован в советских газетах 2 октября 
1946 года в сокращенном виде [12]. Много лет спустя полный 
текст приговора был опубликован в специальной литературе, 
недоступной для широкого круга исследователей.

Специальный корреспондент газеты «Правда» в. величко 
присутствовал в судебном заседании 30 сентября и 1 октября 
1946 года при оглашении приговора и записал важнейшие данные 
из услышанного. газета «Правда» от 3 октября 1946 года выпу‑
стила его статью «Преступление и наказание» [13]. в этой статье 
приводятся цифры потерь Советского Союза, указанные в огла‑
шенном приговоре МвТ: «…15 миллионов мирных и ни в чём 
не повинных людей — мужчин, женщин, стариков и детей ис‑
треблено… 10.000.000… убито на полях войны… 275.000 пре‑
старелых и больных людей умерщвлено ядом… 7.000.000 угна‑
но в немецкое рабство…» [13]. Однако в сборнике Материалов 
«Нюрнбергский процесс» содержится текст приговора, в кото‑
ром нет этой информации [6, Т. 7, с. 307–516]. То есть, возмож‑
но, что текст приговора МвТ, оглашенный в судебном заседании 
30 сентября и 1 октября 1946 года, не соответствует тексту при‑
говора МвТ, опубликованному спустя несколько лет в сборниках 
документов МвТ. До настоящего времени не выполнена полист‑
ная оцифровка подлинного приговора МвТ в полном объеме. 
Исследователям доступен в оцифрованном виде только корот‑
кий фрагмент подлинника приговора в резолютивной части, где 
указаны наказания подсудимым [6, Т. 7, с. 510–511]. Есть в сво‑
бодном доступе машинописная копия Приговора МвТ, но она 
не заверена судьями [14].

Советской стороне удалось нейтрализовать попытки под‑
судимых и защиты обвинить СССР в подготовке к вторжению 
на территорию европейских стран. версия о «превентивном» 
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характере гитлеровской войны против СССР на Нюрнбергском 
процессе 1945–1946 гг. прозвучала несколько раз. «От имени 
подсудимых выдвигалось утверждение о том, что нападение 
на СССР было оправдано, потому что Советский Союз намере‑
вался напасть на германию и готовился к этому» [6, Т. 7, с. 359]. 
Однако совокупностью документальных доказательств и по‑
казаниями свидетелей эта лживая версия была опровергнута. 
Международный военный трибунал установил факт того, что 
«планы экономической эксплуатации СССР, массового угона 
населения, убийства комиссаров и политических руководи‑
телей являются частью тщательно разработанного плана, вы‑
полнение которого началось 22 июня без какого‑либо преду‑
преждения и без тени законного оправдания. Это была явная 
агрессия…» [6, Т. 7, с. 359].

вывод: достойная реализация конституционного права 
на информацию позволяет обеспечить не только частные и об‑
щественные, но и государственные (национальные) интересы, 
что имеет огромное значение для развития государства.
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Abstract. The article deals with the implementation of the constitutional 
right of citizens of the Russian federation to information and study of 
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the materials of the Nuremberg trials in the case of the main Nazi war 
criminals. based on the variety of research methods, a conclusion is made 
about the legal protection of researchers. An example of the realization 
of the right to information in the course of comprehensive studies of the 
mass graves of the “Memorial to the memory of the victims of fascism in 
Zmievskaya balka” in Rostov‑on‑Don is given. The article concludes that 
a worthy implementation of the constitutional right to information allows 
ensuring not only private and public, but also state (national) interests, and 
that this is of great importance for the development of the state.

Key words: constitutional law; information; right to information; freedom 
of speech; access to information; the Great Patriotic War; Rostov‑on‑Don; 
genocide; Zmievskaya balka; mass graves; clarification of mass grave sites; 
state interests.
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Аннотация. В статье на основе фактического материа‑
ла выполнен анализ причин специальной военной операции 
(СВО), проводящейся Российской Федерацией в отношении 
Украины. Автор проводит сопоставление СВО с грузино‑
абхазским вооруженным конфликтом 1991–1993 гг.

Ключевые слова: специальная военная операция; война; на‑
ционализм; украинский неонацизм.

Сегодня все мы глубоко переживаем по поводу драмати‑
ческих событий, связанных с военными действиями, 
развернувшимися в ходе специальной военной опера‑

ции, проводимой Россией в целях демилитаризации и денаци‑
фикации сопредельного государства. Трагизм ситуации состо‑
ит в том, что каждый день гибнут люди, города подвергаются 
масштабным разрушениям, страдает инфраструктура. все эти 
беды нам, абхазам, напоминают пережитые в начале 1990‑х го‑
дов страшные события грузино‑абхазской войны. в основе обоих 
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конфликтов — и это очевидно — лежит оголтелый национализм, 
точнее — «припадочный патриотизм», по меткому определению 
Т. Манна [5]. Именно такой псевдопатриотизм в свое время при‑
вел к власти в германии фашистов. Одинакова и стилистика веде‑
ния войны у украинских неонацистов сегодня и у грузинских на‑
ционалистов в Абхазии несколько десятилетий назад. О много‑
численных фактах жестоких и бесчеловечных деяний грузинских 
агрессоров в Абхазии сказано и написано уже немало. Если все 
эти свидетельства собрать воедино, то можно, наверное, соста‑
вить многотомную летопись варварства и ужаса, которые пере‑
жил абхазский народ. Поэтому абхазы понимают весь масштаб 
бедствия населения ДНР и ЛНР, ставшего следствием произвола, 
учиненного бандеровскими последователями киевского режима 
и продолжавшегося в течение многих лет.

в этой жестокой войне на стороне нацистов выступает се‑
рьезная сила, в том числе тысячи иностранных наемников, вклю‑
чая приехавших из грузии. Один из них — некий Мамулашвили 
по Тв вещал, что они «русских не берут в плен». И это в то вре‑
мя, когда официальные власти грузии, взвесив все за и против, 
заявили, что по прагматическим соображениям воздерживают‑
ся от поддержки санкций коллективного Запада против России. 
Очевидно, у правителей грузии в памяти еще живы воспомина‑
ния о печальных итогах военной авантюры диктатора Саакаш‑
вили в Южной Осетии в 2008 году и последовавшим за этими 
событиями разрывом всех экономических связей с Россией, 
что существенно сказалось на уровне жизни населения грузии. 
Со временем постепенное восстановление внешнеторговых 
контактов с РФ пошло на пользу Сакартвело. И ныне Тбилиси 
90% своих потребностей в пшенице и муке покрывает постав‑
ками из России, а почти 60% продукции грузинских виноделов 
отправляются в РФ. важной доходной статьей грузинского бюд‑
жета являются поступления от российских туристов. Немалый 
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вклад в благосостояние грузии вносят и грузинские гастарбай‑
теры, работающие в России. Трезвомыслящие люди в грузии по‑
нимают, чем обернется утрата всего этого в случае открытой со‑
лидаризации с киевским режимом.

Разумеется, нынешний статус кво грузии — это вынуж‑
денный ход Тбилиси. Очевидно, что симпатии грузинского по‑
литикума в основном остаются на стороне украинских неона‑
цистов. Однако такое «балансирование» явно не устраивает ра‑
дикальных грузинских русофобов. С начала военной операции 
всю страну они увешали украинскими флагами. На мартовской 
сессии грузинского парламента в президиуме и в ложах также 
были размещены украинские флаги, а депутаты, стоя, внимали 
гимну украины. На многолюдном протестном митинге в Тби‑
лиси его участники беспощадно поносили руководство страны 
за дистанцирование от поддержки киевского режима, за отказ 
«открыть второй фронт» против России в Абхазии и Южной 
Осетии (к этому, кстати, призывали грузию украинские радика‑
лы Арахамия, Данилов и др.). По мнению грузинской оппози‑
ции, именно из‑за сдержанной позиции по отношению к России 
грузия не получила статус кандидата в Евросоюз. Посол США 
в грузии Келли Дегнан, поддержав националистов, выступила 
с резкой критикой грузинского руководства. участие грузинских 
«рыцарей в событиях удачи» на украине является ответным «ре‑
верансом» за участие бандеровских головорезов в войне с Абха‑
зией на стороне грузинских агрессоров.

Несмотря на всё это, в Киеве выразили недоумение по по‑
воду поведения Тбилиси. Президент Зеленский отозвал свое‑
го посла из грузии из‑за «безнравственной» позиции Тбили‑
си, занятой по вопросу антироссийских санкций. Тогда же 
Д. Арахамия, единомышленник Саакашвили, возглавляющий 
фракцию Зеленского в Раде, заявил, что ему стыдно за то, что 
он грузин.
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Никколо Макиавелли говорил «та война справедлива, кото‑
рая необходима» [4]. Исходя в том числе из этого тезиса, россий‑
ская спецоперация была необходима. Москва вынуждена была 
пойти на такой шаг в силу известных обстоятельств. Это вызвало 
наплыв огромного числа добровольцев для участия в войне про‑
тив бандеровских неонацистов украины. Плечом к плечу в борь‑
бе с коричневой чумой сражаются представители многих нацио‑
нальностей, в том числе и из Абхазии, которые демонстрируют 
на поле брани беспримерное мужество и стойкость.

Разве можно забыть о том, как украина после распада СССР 
впала в хаос внутриполитических интриг и противостояний? 
Кто не помнит небывалый случай избрания президента в тре‑
тьем туре? Им оказался Ющенко ‒ ярый русофоб и ставленник 
Запада. вслед за этим случился кровавый Майдан и госперево‑
рот, организованный тем же Западом, — главным образом США, 
которые, установив в этой стране прямое управление, сумели на‑
строить украинцев против русских (нации, являвшейся второй 
по численности на украине). Методами оголтелого геноцида рус‑
ские были лишены права на свой язык. во времена президентства 
Кучмы и януковича заявлялось, что русский язык должен быть 
вторым государственным языком, но это осталось лишь деклара‑
цией. Зато в 2020 году английский (!) стал вторым государствен‑
ным языком. С какой стати? Разве англоговорящих на украине 
больше, чем русскоговорящих? в то же время стали закрываться 
русские школы, а школьникам во время перемен запрещалось го‑
ворить на русском языке!

Мы, абхазы, это уже проходили. во времена сталинщины 
абхазские школы были превращены в грузинские, учеников на‑
казывали, если они говорили на своем родном абхазском языке. 
На украине также призывали учеников сообщать учителям, если 
дома родители разговаривают по‑русски или смотрят российские 
телеканалы. Песенным хитом на украине является исполнение 



— 283 —

Секция «История государства и права. Частное право»

детским хором песни о том, что каждый украинец едва только 
зачат — уже патриот, а все они вместе — верные сыны Степана 
бандеры (Наша версия, 2022, № 37). Секретарь Совета нацбезо‑
пасности А. Данилов прямо заявляет, что «русский язык должен 
исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент враждебной 
пропаганды… А английский, наряду с родным — украинским, 
является обязательным (обратите внимание: это говорит рус‑
ский по национальности! — прим. автора). И у нас, конечно, тоже 
хватает перерожденцев — «огрузинившихся» абхазов, вставших 
на сторону грузинских антиабхазских националистов.

Притеснение русских и русскоязычных на украине проис‑
ходило по всем направлениям. Кто, например, не помнит о невы‑
носимых условиях, созданных киевским режимом для канони‑
ческой православной церкви, о давлении на ее прихожан? Дело 
дошло до того, что специальные патрули выискивали на улицах 
украинских городов говорящих на русском для их последующего 
наказания. То есть, имел место активный процесс дерусифика‑
ции миллионов русских людей. в. Алкснис, известный россий‑
ский политик, сокрушаясь по поводу проводимой киевским ре‑
жимом дерусификации, недавно заметил: «Если посмотреть на‑
циональный состав украины в 1989 г. и сравнить с теперешним, 
то куда‑то исчезли десятки миллионов русских. Зато на десятки 
миллионов выросло число украинцев. Люди и их дети, которые 
в 1989 г. считали себя русскими, в результате русофобской нацио‑
налистской агитации и пропаганды стали себя считать украин‑
цами…». чего стоят, например, такие заявления небезызвестной 
неонацистки Ирины Фарион: «у нас тут еще заявляют о каком‑
то праве русскоязычного населения. у нас нет русскоязычного 
населения. Это или рабы, или оккупанты. Эти люди не должны 
получать образование, если не знают украинского языка, автома‑
тически не должны получать работу». Не так давно имел хожде‑
ние в отношении русских лозунг «чемодан — вокзал — Россия». 
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Президент Зеленский буквально заявлял: «Тот, кто на украине 
чувствует себя русским, может сразу же покинуть украину!» вез‑
де твердили: «украина — для украинцев!». Здесь также налицо 
сходство с недавним прошлым Абхазии — такая же речевка де‑
кларировалась грузией накануне военного вторжения в нашу ре‑
спублику: «грузия — для грузин!».

Очевидно, что принудительная ассимиляция русского насе‑
ления на украине вела к разрыву поколений и стиранию этни‑
ческой идентичности. С фашистской идеологией украинского 
режима этнические русские не могли примириться. вследствие 
этого крымчане, большинство которых русские, путем референ‑
дума вышли из состава украины и вернулись в Россию, в кото‑
рой находились на протяжении веков. всем известно также, что, 
не случись этого события, то по договоренности с прежним пре‑
зидентом украины в Крыму вскоре должны были появиться аме‑
риканские военные базы. утверждается, что Пентагоном даже 
был подготовлен проект военной инфраструктуры, намечены 
места размещения пунктов оперативного управления военно‑
морских сил и разведки на полуострове и в Севастополе. в от‑
местку за принципиальную позицию крымчан киевский фашист‑
ский режим во главе с Турчиновым совершил чудовищное пре‑
ступление в Одессе, где заживо были сожжены десятки русских 
активистов. За эту варварскую акцию не только никто не был на‑
казан, но, наоборот, она была расценена как необходимая мера. 
Об этом, в частности, прямо заявляет депутат верховной рады 
гончаренко. По его утверждению, сожжение людей в одесском 
Доме профсоюзов спасло Одессу и украину.

Население Донбасской и Луганской областей, подвергавших‑
ся украинскими националистическими формированиями гено‑
циду, также вынуждено было объявить о своем суверенитете. 
Причем сделано было это в соответствии с принципами между‑
народного права. Об этом свидетельствует практика Междуна‑
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родного суда ООН в связи с событиями в Косово. Суд заявил, 
что часть народа имеет право, не спрашивая центральные власти, 
на самоопределение. Разве действия дончан и луганчан не соот‑
ветствуют позиции Международного суда ООН? Киев же такому 
решению категорически воспротивился, а Запад, будучи привер‑
женцем двойных стандартов, активно поддержал его. К тому же 
в данном случае речь не шла о выходе из состава украины, а о са‑
моопределении в рамках государства, в которое входили До‑
нецкая и Луганская области. Киев, постоянно нарушая условия 
договора по мирному разрешению конфликта, подписанному 
в Минске, продолжал наносить артилерийские и ракетные удары 
по этим регионам. Новая украинская власть вовсе не собиралась 
придерживаться достигнутых договоренностей и откровенно их 
саботировала. в частности, об этом прямо заявил экс‑президент 
украины П. Порошенко по телевидению в ноябре 2022 года. 
По его словам, соглашение было подписано, чтобы использовать 
время для подготовки к войне. в том же духе высказалась и экс‑
канцлер ФРг Ангела Меркель 8 декабря 2022 года. Она заявила, 
что заключение минских договоренностей имело целью не мир‑
ное разрешение конфликта, а предоставление украине времени 
на «передышку» и подготовку к будущему военному противо‑
стоянию с Россией. Стало быть, ее заявление после подписания 
минских документов о том, что «это дорожная карта к миру», 
было просто лицемерным обманом? в результате за восемь лет 
там погибло около 15 тыс. мирных граждан, в том числе много 
детей. Этот непрекращающийся геноцид, осуществлявшийся 
фашистским киевским режимом столь длительное время, оста‑
вался незамеченным Западом, который при этом называет себя 
ревностным поборником свободы слова, борьбы за права челове‑
ка и демократические ценности. в его представлении на украине 
вопреки вышеуказанным фактам царит «настоящая демократи‑
ческая атмосфера», и ее власти последовательно борются за ее за‑
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щиту. Небезызвестная своими крайне русофобскими убеждени‑
ями Нэнси Пелоси — спикер палаты представителей Конгресса 
США — в Киеве высказала свое восхищение тем, как украинский 
народ защищает демократию; и это в то время, когда там пышным 
цветом расцветает неонацизм. Очевидные факты, подтверждаю‑
щие это, игнорируются прозападными политиками. в представ‑
лении коллективного Запада героизация нацистских преступни‑
ков на украине, возведение им памятников, название в их честь 
площадей и улиц, массовые факельные шествия с фашистской 
символикой и одновременно крушение памятников героям борь‑
бы с фашизмом, не являются чем‑то предосудительным. Запад 
закрывает глаза на все аморальные действия киевского режима. 
И не просто закрывает, в, наоборот, — поощряет! Примером тому 
является недавнее наделение Незалежной статусом кандидата 
в члены Евросоюза. Очевидно, была учтена и поддержка офи‑
циальным Киевом движения на Западе за легализацию однопо‑
лых браков, ставших там чуть ли не критерием «демократично‑
сти общества». Не случайно незадолго до факта приема украины 
в «кандидаты» была организована петиция, которую подписали 
28 тыс. человек с требованием узаконить этот новый западный 
«цивилизационный стандарт».

Не были замечены аналогичные «шалости» и со стороны 
прибалтийских стран, где возвеличивают фашистских коллабо‑
рационистов и продолжают уничтожать мемориалы советским 
воинам‑освободителям, павшим в борьбе с фашизмом, где по‑
пирают права нацменьшинств. всё это не повлияло на принятие 
этих государств в Евросоюз и НАТО в 2004 году. Коллективный 
Запад в своих геополитических целях сделал всё для того, что‑
бы настроить эти государства и их политические элиты про‑
тив России, использовать их в качестве орудия для ослабле‑
ния Российского государства, что является давнишней мечтой 
англосаксов‑русофобов. Можно в связи с этим вспомнить мне‑
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ние бисмарка, утверждавшего, что могущество России можно 
подорвать, противопоставив ей украину. Запад на протяжении 
долгого времени усиленно накачивал Незалежную оружием, во‑
енные инструкторы из США и Европы обучали и продолжают 
обучать украинских солдат, готовя их по стандартам НАТО (куда 
и планировалось втащить эту страну). На территории украины 
и в Прибалтике, прямо у ворот России, планировалось разме‑
стить военные базы, создать военный плацдарм, очевидно угро‑
жающий безопасности Российского государства. Обращение Мо‑
сквы к руководству США и НАТО в декабре 2021 года о гарантиях 
взаимной безопасности, недопущении милитаризации украины 
и предложении объявить последнюю нейтральной страной, было 
проигнорировано под тем предлогом, что Незалежная — суве‑
ренное государство, и оно само вольно решать, с кем и в какие 
взаимоотношения вступать.

А украина в это время продолжала безнаказанно истреблять 
русскоязычное население Донбасса. Киевский неонацистский 
режим намеревался идти дальше — с одобрения западных по‑
кровителей совершить широкомасштабный военный поход про‑
тив самоопределившихся регионов — ДНР и ЛНР. Предпринятая 
Россией спецоперация, таким образом, является мерой защиты 
мирного русского населения, превентивной мерой. На очередном 
опорном пункте, отбитом российскими военными у киевских на‑
ционалистов, была обнаружена книга (ее продемонстрировали 
по телевидению) под названием «Памятка войны украины с Рос‑
сией», изданная в 2020 году в Киеве. в ней подробно излагались 
инструкции, методы и приемы действий в ходе предстоящей во‑
йны с Россией. Как установлено, всего на несколько дней опере‑
дила специальная военная операция России военное вторжение 
украинской военщины в ДНР и ЛНР.

24 февраля российские спецподразделения высадились 
на аэродроме гостомель под Киевом и захватили на нем само‑
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лет «Мрия», в котором, как сообщалось, находились компоненты 
грязной атомной бомбы, которую планировали сбросить на Дон‑
басс и Ростов‑на‑Дону.

Приняв решение о проведении СвО, Москва подтвердила 
свое кредо: «Своих не сдаем!». Русский писатель Ю. Поляков в те‑
перь уже далекие 1990‑е написал: «всякий, кто посягнет на инте‑
ресы русских, живущих вне России, посягает на интересы Рос‑
сии». Это ведь понятно, так как защита русскоязычной цивили‑
зации является долгом России.

Для россиян любовь к Родине — не пустые слова. Об этом 
свидетельствует вся история этой страны. более 90% россиян 
считают себя патриотами по данным опросов вЦИОМа. Это 
подтверждается и консолидацией российского общества, всех 
народов и наций, проживающих в России. Консолидация эта от‑
носится и к мотивации проведения специальной военной опе‑
рации на украине, начатой для спасения русского населения 
Донбасса; консолидация выражается, в том числе, в поддержке 
решений руководства страны.

Однако не все граждане России в этой критической ситуации 
оказались на высоте. Многие «патриоты на словах» покинули ро‑
дину. в этой связи вспоминается эпизод из истории: когда жизнь 
одного из вождей великой французской революции (xViii в.) 
Жоржа Дантона оказалась в опасности и друзья предложили пе‑
реправить его за рубеж, он им заявил: «Родину на подошвах сво‑
их сапог не унесешь!» Другой выдающийся француз — Антуан 
де Сент‑Экзюпери — говорил: «Когда в Провансе пожар, все, кто 
не сволочь, вооружаются ведром воды, лопатой и идут тушить 
пожар». К ним можно добавить и слова американского поэта уол‑
та уитмена: «Страна моя, я с тобой, если даже ты неправа, а если 
права, то тем более…». Эти высказывания позволяют оценить по‑
ведение россиян, покинувших свою страну в важный для ее исто‑
рии период. в критических условиях истинные граждане не долж‑
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ны прятать голову в песок, как это делает пугливый страус. Среди 
хлынувших в Казахстан, грузию, Армению россиян было немало 
состоятельных людей, сразу по приезду купивших там недвижи‑
мость. По данным грузинской прессы, россияне учредили в гру‑
зии 288 компаний и 6524 раза зарегистрировались как индивиду‑
альные предприниматели. Там выросли цены на съемное жилье 
и на многие бытовые товары. Намерены остаться на постоянное 
жительство в грузии, по официальным данным, до 20 тыс. при‑
бывших в страну россиян. А между тем становится заметной 
усиливающаяся антипатия к россиянам в странах их пребыва‑
ния. Обозреватель еженедельника «Аргументы и факты» георгий 
Зотов, побывавший в Тбилиси осенью 2022 года, пишет о том, 
как в центре грузинской столицы, в баре «Дедаэна», русские по‑
сетители должны подписать бумагу о согласии, что «Россия окку‑
пирует 20% территории грузии, подтвердить, что не голосовали 
за Путина, и сказать «да» на вопрос, что Крым, Курильские остро‑
ва и «другие спорные территории» России не принадлежат» [2]. 
Русофобское настроение особенно демонстрирует оппозицион‑
ная партия «Единое национальное движение», которая требует 
восстановить визовый режим с РФ и выдавать визы только после 
тщательной проверки.

вполне естественно считать сбежавших из своей страны 
граждан предателями, раз уж они не считают страну, в которой 
они родились и выросли, своей родиной. в России даже разда‑
ются мнения о том, что уезжающие сегодня из страны оказыва‑
ют ей услугу, так как очищают государство от беспринципных 
людей. Им, очевидно, безразлично, что украинские нацисты 
демонстрируют животную ненависть к русским, подвергая мас‑
сированным обстрелам из западного оружия мирные поселки 
и кварталы, больницы, школы, детские сады, другие социальные 
объекты. А сколько мирных граждан в результате этих преступ‑
ных действий гибнет! Ненависть украинских неонацистов ко все‑
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му русскому, жажда расправы над русскими не имеют границ. Их 
военные прицельно бьют по местам массового пребывания лю‑
дей — так, они обстреляли рынок в Донбассе, очередь за пенсией, 
пункт раздачи горячих обедов; в результате погибли более двух 
десятков людей. бесчеловечно и крайне цинично выглядит тра‑
гическое событие, когда во время прощания с героиней Донбасса, 
командиром реактивного артиллерийского дивизиона, полков‑
ником Ольгой Качурой, состоявшемся в театре, пришедшие мир‑
ные граждане попали под обстрел, в результате которого погибло 
6 человек, и десятки получили ранения. К аналогичным акциям 
прибегали и грузинские агрессоры во время войны в Абхазии. 
было несколько случаев обстрела с вертолета людей, собравших‑
ся на похороны погибших абхазских ополченцев. На фоне этого 
варварства явно провокационно выглядит заявление европей‑
ского лидера Ж. борреля, в котором Россию он характеризует как 
фашистское государство. К сожалению, именно такие воззрения 
западные СМИ прививают своим гражданам.

Иначе как изуверским нельзя назвать использование вСу 
противопехотных мин типа «лепесток» в Донбассе. Этими мало‑
заметными минами было покалечено немало людей и в первую 
очередь мирных граждан! Опыт использования таких мин име‑
ется у американцев, применявших такую тактику во вьетнаме. 
Тысячи людей стали инвалидами или погибли от кровопотери, 
подорвавшись на этих минах.

грузинские каратели в Абхазии также широко использовали 
противопехотные мины. После войны абхазы еще долго зачища‑
ли свою территорию от этого зловещего напоминания о грузин‑
ской агрессии.

в 1997 году на Международной конференции в Канаде был 
подписан Договор о запрещении применения, накопления, про‑
изводства и передачи противопехотных мин. Под этим докумен‑
том среди 122 стран стоит и подпись украины. Но ее действия 
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по использованию противопехотных мин никто на Западе, вклю‑
чая США (особенно плотно опекающих Незалежную), не осудил. 
Скорее всего, эти преступления осуществляются, как и все дру‑
гие, с молчаливого одобрения вашингтона. При этом надо заме‑
тить, что киевский режим беспощаден не только к мирным граж‑
данам Донбасса и к российским военным, но полон решимости 
убивать даже своих военных, о чем свидетельствует ракетный 
удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские плен‑
ные из батальона «Азов». Погибло тогда 55 пленных, 70 получили 
серьезные ранения. Совершен этот бесчеловечный акт был вско‑
ре после публикации видеопризнания одного из пленных о том, 
каким ужасным садистским пыткам подвергаются русские воен‑
нопленные. боец вСу рассказал, что таких видео имелось много, 
но перед сдачей в плен они были по большей части уничтожены.

Следственным комитетом России установлены личности 
многих, по чьим приказам были совершены злодеяния. в част‑
ности, это командующий группировками «Юг» и «восток» вСу 
генерал‑лейтенант А. Павлюк, по приказу которого в Мариу‑
поле блокировали гуманитарную помощь населению и исполь‑
зовали мирных жителей в качестве живого щита. Считается, 
что согласно его предписанию украинские военнослужащие 
должны были уничтожать всех перемещавшихся по террито‑
рии города, даже женщин и детей. Аналогичным образом по‑
ступали командир 501‑го батальона морской пехоты 36‑й от‑
дельной бригады вСу подполковник Н. бирюков и зам. коман‑
дира полка «Азов» С. Загреба, дававшие приказы подчиненным 
безжалостно убивать мирных граждан, обстреливать объекты 
гражданской инфраструктуры, что повлекло масштабные раз‑
рушения и гибель людей.

в свете вышесказанного, можно ли считать творивших такие 
чудовищные деяния и их наставников верующими людьми? Та‑
кие злодейства могут совершать лишь те, кто потерял образ че‑
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ловеческий, у кого в сердце бога нет. Столь же бесчеловечными 
являются и совершаемые украинскими агентами теракты, вы‑
ставляющие украину террористическим государством. Считаем, 
что правы те, кто утверждает: жестокость, заложенная в людях 
наряду гуманностью, способна переходить всякие границы в ре‑
зультате пропагандистско‑идеологического воздействия.

в то же время узнать об истинном положении дел на украине 
население стран Запада не имеет возможности. Западные СМИ 
тенденциозны и послушно распространяют необъективную ин‑
формацию. в некоторых случаях, когда правда неожиданно про‑
сачивается сквозь пелену лжи, власти негодуют. Так, к примеру, 
одна из американских неправительственных организаций осме‑
лилась объективно рассказать об обстрелах гражданских объек‑
тов в ДНР и ЛНР со стороны вСу ракетами, поставленными за‑
падными покровителями украины; о гибели граждан республик 
и разрушениях. Авторов этой информации затравили беспощад‑
но, заставив практически каяться за это сообщение.

Нынешние украинские неонацисты отрицают какое‑либо 
родство с русскими, изображают русских «азиатами», а себя 
мнят «европейцами», точнее «славянизированными немцами». 
Зеленский заявляет, что украинцы являются единственными на‑
следниками Киевской Руси. Такой лживой истории учат детей 
в украинских школах. в украинских учебниках для средних школ 
рассказывается о сражении украинских полков под бородино, 
о преследовании противника — армии Наполеона. По сочине‑
нию некоего профессора П. Масляка в учебнике по географии 
для 8‑го класса утверждается, что ряд этносов своим рождени‑
ем обязаны украине. Автор убеждает учеников в том, что испан‑
цы, португальцы, евреи, французы и турки обитали в галичине, 
прежде чем оказаться на нынешних своих территориях. всё это 
просто какое‑то сумасшествие, которое невозможно объяснить, 
не то, что комментировать!
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Из‑за ненависти и злобы ко всему русскому киевский нацио‑
налистический режим неприкрыто одурачивает своих граждан, 
заявляя об отсутствии какой‑либо исторической связи украин‑
цев с русскими. А между тем украина как отдельное государство 
никогда не существовала. И что бы ни утверждали киевские 
русофобы, русские и украинцы являются единым славянским 
народом. А город Киев — мать городов русских. Он всегда был 
русским, русскоязычным. Таковыми являются также харьков 
и Одесса. И так было всегда. Не случайно, когда Николая гоголя 
спросили, почему он не пишет на украинском, он ответил: «Зачем 
писать на диалекте, когда есть язык Пушкина?» Но, как известно, 
частое и уверенное повторение любой лжи придает вид правдо‑
подобности. уместно в этой связи вспомнить слова Федора До‑
стоевского, который утверждал: «хозяин земли русской — есть 
один русский (великорус, малорус, белорус — это всё одно), так 
будет всегда» [1]. в понимании Достоевского русский — имя со‑
бирательное. украинцами называли не отдельный этнос, а народ, 
который жил на «окрайне». Даже слово «украинец» начинают 
употреблять письменно только в xViii веке и именно как обо‑
значение региона в государстве, а не отдельного государства.

Два десятка памятников А. С. Пушкину демонтированы 
на украине в последнее время (при этом во время одной такой 
акции в Житомире произошел несчастный случай — бюст упал 
на одного из активистов, и он погиб на месте). были демонти‑
рованы в ряде украинских населенных пунктов даже памятники 
Т. г. Шевченко, «вина» которого состоит в том, что великий укра‑
инский поэт слишком много писал на русском языке.

Исходя из мысли Макиавелли о том, что «та война справед‑
лива, которая необходима» отметим, что военная спецоперация 
на украине, бесспорно, является справедливой и необходимой. 
А вот война грузии против Абхазии явно таковой не была. Здесь 
не было фатальной необходимости прибегать к силе.



— 294 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

На этапе развала Советского Союза повсюду на постсовет‑
ском пространстве пошли трещины, обозначились тектонические 
сдвиги, в том числе и в сфере национальных отношений. Многие 
автономии, например такие, как Северная Осетия, Карелия, чу‑
вашия, бурятия, Татарстан и некоторые другие, объявили о сво‑
ем суверенитете. в ответ на это Москва не обрушилась на них 
военной мощью. Путем переговоров и убеждения все противо‑
речия были урегулированы. грузия же повела себя по‑другому. 
Там почему‑то посчитали, что у абхазов нет никаких оснований 
для недовольства, пока они остаются «под небом грузии». в Аб‑
хазии же думали иначе и не желали соглашаться с ущемлением 
своих прав. ведь в Тбилиси решались все вопросы жизни Абха‑
зии. Местные власти даже не имели права назначить директора 
школы в горном селе, выделить землю семьям без получения 
на это санкции из грузинской столицы. Права Республики Абха‑
зии были доведены до статуса района. в глубинке грузии Абха‑
зия воспринималась как один из ее районов. Приведем нагляд‑
ный пример. в середине 1980‑х годов руководством Тбилисского 
университета для чтения цикла лекций по абхазской литературе 
был приглашен из Сухума профессор Ш. Салакая (Шакар‑ипа). 
Одна студентка старшего курса спросила: «Зачем же нам изучать 
абхазскую литературу? Мы ведь отдельно не изучаем литературу 
грузинских районов гурии, Кахетии и других?». То есть Абхазская 
АССР чаще всего в Тбилиси с точки зрения ее административно‑
го статуса воспринималась лишь символически.

говорят, если пружину долго сжимать, то она рано или позд‑
но распрямится. Это и произошло в нашем случае — начались 
массовые акции протеста абхазов с требованием выхода респу‑
блики из состава грузии. Пришедшие к власти грузинские на‑
ционалисты после выхода грузии из состава СССР не учли по‑
тенциал желания абхазов отстоять свое право на независимость 
и полноценное (а не символическое) самоопределение в рамках 
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грузинского государства с возвратом Абхазии статуса, который 
она имела на заре советской власти. в Тбилиси не только не за‑
хотели рассмотреть это предложение, но вернули к жизни мень‑
шевистскую конституцию, где Абхазия вообще не значилась. По‑
следовали массовые антиабхазские акции, на которых звучали 
призывы отменить автономии в грузии; сыпались проклятия, 
оскорбления, угрозы расправы со стороны перевозбужденных 
радикалов. Их активно подстрекала националистическая интел‑
лигенция. Надо заметить, что среди авторов, комментирующих 
в России те события, иногда можно встретить необъективные 
пассажи. Так, обозреватель газеты «Ан» Юрий Антонов в своей 
статье, посвященной памяти М. С. горбачева, пишет о том, что, 
«как только центр ослаб, потянулись миллионы беженцев. Азер‑
байджанцы убивали армян, абхазы — грузин…». Но где же дока‑
зательства того, что именно абхазы стали проявлять насилие в от‑
ношении грузин, а не наоборот? в том же русле рассуждает дру‑
гой обозреватель из той же газеты — Денис Терентьев, который 
в ноябре 2021 года написал, что в Абхазии, Аджарии и Южной 
Осетии притесняли и изгоняли грузин. И на этом фоне набирали 
популярность грузинские националисты во главе с З. гамсахур‑
дия. Но нашему мнению, это не соответствует действительности. 
Абхазы не имели возможности оказывать давление на грузин 
по причине малочисленности своего народа, а главное — как та‑
кое могло быть при повсеместном тотальном контроле властей 
грузии над республикой?

Совсем уж неправдоподобно выглядит утверждение о гоне‑
ниях на грузин в Аджарии, население которой является этниче‑
ски грузинским; ведь нет в природе аджарского этноса.

Абхазы на своей исторической родине, по сути, были превра‑
щены в бесправное нацменьшинство, а приток картвелов в реги‑
он не прекращался. С распадом СССР, националисты‑радикалы 
в грузии пришли в бешенство от позиции абхазской стороны, зая‑
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вившей о своих национальных интересах. И это вместо того, что‑
бы проявить эмпатию и поставить себя на место последних, пере‑
живших такую страшную катастрофу, как махаджирство. С точ‑
ки зрения морали разве это корректно? Разве не стоило проявить 
мудрость и вступить в переговоры, пусть трудные и длительные, 
но дающие шанс прийти к компромиссу? Известный советский 
политик и государственный деятель А. громыко говорил: лучше 
десять лет вести переговоры, чем один день воевать. Но Тбилиси 
неудержимо рвался к войне, стремясь «проучить» непокорных 
абхазов. Аналогичным было и поведение киевского режима в от‑
ношении ДНР и ЛНР. Для урегулирования конфликта состоялась 
известная Минская встреча в феврале 2015 года. Конфликтую‑
щие стороны под эгидой ОбСЕ в принятом соглашении трех сто‑
рон приняли по пунктам расписанные шаги мирного разрешения 
кризиса. Однако украинская сторона ни один пункт подписан‑
ного ей соглашения не выполнила. И прежде всего потому, что 
в планы вашингтона и Лондона не входило мирное разрешение 
указанной проблемы. Англосаксам надо было разжечь у границ 
России пожар с расчетом — если пламя не перекинется на Рос‑
сийское государство, то хотя бы отвлечет его на время от между‑
народной повестки дня.

Между действиями грузинских радикальных националистов 
по отношению к Абхазии, Южной Осетии и деяниями их едино‑
мышленников на украине явно просматриваются параллели. Это 
видно по действиям киевского фашистского режима на террито‑
риях ДНР и ЛНР, населенных преимущественно русскими. Этот 
режим делал и делает всё, включая жестокие кровавые методы, 
для того чтобы на земле Донбасса не было русского человека. 
Киевскому режиму эти люди чужды. Ему нужна только терри‑
тория. Причем представители элиты «новой украины» открыто, 
не скрывая, об этом говорят. в частности, об этом вещал по теле‑
видению незадолго до начала специальной военной операции 
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один из рупоров киевского режима, киллер информационной 
войны Д. гордон. Именно такие, как он, — пробандеровские фа‑
шисты, — находящиеся на украине во власти, привели к сегод‑
няшней беде свой народ.

Жители ДНР и ЛНР, страдающие от агрессии украинской во‑
енщины, а также граждане херсонской и Запорожской областей 
на основе проведенных референдумов в 2022 году вошли в состав 
Российской Федерации. Референдум был проведен в полном со‑
ответствии с законодательством, открыто и прозрачно. Однако, 
как и ожидалось, Запад дружно осудил эту акцию, представив ее 
нарушением международного права. все пропагандистские цен‑
тры стран «демократического Запада» утверждали, что людей 
насильно, под дулами автоматов заставляли голосовать за всту‑
пление в состав России. Достаточно влиятельный американский 
неоконсерватор Л. Штраус утверждал: «Обществом, равно как 
и миром, следует править с помощью «благородной лжи» и «кон‑
структивного хаоса» [7]. вся международная политика США 
и его европейских сателлитов строится на этом фундаменте. За‑
паду, особенно англосаксам, позволено нарушать какие угодно 
международные нормы, когда это отвечает их геополитическим 
и другим интересам. России же защищать свои законные инте‑
ресы нельзя. Достаточно только того, что сделано в Югославии 
в 1999 году! госсекретарь США Мадлен Олбрайт тогда выбирала 
цели для ракетных ударов по этой стране. Когда на презентации 
ее книги ей напомнили о бомбардировках Югославии со стороны 
США, в результате которых погибло 5 тыс. граждан, Мадлен об‑
рушилась на задававших вопросы: «убирайтесь, мерзкие сербы». 
Те же американцы вторглись в Ирак, произвели там госперево‑
рот, повесили президента страны, породив опасное для мира тер‑
рористическое движения «Игил» (организация запрещена в Рос‑
сии). Такой же акт был совершен ими в Ливии, где также был убит 
президент страны. Можно вспомнить Афганистан и Сирию, куда 
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также вторглась вездесущая Америка. А сколько людей вслед‑
ствие вторжения и оккупации в этих странах погибло, сколько 
беженцев оттуда хлынуло в Европу, среди которых оказались ра‑
дикальные исламисты, совершающие теперь в Старом свете тер‑
рористические акции.

Прежний миропорядок рушится. уходит в небытие одно‑
полярность мира и гегемония англосаксов. Не желая расстаться 
со своим господством, вашингтон и Лондон идут на всё, чтобы 
сохранить старый формат международных отношений. в этих 
целях они бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела госу‑
дарств, стравливая одну часть их населения с другой; совершают 
государственные перевороты, устанавливая угодные им полити‑
ческие режимы. Не жалеют для этого миллиардов долларов. США 
тратят беспрецедентные средства на спонсирование украины, за‑
ставляя подключаться к «софинансированию» военных поставок 
своих европейских сателлитов. А тем временем война продол‑
жается, гибнут люди. Однако вашингтон, для которого украина 
давно стала политической колонией, не разрешает прекратить 
военные действия. Им, англосаксам, безразлично, что ежедневно 
сотнями погибают украинцы. Американский генерал, в прошлом 
сенатор Р. блек по этому поводу заявляет: «Нам наплевать, сколь‑
ко погибнет украинцев, нам наплевать сколько погибнет русских, 
вашингтон принимает решения, сколько воевать, и будет делать 
это до последнего украинца» [3]. Сказано цинично, но правдиво.

Сумасбродное марионеточное киевское руководство ничего 
не решает — оно исполняет указания из‑за океана. «храбрецу» 
Зеленскому внушают, равно как и украинскому народу, что его 
страна непременно победит в войне, что будут возвращены по‑
терянные территории, включая Крым. И уже есть планы, как вос‑
становить и обустроить свои эти регионы. Кстати, вдохновители 
«великих подвигов» — США и Англия — объявили Зеленского 
«человеком года». Здесь напрашиваются параллели с германским 
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фюрером, которого в 1938 году англосаксы и их союзники тоже 
объявляли «человеком года». А затем, по итогам Мюнхенского 
сговора, открыли германскому рейху путь на восток, к границам 
СССР!

уместно вспомнить абхазскую поговорку о том, как беше‑
ному псу снились лакомства. Лидер киевского режима должен 
отдавать себе отчет — у России запаса прочности и военного 
потенциала более чем достаточно. А вот Зеленский со своими 
хозяевами может стереть украину с карты мира. Об этом пря‑
мо заявил в сентябре 2022 г. бывший министр иностранных 
дел Румынии Андрея Марги: «Мы находимся в исключитель‑
ной ситуации. И со всей ответственностью я заявляю о том, 
что украина находится в неестественных для нее границах. Она 
должна отдать Транскарпатию венгрии, галицию — Польше, 
буковину — Румынии, а Донбасс и Крым — России. Это терри‑
тории других стран» [6].

что же касается России, то она не ставит целью уничто‑
жение украины, ее цель ‒ излечение украины от фашистско‑
бандеровского недуга. Такую тяжелую болезнь нужно саниро‑
вать, другого выхода для оздоровления всего организма, увы, 
нет. Избавление от этого недуга позволит украинскому и рус‑
скому народам открыть путь для восстановления братских отно‑
шений, укрепления единого менталитета и установления добро‑
соседских связей. Правда, процесс этот будет нелегким и займет 
много времени.
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Аннотация. Статья посвящена понятиям «идеология» 
и «ответственность», их месту в системе общественных 
отношений и социальных ценностей. Цель статьи — пока‑
зать значение формирования идеологически мотивирован‑
ной и ответственной личности, которая будет соблюдать 
не только законы государства, но и следовать принципам 
и нормам международных договоров в соответствии с усво‑
енными государственно‑правовыми ценностями.

Ключевые слова: идеология; ответственность; международ‑
ная ответственность; государственно‑правовые ценности; 
государственное правосознание.

вопросы идеологии и ответственности взаимосвязаны. 
человек, идеологически мотивированный, ведет себя 
ответственно. в критический период развития общества 

и государства роль идеологии и ответственности возрастает. 
воспитание ответственного человека обычно начинается с дет‑
ских лет и продолжается на протяжении всей его сознательной 
жизни, но часто уже в форме самовоспитания. Ответствен‑
ность перед государственной властью и обществом может воз‑
никнуть у человека в процессе формирования государственно‑
го правового сознания. в условиях противостояния различных 
экономических, религиозных и политико‑правовых систем всё 
большую актуальность приобретают вопросы исторической 



— 302 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

правды, идеологии, ответственности за свою семью, детей, пре‑
старелых родителей.

История человечества первой половины xxi века проходит 
в контексте борьбы за концепт исторической памяти, устойчи‑
вость которой зависит от политико‑правовых идеалов прошло‑
го, настоящего и будущего. Историческая память как часть ду‑
ховной культуры включает и правовую и политическую память, 
государственно‑правовые и иные социальные ценности, кото‑
рые в суверенных государствах закрепляются в законах. в зако‑
нодательстве предусматривается юридическая ответственность 
за неуважительное отношение к государственно‑правовым цен‑
ностям, символам государственной власти. государственная 
символика у граждан формируется в процессе политического 
и правового воспитания на основе признаваемой государствен‑
ной властью идеологии. Идеология, отмечал в. П. Проценко, есть 
система «… политических, правовых, нравственных, религиоз‑
ных, эстетических, философских взглядов и идей, в которых осо‑
знаются и оцениваются отношения людей к действительности» 
[3, с. 51]. Российская национальная идеология до 1917 года, от‑
мечал в. П. Проценко, в основном совпадала с государственной, 
а «после 1917 года русская национальная идеология оказалась 
под фактическим запретом, а ее сторонников подвергали репрес‑
сиям» [3, с. 65]. Некоторые российские исследователи считают, 
что в современной России при идеологическом многообразии 
должна развиваться и государственная идеология.

А. С. балакшин, рассуждая о необходимости идеологии 
в каждом государстве, попытался описать структуру идеологии. 
в качестве базовых элементов он назвал:

— представления о судьбе и предназначении нации;
— вектор исторического развития;
— долю общественного богатства, достающегося различным 

социальным группам;
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— общественно‑политический, экономический, эстетиче‑
ский, нравственный идеал;

— вклад нации в мировую культуру;
— соотношение элитарной, народной и массовой культур;
— оценку имеющегося у нации исторического опыта;
— тактические цели и задачи, которые следует решать обще‑

ству и государству в ближайшей и среднесрочной перспективе;
— субъекта исторического процесса [1, с. 91].
К числу указанных выше элементов следовало бы отнести 

также методы защиты достижений социального прогресса кон‑
кретного государства, противодействие стиранию из памяти 
общества и человечества объективных фактов и обстоятельств, 
значимых для понимания условий формирования траектории 
его исторического развития. в советские времена такая деятель‑
ность называлась контрпропагандой.

Систему традиционных ценностей и принципов националь‑
ного самосознания нужно транслировать от одного поколения 
к другому, периодически актуализируя их содержание, для того 
чтобы они не были забыты в будущем. Следует заботиться о том, 
чтобы культурно‑историческая повестка дня общества не запол‑
нялась чуждыми идеями и антиценностями, которые искажают 
историю народа, девальвируют его мораль, культуру, социально‑
экономические и научные достижения.

При нарушении положений конституции и действующего за‑
конодательства страдают интересы не только государственной ма‑
шины в целом, но и рядовых граждан. Интересам государства могут 
нанести вред и недружественные действия других государств и лиц. 
Поэтому одной из задач государственной власти должно стать иде‑
ологическое обоснование нерушимости государственно‑правовых 
ценностей и их охрана, воспитание ответственной личности.

Ответственный гражданин будет соблюдать не только зако‑
ны своего государства, но и нормы международного права. в силу 
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того, что ответственность в сфере международного права будет 
приобретать всё большее значение в практике международных 
отношений, способствуя поддержанию международного право‑
порядка, воспитание ответственной личности станет важнейшей 
задачей юридической науки и образования на уровне всего миро‑
вого сообщества.

в рамках международного права, как известно, соблюдается 
обширный набор принципов:

— принцип невмешательства во внутренние дела других 
стран;

— принцип pacta sunt servanda («договоры должны соблю‑
даться»);

— принцип возмещения причиненного ущерба;
— принцип неприменения силы и угрозы силой;
— принцип разрешения международных споров мирными 

средствами;
— принцип равноправия и самоопределения народов;
— принцип суверенного равенства государств;
— принцип добросовестного выполнения обязательств 

по международному праву;
— принцип нерушимости государственных границ;
— принцип уважения прав человека и основных свобод и др.
Кроме того, субъекты международного права должны со‑

блюдать определенные международные обычаи и нормы. Так, 
Ю. М. Колосов писал, что «… международная ответственность 
является особым институтом международных отношений, 
включающим в себя обязанность ликвидировать причинен‑
ный вред, если только вина не лежит на потерпевшей стороне, 
а также право этой последней на удовлетворение своих нару‑
шенных интересов за счет интересов стороны — причинителя 
вреда, включая применение к ней в соответствующих случаях 
санкций» [2, с. 19].
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Обобщая вышесказанное, считаем, что одной из важнейших 
задач государственной власти должно стать идеологическое обо‑
снование своих государственно‑правовых ценностей и их охра‑
на, воспитание ответственной личности. А в период обостре‑
ния идеологического противодействия на межгосударственном 
уровне воспитание ответственной личности, которая осознает 
всю меру своего гражданского долга, становится особенно зна‑
чимым для государства. При этом для формирования полноцен‑
ной ответственной личности в рамках системы государственной 
идеологии должна быть разработана мотивированная теория от‑
ветственности.

СПИСОК ИСПОЛьЗОвАННых ИСТОчНИКОв

1. Балакшин, А. С. Идеология и культура // вестник волжской госу‑
дарственной академии водного транспорта. — 2014. — Вып. 41.

2. Колосов, Ю. М. Ответственность в международном праве.  
— [2‑е изд., стер.]. — Москва: Статут, 2014.

3. Проценко, В. П. Система и антисистема права. — Краснодар: Со‑
ветская Кубань, 2004.

bRief

IDEOLOGY AND RESPONSIBILITY
Ivannikov A. I.,

freelance researcher, Krasnodar, Russia

Abstract. The article is devoted to ideology and responsibility, their place in 
the system of social relations, social values. The purpose of the article is to 
show the importance of the formation of an ideologically motivated and 



— 306 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

responsible person who will comply not only with the laws of the state, but 
also follow the principles and norms of international treaties in accordance 
with the learned state‑legal values.
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Аннотация. В статье анализируются подходы к категори‑
ям «механизм реализации функции государства» и «субъек‑
ты механизма реализации функций государства». Конста‑
тируется, что в реализации функций государства участву‑
ют негосударственные, неправительственные организации, 
имеющие свою особую функциональную роль в политической 
системе общества. Делается вывод о том, что степень 
участия в осуществлении отдельных функций государства 
неодинакова для различных организаций, но, бесспорно, что 
профессиональные юридические общественные объединения 
выступают активными участниками процесса государ‑
ственного строительства.
Деятельность профессиональных общественных юридиче‑
ских объединений проявляется в реализации отдельных вну‑
тренних функций государства, таких как обеспечение наро‑
довластия, социальная и экологическая функции, охрана прав 
и свобод граждан, обеспечение законности и правопорядка. 
Участие общественных юридических объединений в реализа‑
ции государственных функций выражается в двух основных 
формах: непосредственной и опосредованной. Непосредствен‑
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ная форма заключена в полномочиях адвокатуры, нотариа‑
та. Опосредованная происходит через различные институ‑
ты, такие как: общественный контроль, общественная экс‑
пертиза проектов нормативных актов, оказание бесплатной 
юридической помощи населению, участие в деятельности об‑
щественных советов, предоставление льгот при обращении 
за совершением нотариальных действий.

Ключевые слова: нотариальная деятельность; государствен‑
ные услуги; нотариус; нотариат; стоимость услуг; оказание 
бесплатной юридической помощи; функции государства; реа‑
лизация функций государства; гражданское общество; нота‑
риальный тариф; оплата нотариального действия; государ‑
ственная пошлина.

Специфика работы нотариусов, в отличие от представите‑
лей других юридических профессий, заключается в со‑
вершении нотариальных действий. При этом понятие 

нотариального действия многозначно и одновременно обозна‑
чает: во‑первых, содержание процедуры нотариальной деятель‑
ности, выражающейся в последовательном совершении целой 
системы юридических фактов (динамическое понятие нотари‑
ального действия), и, во‑вторых, результат нотариального про‑
изводства как юридический факт (статическое понятие нотари‑
ального действия).

Нотариальные действия по своей юридической характери‑
стике носят производный характер, поскольку объективируют 
и соединяют в себе результат установления достаточно большо‑
го фактического состава. Таким образом, нотариальное действие 
как юридический факт надстраивается над первичными юриди‑
ческими фактами, представляя их обобщенное, систематизиро‑
ванное выражение.
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Независимо от понятия нотариального действия, как ста‑
тического либо динамического, ему присущи определенные 
юридические признаки, которые определяют его качественные 
характеристики среди различных юридических актов, включая 
действия участников гражданского оборота, судебные акты 
и акты органов исполнительной власти. При этом указанные 
признаки должны быть в единстве, что определяет условия при‑
знания нотариального действия совершенным и действитель‑
ным. Отсутствие хотя бы одного из признаков приведет к недей‑
ствительности нотариального действия в случае его оспарива‑
ния в судебном порядке.

Основные юридические признаки нотариального действия 
заключаются в следующем:

1. Нотариальные действия совершаются только определен‑
ным, установленным федеральным законом кругом лиц: нотари‑
усами, должностными лицами органов исполнительной власти 
и консульских учреждений. При этом определяется компетен‑
ция каждого лица, уполномоченного на совершение нотариаль‑
ного действия.

2. Нотариальные действия совершаются от имени Российской 
Федерации (ст. 1 «Основ законодательства РФ о нотариате»), что 
подчеркивает официальный и публичный статус данного юриди‑
ческого действия. Поэтому нотариус, согласно указу Президента 
России [6] и ст. 11 Основ законодательства РФ о нотариате, имеет 
печать с изображением государственного герба РФ. Правомер‑
ным является также наличие непосредственно на нотариальных 
документах изображения государственного герба РФ.

3. Нотариальное действие должно быть предусмотрено фе‑
деральным законом. в ст. 35–38 Основ законодательства РФ о но‑
тариате перечислен круг нотариальных действий, которые могут 
совершаться нотариусами и иными уполномоченными законом 
должностными лицами. вместе с тем, данный перечень нотари‑
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альных действий не является неисчерпаемым, поскольку суще‑
ствует ряд иных услуг незапрещенных законодательством РФ, 
которые могут быть предоставлены нотариусом гражданам.

4. Нотариальные действия осуществляются в рамках специ‑
альной процедуры нотариального производства, отличающегося 
жесткой связанностью порядка его осуществления, что гаранти‑
рует достижение необходимого правового результата и выпол‑
нение целей нотариата, закрепленных в ст. 1 «Основ законода‑
тельства РФ о нотариате», по защите прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц;

5. Нотариальное действие должно соответствовать требова‑
ниям законодательства не только по процедуре его совершения, 
с точки зрения нотариального производства, но и, по существу, 
самого действия, определяемого нормами материального права, 
реализуемыми в данном действии. ведь акты, удостоверяемые 
нотариусами, должны соответствовать требованиям как «Основ 
законодательства РФ о нотариате», так и иного законодательства 
в зависимости от того, какой сферы касается нотариальное дей‑
ствие, каким образом будет происходить его реализация.

важным признаком нотариального действия является упла‑
та государственной пошлины [3] либо нотариального тарифа 
в соответствии со ставками, установленными законом. Согласно 
ст. 22 «Основ законодательства РФ о нотариате», нотариальное 
действие признается совершенным после уплаты государствен‑
ной пошлины или суммы согласно тарифу. Поэтому нотариус 
обязан произвести взимание государственной пошлины или но‑
тариального тарифа, либо на основании имеющихся льгот для 
лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, 
освободить от ее уплаты.

все указанные признаки нотариального действия должны 
наличествовать в совокупности, при отсутствии одного из них 
нотариальное действие может быть признано несовершенным.
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Совершение нотариальных действий — это основа профес‑
сиональной деятельности нотариуса. Законодательством уста‑
новлен общий порядок совершения нотариальных действий, 
призванный упорядочить данные процедуры. Он отражен в ix 
главе Основ законодательства РФ о нотариате [1].

Защита субъективных прав и охраняемых законом интере‑
сов граждан и организаций в Российской Федерации возложена 
на различные органы, к которым относится и нотариат.

во‑первых, нотариат представляет собой систему органов, 
на которую возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, 
свидетельствование документов, выписок из них, придание до‑
кументам исполнительной силы и выполнения других нотари‑
альных действий в целях обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц.

в систему нотариата входят не только государственные 
нотариальные конторы и нотариусы, занимающиеся частной 
практикой. в эту систему входят и должностные лица органов 
исполнительной власти, уполномоченные на совершение нота‑
риальных действий. Должностные лица консульских учрежде‑
ний Российской Федерации совершают нотариальные действия 
на территории других государств. Правом совершать отдельные 
нотариальные действия наделены главные врачи, их заместители 
по медицинской части, дежурные врачи больниц, других стацио‑
нарных учреждений, а также директора и главные врачи домов 
для престарелых и инвалидов, командиры воинских частей, сое‑
динений, учреждений и военно‑учебных заведений и ряд других 
лиц. Должностные лица органов исполнительной власти могут 
совершать нотариальные действия в случае отсутствия в насе‑
ленном пункте нотариуса.

во‑вторых, это отрасль законодательства, нормами которой 
регулируется нотариальная деятельность. в первую очередь дея‑
тельность нотариата в нашей стране организована в соответствии 
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с требованиями Основ законодательства о нотариате. Однако 
не следует считать, что только названный нормативный право‑
вой акт регулирует деятельность нотариуса. Круг законодатель‑
ных актов, так или иначе организующих деятельность нотариуса 
или совершение конкретных нотариальных действий, достаточ‑
но широк, и главенствующее место в нем занимают Конституция 
Российской Федерации, конституции (уставы) субъектов Рос‑
сийской Федерации, гражданский кодекс Российской Федерации, 
гражданско‑процессуальный и уголовно‑процессуальный ко‑
дексы РФ и др. законодательные акты. Определяющим правовую 
природу нотариата признаком следует считать юрисдикционную, 
правоохранительную функцию.

Организационная структура государственных нотариаль‑
ных органов включает подразделение по руководству нотариатом 
в аппарате Федеральной службы и соответствующие подразделе‑
ния этих органов в субъектах Российской Федерации, которые 
непосредственно и решают вопросы, связанные с организацией 
кадрового, финансового и организационно‑методического обе‑
спечения деятельности государственных нотариальных контор 
в городах и районах соответствующих территорий.

Организационные структуры частнопрактикующих нотариу‑
сов включают Федеральную нотариальную палату и ее органы, 
а также нотариальные палаты в субъектах Российской Федерации.

частнопрактикующие нотариусы объединены в нотариаль‑
ные палаты субъектов Российской Федерации на основании их 
обязательного членства. Нотариальными палатами руководят 
избранные общим собранием нотариусов из числа нотариусов 
правление и президент.

высшим звеном нотариального профессионального объеди‑
нения является собрание представителей нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации, которое также из числа нота‑
риусов формирует предусмотренную Основами законодательства 
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Российской Федерации о нотариате Федеральную нотариальную 
палату в лице правления и президента.

Таким образом, членами региональной нотариальной палаты 
являются нотариусы, а членами Федеральной нотариальной па‑
латы — нотариальные палаты субъектов Российской Федерации. 
Региональные и Федеральная нотариальные палаты имеют статус 
некоммерческих организаций, являются юридическими лицами, 
регистрируются в порядке, предусмотренном для обществен‑
ных организаций, осуществляют свою деятельность на основе 
членских взносов в соответствии с основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате, Федеральным законом РФ 
«О некоммерческих организациях», другими нормативными ак‑
тами и принятыми уставами.

Итак, нотариат — это, прежде всего, система государствен‑
ных органов, наделенных действующим законодательством 
правом совершать нотариальные действия, а также это отрасль 
законодательства, нормами которой регулируется нотариальная 
деятельность.

Принцип целевой направленности цен состоит в четком 
определении приоритетных экономических и социальных про‑
блем, которые должны решаться с помощью цен, например про‑
блемы социальной защиты населения или проблемы целевой 
ориентации цен на освоение новой, прогрессивной продукции, 
повышение ее качества.

Принцип единства процесса ценообразования и контроля 
за соблюдением цен состоит в обязательном контроле со сторо‑
ны государственных органов. Этот контроль распространяется, 
прежде всего, на продукцию и услуги тех отраслей, по которым 
осуществляется государственное регулирование цен.

Статьей 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 324‑ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
предусмотрено, что «нотариусы в рамках государственной си‑
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стемы бесплатной юридической помощи оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданам, обратившимся за совершени‑
ем нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем 
консультирования по вопросам совершения нотариальных дей‑
ствий в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о нотариате» [1].

При этом Основами законодательства о нотариате деятель‑
ность нотариусов по оказанию бесплатной юридической помощи 
населению не регламентирована. вместе с тем в соответствии с по‑
ложениями Федерального закона от 21.11.2011 № 324‑ФЗ «О бес‑
платной юридической помощи в Российской Федерации», в Рос‑
сийской Федерации создается двухуровневая система бесплатной 
юридической помощи, которая включает в себя негосударственную 
и государственную системы бесплатной юридической помощи.

Льготы по уплате государственной пошлины для физических 
и юридических лиц, предусмотренные статьей 333.38 Налогового 
кодекса Российской Федерации, распространяются на этих лиц 
при совершении нотариальных действий как нотариусом, рабо‑
тающим в государственной нотариальной конторе, так и нота‑
риусом, занимающимся частной практикой (письмо Минфина 
России от 09.07.2009 № 03–05–06–03/27).

Льгот по взиманию нотариального тарифа за совершение 
нотариальных действий, для которых законодательством Рос‑
сийской Федерации не предусмотрена обязательная нотариаль‑
ная форма, для физических и юридических лиц Основами зако‑
нодательства Российской Федерации о нотариате не установлено 
(письмо Минфина России от 12.02.2008 № 03–05–06–03/01).

Последняя, в свою очередь, состоит из двух типов субъектов: 
юридических лиц, включенных только в государственную систе‑
му бесплатной юридической помощи. Сюда стоит отнести фе‑
деральные органы исполнительной власти и подведомственные 
им учреждения, органы исполнительной субъектов Российской 
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Федерации и подведомственные им учреждения, органы управ‑
ления федеральных внебюджетных фондов, государственные 
юридические бюро.

И вторая группа — физические и юридические лица, наде‑
ляемые правом участия в государственной системе оказания 
бесплатной юридической помощи — адвокаты, нотариусы. Ис‑
ходя из данного положения, можно однозначно судить о том, что 
нотариат также входит в государственную систему бесплатной 
юридической помощи. При этом его можно отнести к отдель‑
ному виду субъектов бесплатной юридической помощи, так как 
оказание юридических услуг нотариатом бесплатно не является 
первопричиной его образования и основным видов деятельно‑
сти, а исходит из его полномочий.

в целях расширения категорий льготников при обращении 
за совершением нотариальных действий предлагается внести 
изменение в ст. 333.38 части второй Налогового кодекса Россий‑
ской Федерации, которое устанавливает льготы по уплате госу‑
дарственной пошлины для физических и юридических лиц при 
обращении за совершением нотариальных действий. Дело в том, 
что ряд социально уязвимых категорий граждан не подпадают 
под действие льгот — например, ветераны и инвалиды великой 
Отечественной войны, многодетные семьи, ветераны труда. Так‑
же льготами за совершением нотариальных действий не имеют 
права пользоваться ветераны и инвалиды боевых действий, в том 
числе ветераны и инвалиды боевых действий, выполнявшие за‑
дачи в ходе специальной военной операции. в условиях изменя‑
ющейся геополитической обстановки, связанной с обострением 
ситуации на украине и приемом в состав Российской Федера‑
ции территорий Донбасса, а также в связи с частичной мобили‑
зацией, развернувшейся на территории Российской Федерации 
предлагается полностью освободить от необходимости уплаты 
госпошлины по всем видам нотариальных действий ветеранов 



— 316 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

и инвалидов великой Отечественной войны, ветеранов и инва‑
лидов боевых действий, а также родителей многодетных семей. 
Для ветеранов труда льготу по оплате всех видов нотариальных 
действий предлагается установить в размере 50%.
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Abstract. The article analyzes approaches to the categories “mechanism 
for the implementation of the functions of the state”, “subjects of the mech‑
anism for the implementation of the functions of the state”. it is stated that 
non‑governmental, non‑governmental organizations, which have their 
own special functional role in the political system of society, participate in 
the implementation of the functions of the state. it is concluded that the 
degree of participation in the implementation of certain functions of the 
state is not the same for different organizations, but it is indisputable that 
professional legal public associations are active participants in the pro‑
cess of state building. The activities of professional public legal associa‑
tions are manifested in the implementation of certain internal functions 
of the state, such as ensuring democracy; social; ecological; protection of 
the rights and freedoms of citizens; ensuring law and order. Their par‑
ticipation is expressed in two main forms: direct and indirect. The direct 
form is expressed in the powers of the bar, the notary. indirect — partici‑
pation occurs through various institutions, such as: public control, public 
examination of draft regulations, provision of free legal assistance to the 
population, participation in the activities of public councils, benefits when 
applying for notarial acts.

Key words: notarial activity; public services; notary; notary; cost of servic‑
es; provision of free legal assistance; functions of the state; implementation 
of state functions; civil society; notary tariff; payment for notarial action; 
state duty.
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Аннотация. Авторы статьи утверждают, что в русской 
литературе в лоне жанра кавказского романа формировал‑
ся новый жанр — русский колониальный роман. Кавказская 
война — основа русского кавказского исторического рома‑
на — была предпосылкой дальнейшего освоения (колониза‑
ции) Кавказа. Колонизация — это административное, хозяй‑
ственное и культурное освоение новых территорий Россий‑
ской империей. История колонизации Дагестана и Северного 
Кавказа — особая страница российско‑кавказских взаимо‑
отношений. У Закавказья — свои особенности. Администра‑
тивное освоение территории Дагестана Россией началось 
до Кавказской войны, после присоединения Грузии (см. роман 
В. Нарежного «Черный год, или горские князья» — примерно 
1803–1815 г.). Административное освоение Россией северо‑
западной территории Северного Кавказа отражено в рома‑
не Е. П. Лачиновой «Проделки на Кавказе» (1842). Колониза‑
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ция Дагестана — тема русского кавказского колониального 
романа в исторических кавказских романах о «мюридской» 
войне, представленной в «дагестанской» дилогии «Горные 
орлы» и «Горе забытой крепости» (1875) В. И. Немировича‑
Данченко. Его «черкесская» дилогия (1904) «Разжалованный» 
и «Князь Селим» — кавказские исторические романы о начале 
«черкесской» войны на Северном Кавказе до его колонизации.

Ключевые слова: колонизация; Северный Кавказ; Дагестан; 
роман кавказский; исторический; колониальный.

С начала ххi века активизировалась дискуссия вокруг 
проблем колониализма в дореволюционной, советской 
и постсоветской истории России. До этого или вообще 

отрицалось существование колониализма в России (в противо‑
положность хищному и алчному Западу), или признавалось 
существование колониализма в дореволюционной Российской 
империи, но отрицался его грабительский характер, а утверж‑
далась его цивилизационная и культурная функции. в соот‑
ветствии с этой парадигмой ни о каком колониальном романе 
в русской литературе не могло быть и речи. Только в 20‑е годы 
хх века открыто заговорили о колониальной политике царизма 
по отношению к народам национальных окраин страны, о ге‑
роизме национально‑освободительной борьбы этих народов 
за свою свободу и независимость, чтобы осудить старый режим 
и противопоставить ему национальную политику советской 
власти. Россия, как писала в 1930 году историк Е. И. Дрябкина, 
была многонациональной империей, в которой «большинство 
завоеванных ею наций представляли собой объект колониаль‑
ной эксплуатации» [4, с. 6].

Многие современные историки сомневаются в этом. Напри‑
мер, утверждается, что «расходы царя в российском Туркестане 
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почти вдвое превышали его доходы от этого региона в период 
с 1868 по 1910 г. » [18, с. 94]. большинство историков придержи‑
вается мнения о том, что процессы присоединения к России тер‑
риторий Сибири сравнительно с Кавказом и Средней Азии были 
принципиально различными. Освоение Сибири шло без завоева‑
ния; это была, якобы, мирная экспансия, Сибирь — «колония по‑
селенцев», а Кавказ, затем Средняя Азия — это уже «фронтир» 
(место встречи разных цивилизаций), колонизация посредством 
военной силы. Однако везде и всегда Россия выполняла благо‑
родную историческую миссию, смысл которой точно выразил 
в 1881 году Ф. М. Достоевский»: «в Европе мы были прихлебате‑
лями и рабами, а в Азии мы будем хозяевами. в Европе мы были 
татарами, а в Азии — европейцами. Наша миссия, наша цивили‑
зационная миссия в Азии будет поддерживать наш дух и вдохнов‑
лять нас» [3, с. 100]. Российская империя, как «великая колониаль‑
ная держава», — пишет историк Д. Ливен, — «несла основы циви‑
лизации народам урала, Сибири, Средней Азии и Закавказья» [7, 
с. 285]; «в России не было национального угнетения, не было го‑
сподствующей нации», — считает Н. Нартов [11, с. 174].

в 2013 году в Махачкале на теоретической конференции, ор‑
ганизованной Центром геополитических экспертиз (ЦгЭ), были 
подняты проблемы имперского формата России. Подводя ее ито‑
ги, участники заявили, что «наше будущее, наша идея» — не ев‑
ропейская модель империи, а «евразийская империя народов». 
будущее развитие Российского государства связано с принципа‑
ми «сухопутных империй», которые, в отличие от колониальных 
грабительских «морских империй», «обустраивают, несут обра‑
зование и технологическое развитие окраинам» [5].

Показательно, что на таких научных конференциях, как Vi 
Международная конференция «Национальный миф в литера‑
туре и культуре: колониальный и постколониальный дискурс» 
(Казанский федеральный университет, 2017 г.), Международная 
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междисциплинарная научная конференция «Нации и этничность 
в гуманитарных науках. Колониализм и неоколониализм: дис‑
курсы и практики» (Санкт‑Петербургский университет, 2018 г.), 
Международная научно‑практическая конференция «Социально‑
политические и историко‑культурные …» (Сочинский филиал 
РуДН, 2019 г. –доклад Ю. П. Невмержицкой «Колониальный ро‑
ман как литературный феномен»), — докладчики строили свои 
выступления на материале англоязычной литературы. Сергей 
Николаевич Абашин, профессор Европейского университета 
в Санкт‑Петербурге, в публичной лекции на тему «был ли СССР 
колониальной империей?» 29 июня 2017 года подчеркнул, что 
«этот вопрос относится к числу самых сложных, самых дискусси‑
онных, и я бы даже сказал, самых эмоциональных».

Тема русского колониального романа до сих пор остает‑
ся практически белым пятном в отечественном литературове‑
дении. П. в. Алексеев в своей докторской диссертации (2015) 
«восток и восточный текст русской литературы первой полови‑
ны xix века: концептосфера русского ориентализма» писал, что 
вопросы колониального дискурса в русской литературе «практи‑
чески не изучались», что в отличие от европейского ориентализ‑
ма, в основе которого было представление о Европе как «остров‑
ке цивилизации» в варварском мире, который необходимо поко‑
рить и преобразить культурно, в «русском ориентализме» выгля‑
дело иначе [1, с. 5–7].

Первая серьезная научная заявка была сделана только 
в 2020 году профессором МгПу Элеонорой Шафранской, кото‑
рая отметила, что «постколониализм, столь популярный на Запа‑
де, на литературной карте России продолжает оставаться белым 
пятном… Пришло время проговорить эту историческую травму, 
называя процессы давнего и недавнего прошлого своими имена‑
ми». Тема ее работы — русский среднеазиатский колониальный 
роман [17].



— 323 —

Секция «История государства и права. Частное право»

До этого в интернете, в блоге https://repetitor.ru, в статье аспи‑
ранта Дениса Кирильчика, выпускника Санкт‑Петербургского 
государственного университета 2022 г., «Русский колониальный 
роман: был ли он на самом деле?» априори утверждалось, что 
колониальный роман в России существовал «в качестве лите‑
ратурного направления». Это «Кавказский пленник» и «хаджи‑
Мурат» Льва Толстого, «Амазонка пустыни» и «Казаки Абисси‑
нии» Петра Краснова, «Джан» Андрея Платонова, «Земля Санни‑
кова» владимира Обручева, «вольный казак Ашинов» валентина 
Пикуля, «Африканский казак» виктора Лаптухина, «Квантун» 
Леонида Дроздова. Сразу видно, что в список вошли и расска‑
зы, и повести, при этом роман Льва Толстого «хаджи‑Мурат» — 
всё же не колониальный, а классический кавказский историче‑
ский роман русской литературы.

вторая половина хiх века — эпоха активной колонизации 
Российской империей двух ареалов: Кавказа и Средней Азии. 
Суть имперской идеологии — в убежденности покорителей в том, 
что они несут цивилизацию, культуру и прогресс, спасая диких, 
отсталых «азиатов» и выполняя тяжелую миссию белого челове‑
ка («бремя белого человека»). Эта идеология стала идейной осно‑
вой колониальной художественной литературы как на Западе, 
так и в России. Новый жанр формировался в приключенческой 
литературе в лоне жанра исторического романа. Авторов статьи 
интересуют проблемы российского колониализма на Кавказе.

О кавказском колониальном романе нет ни одной на‑
учной работы. На примере четырех кавказских романов 
в. И. Немировича‑Данченко мы утверждаем, что в рамках жанра 
кавказского исторического романа, посвященного Кавказской 
войне, в русской литературе к концу хiх века сформировался 
новый жанр — кавказский колониальный роман, поэтика кото‑
рого унаследовала многие традиции русской кавказской художе‑
ственной ориенталистики.
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Для авторов статьи важно терминологическое значение по‑
нятий «колония», «колонизация», «колониальный». в их пред‑
ставлении колония — это «поселение, построенное переселенца‑
ми, покинувшими родину и приехавшими в другую страну для 
создания нового общества на удаленной территории». Колониза‑
ция Северного Кавказа и Дагестана Россией — это организация 
государственного управления правительством России этой но‑
вой, зависимой от нее территории, ее хозяйственное и культур‑
ное освоение, в том числе и создание в северо‑западной части 
Северного Кавказа, которая оказалась свободной от уехавших 
горцев, колоний из приглашенных со стороны людей. Это основ‑
ная тема кавказского колониального романа. Кавказская война 
же — это тема кавказского исторического романа. «Кавказским» 
мы называем художественный текст, описывающий события, ко‑
торые происходят на Северном Кавказе, чечне или в Дагестане 
как в годы Кавказкой войны, так и после вхождения этих тер‑
риторий в состав Российской империи. Именно здесь историче‑
ски произошло столкновение двух цивилизаций — российской 
и кавказской. в христианских странах Закавказья Российская 
империя помогала этим народам защитить свою национальную 
самостоятельность: Армении — от Турции, грузии — от Персии. 
в итоге эти страны добровольно вошли в состав Российской им‑
перии. Это совсем иные идеологические и художественные кол‑
лизии в литературе.

Кавказский колониальный роман в русской литературе 
сформировался в лоне кавказского исторического романа; это 
повествование о том, как происходило завоевание Кавказа (исто‑
рический роман) и как постепенно развивался процесс освоения 
этой территории (колониальный роман). Рассмотрим с таких 
исторических и идеологических позиций две кавказские дилогии 
василия Ивановича Немировича‑Данченко — «дагестанскую» 
(романы «горные орлы» и «горе забытой крепости») и «черкес‑
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скую» («Разжалованный» и «Князь Селим»), изданные до рево‑
люции и переизданные только в 1996 году.

Предпосылки кавказского колониального романа заложены 
уже в первых текстах кавказского романа русской художествен‑
ной кавказской ориенталистики, посвященной теме присоедине‑
ния и освоения Северного Кавказа и Дагестана. Первый кавказ‑
ский роман «черный год, или горские князья» василия Трофимо‑
вича Нарежного (1780–1825 гг.) был опубликован после смерти 
писателя, в 1829 году, и переиздан вплоть до наших дней только 
один раз — в 1836 году [10].

в 1800 году произошла смена места ставки российского На‑
местничества из Астрахани в Тифлис. Это был специальный ор‑
ган административно‑территориального управления террито‑
рий грузии и Северного Кавказа с 1775 по 1917 год. Наместника 
на Кавказе, наделенного всей полнотой гражданской власти, на‑
значал сам император [8]. Освоение Дагестана Российской импе‑
рией началось с территории Южной Осетии («Дарьяльский про‑
ход», «Осетинская дорога», «Дарн‑алан» — «Аланские ворота» 
[9]). Это тема романа Нарежного, который служил здесь чинов‑
ником в Наместничестве с 1801 по 1803 гг.

что касается кавказского колониального романа, то его эво‑
люция началась с формирования новой местной государствен‑
ности и «интеграции разнородных культур», российской и кав‑
казской цивилизаций. хозяйственное освоение новой властью 
Дагестана и Северного Кавказа началось позднее, уже при со‑
ветской власти.

Печальная судьба ждала и кавказский роман «Проделки 
на Кавказе» Е. хмар‑Дабанова (псевдоним Е. П. Лачиновой), из‑
данный в Санкт‑Петербурге в 1844 году и в Лейпциге в 1846 г. 
под названием «Москвичи и черкесы» в двух томах на немецком 
языке. Исследователи романа определяют его жанр как роман‑
памфлет. Как и у Нарежного, это сатира на действия Российской 



— 326 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

империи на правом фланге Кавказской линии, в регионе Север‑
ного Кавказа в 30‑е годы хiх в. Царь, прочитав роман, заявил:: 
«Мы ничего не знаем о Кавказе, а эта дама открывает нам глаза!» 
[16, с. 6]. Итогом стало изъятие и уничтожение 906 экземпляров 
из 1200 тиража [16, с. 4]. Другое произведение Е. П. Лачиновой 
«Два имама», также посвященное Кавказу, так и не увидело свет.

Тема вхождения Кавказа в состав России — одна из цен‑
тральных не только в романе Лачиновой: она центральная во всей 
истории колонизации Кавказа Россией и, соответственно, в рус‑
ской кавказской художественной ориенталистике.

Формирование колониального кавказского романа как жанра 
в русской литературе завершает василий Иванович Немировича‑
Данченко (1845–1936 гг.), признанный «авторитетнейшим из во‑
енных писателей» в дореволюционной России [6, с. 179–204]. Его 
кавказская тетралогия была издана 1904 году, а переиздана впер‑
вые только в конце хх века (Москва: ТЕРРА, 1996).

Та же судьба ждала и 25‑томное литературное наследие сред‑
неазиатского художника и писателя Николая Николаевича Ка‑
разина (1842–1908), открывшего в русской литературе экзотиче‑
ский Туркестан глазами участника военных походов российской 
армии в хиву и бухару. Его среднеазиатские тексты Элеонора 
Шафранская рассматривает как русский колониальный роман 
[17]. Такой роман мог появиться или в Средней Азии, или на Се‑
верном Кавказе. И там, и там Российская империя силой оружия 
присоединяла к себе новые территории.

Именно Кавказская война (кавказский фронтир) являет‑
ся фундаментом поэтики кавказского колониального романа 
Немировича‑Данченко.

События в «дагестанской» дилогии происходят в Дагестане 
в 40‑годы хiх века в разгар Кавказской войны горцев под руко‑
водством имама Шамиля («мюридская» война). Эпизоды этой 
войны составляют главное содержание дилогии: в романе «гор‑
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ные орлы» — осада и взятие штурмом аула Салты, в романе «горе 
забытой крепости» — история успешной защиты Самурской кре‑
пости от горцев.

События в «черкесской» дилогии происходят на северо‑
западной территории Северного Кавказа: в романе «Разжалован‑
ный» описаны события на Свято‑Никольском посту, в романе 
«Князь Селим» — осада и взятие штурмом Темиргоевского аула 
отрядом Засса.

Но это не было главной целью кавказской «экспедиции» рус‑
ской армии. военное подчинение горцев Кавказа Российской им‑
перии нужно было для их последующей колонизации. война — 
это только неизбежная и вынужденная предпосылка для главно‑
го замысла. «государственник» по своим взглядам А. С. Пушкин 
грозно предупреждал: «Смирись, Кавказ, идет Ермолов!». А в раз‑
говоре с братом Левой рассуждает, что средства окончательного 
подчинения России горцев Кавказа иные: «самовар и библия».

Мнения о деятельности царской власти на Кавказе в истори‑
ческой науке до сих пор самые противоречивые. Однако восхва‑
ление Пушкиным Ермолова вызывало возмущение Петра вязем‑
ского, который писал А. Тургеневу: «что за герой Котляревский, 
Ермолов? что тут хорошего, что он, как черная зараза, губил, уни‑
чтожал племена? От такой славы кровь стынет в жилах и волосы 
дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы 
что воспевать. Поэзия — не союзница палачей; политике они мо‑
гут быть нужны. Но гимны поэта никогда не должны быть сла‑
вословием резни. Мне досадно за Пушкина» [2, с. 231].

Немирович‑Данченко для колониального жанра в лоне своего 
кавказского исторического романа дагестанской дилогии выбрал 
модель Пушкина, типичную для европейского колониального ро‑
мана: те же «самовар» (цивилизация) и «библия» (христианиза‑
ция). Поэтика кавказского романа Немировича‑Данченко была 
подготовлена кавказкой художественной ориенталистикой, пре‑
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жде всего бестужева‑Марлинского и Лермонтова. у Немировича‑
Данченко горцы Дагестана, воюющие с русскими, — «горные 
орлы», «богатыри проснувшегося Дагестана» [11, с. 125], о кото‑
рых сам российский император говорит, что ему «жаль убивать 
таких воинов»: «Странные люди! Точно средневековые рыцари… 
в их лице — легенда уходит из мира» [13, с. 491].

в этом принципиальное отличие русского колониального ро‑
мана от европейского и американского. уважительное отношение 
к воюющему с Россией горцу — главная особенность русской ху‑
дожественной кавказской ориенталистики. Традиция «гуманного 
и справедливого» отношения к горцам в кавказской художествен‑
ной ориенталистике связана с наследием Пушкина, Марлинского 
и Лермонтова, с их романтическим нарративом о сказочных кра‑
сотах природы Кавказа и его удивительных аборигенах.

все русские персонажи Немировича‑Данченко еще до приез‑
да на Кавказ были уже очарованы образом Кавказа Марлинского, 
Лермонтова. Нина брызгалова, дочь коменданта Самурской кре‑
пости, приехавшая к отцу из Петербурга, воспитана на «книгах 
того времени», которые «говорили о сказочных героях и дивных 
богатырях, казалось, воскресивших в трущобах Дагестана леген‑
дарные средние века с их романтическими паладинами». Приехав 
на каникулах к отцу в крепость, она мечтает: «вон там, за теми 
скалами, прячутся «рыцари гор». Одного из «горных орлов» Нина 
брызгалова и выбирает своим мужем. Символично само назва‑
ние этого романа.

«Приподнятая восторженная натура» Неручева, разжало‑
ванного в солдаты центрального героя второй дилогии, «все 
представляла себе по Марлинскому, преувеличенно»; даже раз‑
говаривая с окружающими, «он не мог отделаться от словечек 
во вкусе Марлинского» [15, с. 247, 263].

Своеобразие «дагестанской» дилогии Немировича‑Данченко 
как серии колониальных романов состоит в том, что, в отличие 
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от дилогии «адыгейской», в них кроме темы «мюридской» войны 
есть и тема собственно колониальная — освоение этой террито‑
рии с помощью «самовара и библии» посредством опоры на уже 
имевшуюся в Дагестане «обрусевшую» национальную среду. По‑
сле персидского похода Петра Первого вдоль побережья Каспий‑
ского моря в 1720 году подданство России приняло самое боль‑
шое и могущественное образование Дагестана шамхальство Тар‑
ковское (Кумыкия). в событиях Кавказской войны на территории 
Дагестана, которые произошли в повести Марлинского «Аммалат 
бек» и в «дагестанской» дилогии Немировича‑Данченко, «мир‑
ные» горцы играли ключевую роль. в «дагестанской» дилогии 
кумык‑«елисуец» «дворянин» Курбан‑ага и его сын Амед — цен‑
тральные персонажи, которые стали резонерами авторской идеи 
колонизации Дагестана.

«Елисуец давно понимал невозможность бороться с желез‑
ным кольцом неприятеля, всё теснее и теснее стягивающим его 
горы. Его султанство никогда открыто не враждовало с гяурами. 
Напротив, оно было на их стороне, но Курбан‑ага хотел, чтобы 
мир царил повсюду в горах» [12, с. 80]. И недаром он еще ребен‑
ком был послан в Тифлис как аманат‑заложник. «Его там приняли 
как родного, отдали в семью генерала, который воспитывал маль‑
чика… Он даже ездил в горы, проповедуя всюду покорность во‑
йска… Потом стал участвовать как русский милиционер во всех 
набегах и горных экспедициях наших в Дагестан… Русские на‑
граждали его щедро за службу. Он недавно купил и в Дербенте 
дом… у него в углу двора зарыт старый котел с золотыми моне‑
тами» [12, с. 81]. в ответ на упреки в «черной измене» и вопрос, 
«за сколько золотых» он «продал свою родину и веру», Курбан‑
ага гордо отвечает: «Русские мне, как всем служащим у них, пла‑
тят жалование… вы, глупые горные бараны, не имеете понятия 
о том, что было вчера и что будет завтра… вы сами не знаете, 
какой судьбе обрекаете родину».
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Немирович‑Данченко через своего героя на примере Тиф‑
лиса убеждает своих читателей в том, что только Россия может 
сделать Дагестан в будущем, после присоединения его к ней, 
цветущим и богатым. На глазах елисуйца за три года разорен‑
ный персами город воскрес «медом и молоком» России. «Рус‑
ские открыли школы для мусульман, в их войсках служит много 
магометан… всюду, куда они приходили и где оставались, раз‑
вивались ремесла, цвела промышленность, начиналась торгов‑
ля. всюду вырастали сады, украшались аулы… Труд и богатство 
широкой рекой льются за их полками. Они ничего не отнима‑
ют — они платят за всё. Их суды справедливы, как враги они 
великодушны… Когда я вернулся в горы, мне показалось, что 
я попал в ад» [12, с. 83–85].

Кавказский колониальный роман в «дагестанской» дило‑
гии Немировича‑Данченко стал оправданием колониальной 
политики Российской империи на Кавказе. Как пример того, 
что она действительно «гуманная и справедливая»; здесь ав‑
тор в эпилоге посвящает целый раздел истории спасения гру‑
зии царским наместником воронцовым, «настоящим гением», 
благодаря которому «бедная грузия» из «царства смерти» ста‑
ла «воскресшей, обновленной». Он «для Тифлиса был тем же, 
чем Петр великий для России». «Кавказ того времени дал двух 
таких великанов. Дикая мощь и неустрашимая отвага горных 
племен выдвинули имама чечни и Дагестана Шамиля; Россия 
поставила сюда еще более величавую фигуру цивилизатора 
и устроителя края М. С. воронцова… Из царства руин, пожа‑
рищ, опустелых деревень, одичавших полей, куда он явился 
могучим волшебником, чтобы передать преемнику цветущие 
города, край, закипевший благородной работой, пышно под‑
нявшуюся производительность, молодое общество, прекрасно 
и своеобразно складывавшееся в красивые и очаровательные 
формы… Тифлис, как Лазарь из гроба, вышел под божье солн‑
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це, на простор и на волю» [13, с. 455–462]. в этом главная осо‑
бенность русской колонизации Кавказа и кавказского колони‑
ального романа.

вторым надежным средством колонизации Кавказа Немиро‑
вич‑Данченко выбирает библию, видимо, «по совету» Пушкина. 
в двух его кавказских дилогиях эта тема решается в двух разных 
вариантах. более интересен этот эксперимент в «дагестанской» 
дилогии. Приобщить дикаря‑горца к «настоящей» вере оказалось 
очень тяжелым «бременем» «белого человека» Нины брызгало‑
вой, дочери коменданта Самурской крепости, очарованной Аме‑
дом, «рыцарем гор» Марлинского.

Нина долго и настойчиво внушает юноше истины русско‑
го бога, то, что «наша вера равняет всех. Достаточно верить 
Иссе — и татары делаются братьями русских» [13, с. 470]. По‑
сле взаимного признания в любви Нина заявляет: «я могу быть 
только твоей женой и ничьей больше. Но, пойми, я могу быть 
женой только христианина. Иначе я уйду в монастырь» [13, 
с. 450]. «И сердце горца раскрылось чему‑то светлому, яркому, 
бесконечному» [13, с. 442]. Ради любви Нины Амед совершает 
невероятные подвиги, за что награждается офицерским чином, 
обласкан наместником воронцовым и встречается с царем, 
по его приглашению. Царь говорит ему: «в твоем лице, я всем 
моим горцам говорю — верьте мне и верьте России. Ни одна ка‑
пля крови, пролитой за нас, не останется невознагражденной, 
ни один подвиг незамеченным… я щедрый должник и хорошо 
плачу верным слугам. И врагам тоже!» [13, с. 490]. Нина по его 
указу становится фрейлиной царицы, сам он — сват и «крест‑
ный отец» Амеда. в итоге, став русским полковником Нико‑
лаем Николаевичем Курбановым‑Елисуйским, Амед «остался 
до конца верен рыцарским преданиям юности», принял актив‑
ное участие в борьбе с наибами Шамиля, а после его пленения 
поселился с семьей в родном Елисуе». Когда началась Крымская 
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война, генерал Курбанов‑Елисуйский с «четырьмя красавцами‑
сыновьями» явились добровольно под Карск, но вернулись 
только трое: отец и старший его сын первыми штурмовали кре‑
пость Араб‑Конак, где и погибли героями [13, с. 497, 498].

вторая дилогия — кавказские исторические романы о «чер‑
кесской» войне. горные аулы Северного Кавказа разрушены, 
«тихи и пустынны», «безлюдны жалкие руины аулов», «дичает 
край». [15, с. 380]. На совещании во владикавказе в 1859 году 
принимается решение, одобренное царем, о заселении простран‑
ства между реками белой и Лабой и восточным берегом черного 
моря выселенными с гор непокорными горцами. Им был предло‑
жен выбор — или переселение с гор на эти равнинные земли, или 
эмиграция в Турцию. большинство горских племен предпочло 
добровольную эмиграцию.

Таким образом, задача колониального жанра — не вос‑
создание исторической реальность (это исторические жанры), 
не обличение, критика (задача сатирических жанров), а вос‑
хваление деятельности колонизатора на новой завоеванной 
территории, чтобы убедить читателя в благородной миссии 
колонизации.
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tural development of new territories by the Russian empire. The history of 
the colonization of Dagestan and the North Caucasus is a special page in 
Russian‑Caucasian relations. The administrative development by Russia 
of the territory of Dagestan began before the Caucasian War after the an‑
nexation of Georgia. The colonization of Dagestan is the main idea of the 
Russian Caucasian colonial novel, depicted in historical Caucasian novels 
by V. i. Nemirovich‑Danchenko.

Key words: сolonization; Northern Caucasus; Dagestan; сaucasian novel; 
historical; colonial.
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Аннотация. В статье анализируются неоднократные 
внесения изменений в отечественную Конституцию. При‑
водятся доводы в пользу того, что Конституция государ‑
ства должна реагировать на непрерывно меняющиеся усло‑
вия социальной и политической среды. Рассматриваются 
поправки 2020 года в Конституцию России, ставшие при‑
мером непосредственного правотворчества народа России, 
в котором приняло участие более 74 млн россиян; большин‑
ство при этом проголосовало за принятие данных измене‑
ний. Автор констатирует, что сама по себе Конституция 
РФ имеет признаки гибкости формы и дает возможность 
внесения необходимых изменений, когда это действитель‑
но необходимо. Делается вывод о том, что в будущем — 
не исключено — Основной закон России претерпит ряд 
дополнительных изменений содержания, которые могут 
улучшить всю систему государственного устройства 
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в целом и вывести качество жизни граждан РФ на новый 
уровень. В ходе исследования были использованы методы: 
сравнительно‑правовой, формально‑юридический и анали‑
тический.

Ключевые слова: Конституция России; конституционные 
реформы; поправки к Конституции.

«… Они, эти поправки, давно назрели, они нуж‑
ны и, убежден, будут полезны для страны, для 
общества и для наших граждан. Потому что они 
направлены на то, чтобы укрепить наш сувере‑
нитет, наши традиции и наши ценности — то, 
что составляет основу нашей жизни».

В. В. Путин [8]

Конституция Российской Федерации была принята пу‑
тем всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 
С того времени Основной закон страны претерпел 

изменения, которые можно выделить в ряд блоков поправок 
к Конституции. Данная тема является довольно актуальной 
и очень важной в наших реалиях. Многонациональный народ 
Российской Федерации стал свидетелем неоднократного вне‑
сения изменений в отечественную Конституцию, а поправ‑
ки 2020 года являются примером непосредственного право‑
творчества народа России, в котором приняло участие более 
74 млн россиян, большинство из которых проголосовало 
за принятие данных изменений. Любые изменения в Основ‑
ной закон являются важными для граждан страны, ведь они 
охватывают различные сферы общественной жизни и госу‑
дарства, что определяет направление развития страны и ка‑
сается каждого ее жителя [5].
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Стоит отметить, что актуальность данной темы обусловле‑
на также тем, что Конституция государства должна реагировать 
на непрерывно меняющиеся условия социальной и политической 
среды. Это характеризует её как развивающуюся часть законода‑
тельства и может привести к тому, что мы ещё неоднократно смо‑
жем стать свидетелями новых изменений в содержании Основно‑
го закона России и даже принять непосредственное участие в их 
утверждении. Поправки к содержанию Конституции являются 
значимыми предпосылками для становления и развития судеб‑
ной власти и правосудия. важно понимать данный факт, ведь 
на примере изменений содержания Конституции мы можем ви‑
деть, какую роль они играют в судебной системе на современном 
этапе истории нашего государства, что делает эту тему особенно 
актуальной и доказывает значимость данного процесса для рос‑
сийского правосудия, в том числе. возможность внесения изме‑
нений в Конституцию России является эффективной возможно‑
стью для совершенствования самых значимых аспектов работы 
всей системы судебной власти России.

Значимость изменений влияет, прежде всего, на законода‑
тельство России, поэтому следует, упомянуть слова Е. С. Анички‑
на в этой связи: «важнейшей задачей законодательной политики 
России должно стать повышение эффективности конституцион‑
ного законодательства» [1, с. 3–4].

Актуальность данного исследования обусловлена неодно‑
кратным совершенствованием содержания Конституции РФ, что 
свидетельствует о возможностях для качественных изменений 
в сфере судебной власти и правосудия в России без нарушения 
основных его принципов.

Изначально важно отметить, что внесение изменений в со‑
держание Конституции Российской Федерации является весьма 
трудоемким и долгим процессом, так как любые проекты содер‑
жательных поправок принимаются в рамках усложненного зако‑
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нодательного порядка, что не характерно для иных законопро‑
ектов. Порядок и условия внесения изменений в действующий 
Основной закон страны описаны в главе 9 Конституции Рос‑
сийской Федерации и в соответствующем федеральном законе 
[14]. «Предложения о поправках и пересмотре положений Кон‑
ституции Российской Федерации могут вносить Президент Рос‑
сийской Федерации, Совет Федерации, государственная Дума, 
Правительство Российской Федерации, законодательные (пред‑
ставительные) органы субъектов Российской Федерации, а также 
группа численностью не менее одной пятой членов Совета Феде‑
рации или депутатов государственной Думы» [9]. Также извест‑
но: «1. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Феде‑
рации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. 2. 
Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Консти‑
туции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми 
голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов 
государственной Думы, то в соответствии с федеральным кон‑
ституционным законом созывается Конституционное Собрание. 
3. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 
Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает про‑
ект новой Конституции Российской Федерации, который при‑
нимается Конституционным Собранием двумя третями голосов 
от общего числа его членов или выносится на всенародное голосо‑
вание. При проведении всенародного голосования Конституция 
Российской Федерации считается принятой, если за нее проголо‑
совало более половины избирателей, принявших участие в голо‑
совании, при условии, что в нем приняло участие более половины 
избирателей» [10]. «Изменение положений 3–8 глав Конституции 
РФ производится в форме, предусмотренной для принятия Феде‑
рального конституционного закона, и вступают в силу после их 
одобрения органами законодательной власти не менее чем двух 
третей субъектов Российской Федерации» [11]. Проходят данные 
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изменения в рамках принятия закона о поправке к Конституции. 
что касается изменения 65‑й статьи Конституции Российской Фе‑
дерации: «Изменения в статью 65 Конституции Российской Фе‑
дерации, определяющую состав Российской Федерации, вносятся 
на основании федерального конституционного закона о приня‑
тии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации, об изменении конституционно‑
правового статуса субъекта Российской Федерации» [12].

Примерами образования в составе России новых субъектов 
являются: объединение в 2005 году Пермской области и Коми‑
Пермяцкого автономного округа в Пермский край, что привело 
к исчезновению двух субъектов и образованию одного ново‑
го. в 2007 году Камчатская область и Корякский автономный 
округ исчезли из 65‑й статьи Конституции, вместо них появил‑
ся новообразованный Камчатский край. в том же 2007 году 
в состав Красноярского края вошли территории Таймырского 
(Долгано‑Ненецкого автономного округа) и Эвенкийского авто‑
номного округа, что привело к исчезновению двух субъектов РФ. 
в 2008 году усть‑Ордынский бурятский автономный округ был 
упразднен и исчез из Конституции РФ, так как вошел в состав 
Иркутской области. 1 марта 2008 года читинская область и Агин‑
ский бурятский автономный округ были объединены в ново‑
образованный Забайкальский край. Также примерами приня‑
тия в состав Российской Федерации новых субъектов является 
вхождение в состав РФ Республики Крым и города Севастополя 
в 2014 году, что произошло на основе волеизъявления жителей 
данных регионов и привело к образованию новых субъектов РФ: 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 
Самым новым примером вхождения в состав Российской Федера‑
ции новых регионов является присоединение к России Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, хер‑
сонской и Запорожской областей. Данное присоединение также 
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стало следствием референдума на данных территориях и приве‑
ло к тому, что 5 октября 2022 года состав Российской Федерации 
увеличился на четыре субъекта Федерации. Это изменило содер‑
жание 65‑й статьи Конституции, и подобное обновление статьи 
является на данный момент пока последним изменением содер‑
жания Основного закона страны.

Следует понимать, что любые корректировки содержания 
Конституции не должны противоречить её главным принципам, 
в частности первой главе, которую иногда именуют «Конститу‑
цией в Конституции» [13, с. 461]. Как уже говорилось, с момента 
вступления в силу, в Конституцию РФ было внесено несколько 
перечней существенных поправок. все эти корректировки Основ‑
ного закона нашей страны коснулись большей части законода‑
тельства России, а некоторые из них напрямую повлияли на раз‑
витие системы правосудия и судопроизводства [3, с. 193–206].

Рассмотрим кратко конституционные реформы в Российской 
Федерации. все началось в ноябре 2008 года, когда Президент Рос‑
сийской Федерации Д. А. Медведев в Послании к Федеральному 
Собранию предложил внести изменения к содержанию Консти‑
туции РФ. Суть данных изменений затрагивала срок полномочий 
Президента Российской Федерации, увеличивая его с 4 до 6 лет, 
а также изменения срока полномочий государственной Думы — 
с 4 до 5 лет. Помимо этого, было внесено предложение консти‑
туционно обязать Правительство РФ выступать с ежегодным от‑
четом перед государственной Думой России. По итогу, во втором 
и третьем чтениях законопроект об изменении содержания Кон‑
ституции был одобрен 392 депутатами государственной Думы, 
после чего его одобрили 144 сенатора Совета Федерации; в даль‑
нейшем законодательные органы всех 83 субъектов Российской 
Федерации одобрили предложенные изменения.

Далее. Поправки в Конституцию РФ от 5 февраля 2014 года 
больше всего затрагивают тему правосудия и судебной власти 
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России и являются значимой предпосылкой для дальнейшего 
развития судебной системы РФ в целом и соответствующего 
законодательства в частности. После введения в силу данных 
корректировок вводился шестимесячный переходный период, 
в течение которого высший Арбитражный Суд Российской Фе‑
дерации упразднялся, а вопросы осуществления правосудия, 
которые ранее относились к его ведению, передавались в юрис‑
дикцию верховного Суда Российской Федерации. Это регули‑
ровала часть 2 статьи 2 Закона РФ о поправке к Конституции 
РФ от 05.02.2014 г. № 2‑ФКЗ «О верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Данные 
корректировки затронули развитие верховного Суда РФ и всей 
системы судебной власти. После подписания закона о поправ‑
ке [2] была фактически исключена принадлежность верховного 
Суда РФ к системе федеральных судов общей юрисдикции; при 
этом значительно усиливалось его положение в системе пра‑
восудия, отныне начала работать единая структурированная 
система единого суда, что упорядочило систему правосудия 
в России. С тех пор вместо вАС в верховном Суде РФ работа‑
ет коллегия по экономическим спорам вС. Стало гораздо про‑
ще вырабатывать позицию суда по различным вопросам, что 
во время существования двух судов, чьи полномочия пересека‑
лись, было крайне неудобно, и нуждалось в постоянных разъ‑
яснениях. Отныне по всем вопросам, связанным с судопроиз‑
водством по экономическим делам, мы видим четкую позицию 
верховного Суда РФ. Ещё до предложения о внесении измене‑
ний, очевидным фактом являлось то, что работа двух судебных 
систем, применяющих одно и то же законодательство (гК РФ, 
КоАП РФ, НК РФ) является излишним и крайне неудобным ре‑
шением. во многих случаях обе системы пользовались одними 
и теми же законами, при этом применяя их по разным вопросам. 
Система судов общей юрисдикции, в которую на тот момент 
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входил вС РФ, занималась решением споров с физическими ли‑
цами, в то время как система арбитражных судов, во главе ко‑
торой находился вАС РФ, использовала нормативно‑правовые 
акты по вопросам разрешения споров между различными ком‑
паниями и индивидуальными предпринимателями. Основные 
противоречия и коллизии в судебной системе возникали из‑за 
разных позиций по широкому кругу вопросов у верховного 
Суда РФ и высшего Арбитражного Суда РФ. Подобная напря‑
женная ситуация в системе правосудия усугублялась противо‑
речивыми судебными решениями. Эксперты по деятельности 
судебной системы замечали явное соперничество между двумя 
судами, которое главным образом проявлялось также в обзо‑
рах судебной практики с позиций разных судов и различным 
решением одинаковых вопросов. в особенности это различие 
подходов проявилось в сфере вопросов кредитования. удач‑
ным примером дуализма и противоречий из‑за этого «сопер‑
ничества» являются следующие позиции высших судов России: 
по вопросу возможности уступки права требования по кредит‑
ному договору не кредитным организациям [7]; касательно во‑
просов установления договором территориальной подсудности 
споров между банками и заемщиками‑потребителями по месту 
расположения банка [6]. Как мы видим, в данных примерах 
проявляется различие подходов двух значимых органов судеб‑
ной власти, что не может привести к положительному разви‑
тию судебной системы России, а только лишь грозит некоей 
правовой неопределенностью в государстве, что в конечном 
итоге создало бы много споров и проблем. Подобное мнение 
и стало главным основанием для проведения решительных мер 
по корректировке Основного закона страны и соответствую‑
щего законодательства. Отмечу то, что объединение двух судов 
во многом решило данную проблему, но разные подходы к ре‑
шению вопросов частично сохранились [4, с. 31–32].
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в феврале 2014 года был создан проект закона, который мог 
наделять Президента РФ правом адресовать пожизненно в Со‑
вет Федерации своих представителей, число которых не пре‑
высит 10% от общего числа членов Совета Федерации. Данные 
изменения касались ч. 2 ст. 95 Конституции РФ. в соответствии 
с данными корректировками в состав Совета Федерации будут 
включены представители Российской Федерации, которые будут 
причислены к должности Президентом РФ. Их число не может 
превышать 10% от числа членов Совета Федерации, которые 
со стороны субъектов РФ являются представителями органов их 
государственной власти.

Изменения Конституции РФ, одобренные в ходе общерос‑
сийского голосования 01.07.2020 г., были предложены Президен‑
том Российской Федерации в. в. Путиным в Послании Федераль‑
ному Собранию 15 января 2020 года. Следует отметить, что дан‑
ный перечень поправок в Основной закон государства является 
самым масштабным и содержательным в истории современной 
России. Кроме того, процесс принятия данных изменений при‑
вел к общероссийскому голосованию, что стало примером непо‑
средственного правотворчества населения Российской Федера‑
ции, а также стало первым голосованием в истории Российской 
Федерации по вопросам принятия изменений в действующую 
Конституцию государства. Изначально, изменения касались 
следующих вопросов: 1) внесения в Конституцию РФ коррек‑
тировок, прямо гарантирующих её приоритетное положение 
в правовом пространстве России. Данное предложение предпо‑
лагало прямое указание на приоритет Конституции над между‑
народным законодательством и международными договорами, 
решениями международных органов, что изменяло один из су‑
ществовавших ранее принципов Конституции РФ, которой гла‑
сил о главенствующей роли международного законодательства 
на территории Российской Федерации; 2) установления запрета 
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на наличие иностранного гражданства некоторым государствен‑
ным служащим; 3) причисления к должности руководителей всех 
силовых ведомств и прокуроров субъектов РФ Президентом Рос‑
сии по итогам консультаций с Советом Федерации; 4) изменения 
требования к лицу, баллотирующемуся на должность Президен‑
та РФ: отныне, кандидату, стремящемуся получить данную долж‑
ность необходимо проживать на территории России не менее 
25 лет (ранее, по условию не менее 10 лет), кандидату запрещено 
иметь в наличии иностранное гражданство или вид на житель‑
ство не только на момент выборов, но и до этого; 5) инициативы 
убрать из конституционного ограничения сроков полномочий 
президента слово «подряд», которое могло бы позволить одно‑
му и тому же лицу занимать пост Президента более двух сроков 
при условии, что число последовательных сроков не должно быть 
более двух; 6) вверения права Конституционному суду РФ по за‑
просу Президента России проверять конституционность законо‑
проектов до того как, они будут подписаны; 7) вверения права 
Совету Федерации по представлению президента возможности 
отрешать от должности судей Конституционного и верховного 
судов в случае совершения ими проступков, которые порочат 
честь и достоинство, и при исключении любой возможности за‑
нимать данными лицами статус судьи; также и ряд других статей 
Конституции РФ изначально касались изменения.

За три чтения данный законопроект претерпел изменения 
и дополнения, что привело к внесению в содержание Основного 
закона государства 206 поправок. А именно: глава 3 «Федератив‑
ное устройство» — претерпела 51 корректировку, глава 4 «Прези‑
дент РФ» — 19 корректировок, глава 5 «Федеральное Собрание» — 
33 корректировки, глава 6 «Правительство РФ» –26 корректиро‑
вок, глава 7 «Судебная власть и прокуратура» — 23 корректи‑
ровки, глава 8 «Местное самоуправление» — 12 корректировок, 
«Преамбула» — претерпела 9 изменений, «Процедура общерос‑
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сийского голосования и порядок вступления в силу» — 33 кор‑
ректировки. Суть данных изменений направлена на обеспечение 
суверенитета РФ, в том числе предусматривает запрет на деяния, 
целью которых может быть отчуждение части территорий Рос‑
сии, а также призывы к данным действиям. Также было уделено 
внимание изменениям, влекущим повышение уровня социальной 
защиты, а именно приоритетное значение приобрели вопросы 
защиты детей и семейных ценностей, обеспечения доступности 
образования, повышения уровня гарантий в сфере здравоохра‑
нения для граждан России, закрепления минимального размера 
оплаты труда на уровне, который должен быть не меньше прожи‑
точного минимума трудоспособного населения России, вопросы 
индексации пенсии, которая должна проходить не реже чем один 
раз в год, налаживание адресной социальной поддержки.

улучшение единства системы публичной власти в Россий‑
ской Федерации и улучшение системы взаимодействия ветвей 
государственной власти, которая проявляется в совершенство‑
вании системы сдержек и противовесов. Появилась возможность 
создания федеральных территорий, которые представляют со‑
бой особые публично‑правовые образования, осуществляющие 
инновационное развитие, а организация их публичной власти 
устанавливается специальным федеральным законом. Принятые 
конституционные нормы дали возможность обновить систему 
федерального законодательства, законодательства субъектов РФ 
и муниципального нормотворчества. Можно сделать вывод, что 
с тех пор изменения коснулись более 150 законодательных актов 
РФ, что свидетельствует об их необходимости и положительном 
значении для развития российского законодательства.

Данные поправки никак не меняли принципов плюралисти‑
ческой демократии в РФ и светского характера нашего государ‑
ства, а также не вводили ограничений прав и свобод человека 
и гражданина, что означало бы возникновение противоречий 
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с 1 и 2 главами Конституции РФ. Положение, касающееся рус‑
ского языка, объективно отсылается к роли русского народа в ка‑
честве государствообразующего, что не имеет целью принизить 
и никак не дискриминирует другие народы многонациональной 
Российской Федерации. Защита института брака как союза муж‑
чины и женщины в нашей стране является необходимым усло‑
вием для сохранения и развития народа России и не направлена 
на дискриминацию кого‑либо. вопросы прожиточного миниму‑
ма и минимальной оплаты труда являются необходимыми для 
обеспечения достойного существования граждан, что отсылает 
нас к тому, что Россия — это социальное государство. что каса‑
ется вопроса числа сроков, в течение которых одно лицо может 
занимать должность Президента РФ, то данный вопрос может ре‑
шиться разными способами, и сама подобная процедура, по мне‑
нию Конституционного Суда Российской Федерации, не имеет 
противоречий с основополагающими положениями Конституции 
РФ, что не должно вредить конституционным основам России.

Седьмая глава Конституции, которая содержит базовые 
принципы судебной власти России, тоже претерпела ряд измене‑
ний. во‑первых, у главы государства появилось правомочие стать 
инициатором отстранения от должности судей самых значимых 
инстанций, в том числе верховного Суда РФ, судей кассацион‑
ного и апелляционных судов, а также судей Конституционного 
Суда, что фактически может нейтрализовать значимость судей 
КС по данным вопросам.

в среде Конституционного Суда РФ (далее также — КС РФ) 
поправки коснулись появлением права для Конституционного 
Суда, проверять ещё не подписанные проекты федеральных за‑
конов, которое осуществляется по прямому обращению прези‑
дента. Кроме этого, подобное правомочие Конституционный Суд 
РФ получил и по отношению к региональному законодательству. 
Значимое правомочие, которым был наделен КС РФ, — это разре‑
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шение вопросов возможности исполнения решений межгосудар‑
ственных органов, истолкование которых противоречит Основ‑
ному закону России, в основе положений которого лежат, в том 
числе, международные договоры РФ. Это наделяет КС РФ правом 
сделать невозможным применение на территории РФ различных 
решений, которые были приняты на основе международных дого‑
воров. Нельзя не отметить и корректировки, затронувшие количе‑
ство судей Конституционного Суда России, чья численность была 
сокращена до 11 персон. Это коснулось и количества заместите‑
лей председателя — отныне может быть только один заместитель 
Председателя КС РФ. Изменения, которые коснулись Конститу‑
ционного Суда РФ, частично изменили его компетенцию и услож‑
нили подачу жалоб, но в то же время позволили судам осущест‑
влять новые права в рамках рассмотрения не вступивших в силу 
законопроектов. в числе поправок было введение нового ограни‑
чения в отношении судей Конституционного Суда РФ — запрета 
высказывать свое мнение по вопросам, которые могут пересечься 
с деятельностью КС РФ, а также запрет на критику деятельности 
и решений Конституционного Суда России. Эти ограничения 
коснулись взаимодействия со СМИ, текстов собственного автор‑
ства, публикаций на различных сайтах (по сути, во всем онлайн‑
пространстве), озвучивание своего мнения по указанным вопро‑
сам в публичных выступлениях, а также переписки с органами го‑
сударственной власти и гражданами, которые каким‑то образом 
могут данное мнение распространить. Подобная скрытность соб‑
ственного мнения касается непосредственно деятельности судей 
КС РФ, в том числе при закрытых совещаниях; в данном случае 
обнародовать результаты голосования или собственное мнение 
судье также запрещено. в целом компетенция судей КС РФ была 
значительно дополнена и урегулирована, появились новые запре‑
ты на время нахождения на конкретной должности, сократилась, 
как указывалось выше, численность самих судей КС РФ.
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в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. по пред‑
ложенным поправкам явка избирателей составила 67,97% 
от всех избирателей или 74 млн граждан России, из которых 
77,92% проголосовали за принятие предложенных изменений 
в содержании Основного закона России. Данные показатели 
свидетельствуют о том, что в большинстве своем граждане Рос‑
сии согласны с данными изменениями и солидарны с подобным 
преобразованием законодательства нашей страны, что является 
очень важным фактором для функционирования всей системы 
российского законодательства.

хотелось бы отметить, что, несмотря на жесткость в вопросе 
порядка внесения изменения в Основной закон государства, сама 
Конституция имеет черты гибкости и возможности внесения 
необходимых изменений, когда это действительно необходимо. 
За последнее десятилетие Конституция претерпела ряд измене‑
ний в содержании, которые её усовершенствовали и позволили 
закрепить ряд важных дополнительных принципов и положений, 
которые положительно влияют на всю государственную систему 
и жизнь граждан Российского государства. все перечисленные 
поправки имели в себе своевременную приближенную к реаль‑
ности актуальную тематику, но и в то же время были ориенти‑
рованы на дальнейшее развитие государства и общества России. 
Актуальность и значимость темы поправок в Конституцию оче‑
видна и нуждается в научном осмыслении, тем более, учитывая 
то, что последний раз содержание Основного закона государства 
изменялось осенью 2022 года. Не исключено, что в будущем нас 
может ждать ряд корректировок содержания Конституции, ко‑
торые могут улучшить всю систему государства и в целом жизнь 
наших граждан. Органам государственной системы необходимо 
знать и руководствоваться содержанием Основного закона стра‑
ны. гражданам, в свою очередь, необходимо понимать значение 
Конституции, и при возникновении возможности повлиять 
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на принятие изменений в её содержании проявлять ответствен‑
ность и принимать участие в подобном важном событии.

в ходе изучения данной темы была достигнута главная 
цель работы — исследование конституционных реформ в Рос‑
сийской Федерации. Поправки к содержанию Конституции РФ 
являются значимыми предпосылками для становления и раз‑
вития судебной власти и правосудия в стране по той причине, 
что они создают возможность корректировки практически 
всей судебной системы нашего государства, при этом не отме‑
няя основных ее принципов. Подобная практика является от‑
личной возможностью введения нужных новшеств, которые 
позволят развиваться нашей судебной власти и положительно 
влияют на её деятельность. Как мы видим, значимая роль по во‑
просам совершенствования судебной системы РФ принадлежит 
поправкам образца февраля 2014 года, которые затронули, пре‑
жде всего, верховный Суд РФ, а также изменениям 2020 года, 
которые внесли много нового в работу и полномочия Конститу‑
ционного Суда России. благодаря примерам из нашей новейшей 
истории поправок Конституции Российской Федерации, мы 
видим довольно жизнеспособную систему совершенствования 
всей судебной системы нашей страны, что при правильном под‑
ходе может существенно развить систему российского правосу‑
дия, а это, на наш взгляд, указывает на действенность поправок 
в Конституцию как универсального инструмента оптимизации 
всего отечественного законодательства.
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Abstract. The article analyzes the repeated amendments to the Russian 
Constitution. The data are given that the Constitution of the state should 
respond to the constantly changing conditions of the social and political 
environment. The amendments of 2020 are being considered, which have 
become an example of direct law‑making by the people of Russia, in which 
more than 74 million Russians took part, most of whom voted for the 
adoption of these changes. The author states that the Constitution itself has 
features of flexibility and the possibility of making the necessary changes 
when it is really necessary. To sum up, it is possible that in the future we 
may expect a number of changes in the content of the Constitution, which 
can improve the entire system of the state and the life of our citizens in 
general. in the course of the study, the following methods were used: com‑
parative legal, formal legal and analytical.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема 
правового регулирования договора аренды транспортного 
средства без экипажа (договора каршеринга) в системе граж‑
данского права Российской Федерации. Приводятся особен‑
ности практического применения данного правового инсти‑
тута с учетом действующего законодательства. Анализи‑
руются механизмы совершенствования законодательства 
в рассматриваемой сфере и делается вывод о необходимости 
модернизации правоприменительного значения вышеуказан‑
ного договора в современных условиях.

Ключевые слова: каршеринг; договор; граждане; арендатор; 
арендодатель.

в настоящее время в связи с активным ростом городов, 
ускорением темпа жизни в мегаполисах, ростом цен на ав‑
томобили, горючее, обслуживание такси, услуги предо‑

ставления автомобилей с поминутной оплатой — каршеринг — 
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становятся все более популярными. Такие контракты появились 
в России не так давно, но уже пользуются большой популярно‑
стью, так как растет спрос на указанный вид аренды транспорт‑
ных средств, развиваются автопарки транспортных компаний 
и т. д. в свою очередь государство также заинтересовано в раз‑
витии данного института в рамках формирования транспортной 
инфраструктуры, а также в пополнении бюджета за счет налогов 
платежей от бизнес‑структур, занимающихся каршерингом.

всё это привело к появлению новых форм организации ком‑
паний, занимающихся каршерингом. Однако при этом возникают 
трудности в понимании правовой природы договора каршеринга 
и содержания этого вида коммерческой деятельности, поскольку 
на федеральном уровне отсутствует нормативное регулирование 
данного вида договора. На практике возникает масса проблем 
с тем, как потребитель данной услуги может обезопасить себя, 
ведь договор, который заключается между каршеринговой ком‑
панией и физическим лицом, имеет множество подводных кам‑
ней для юридически неграмотного человека.

Например, это касается штрафов. Практически во всех кар‑
шеринговых компаниях в договорах предусмотрены штрафы 
за курение в салоне, за пустой бак при возврате автомобиля и т. д. 
Далее компания получает штрафы за нарушение ПДД, а она, 
в свою очередь, перенаправляет это требование провинивше‑
муся водителю, и сумма списывается с его счета автоматически, 
без возможности оплаты 50%, как, например, это имеет место 
на портале «госуслуги». Также при недостаточном количестве 
денег на карте начинают начисляться пени и проценты (до 5% 
в сутки).

С. А. Филиппов и П. О. Переярина считают, что каршеринг 
уже практически встроен в повседневную жизнь людей, но тем 
не менее необходимо внимательно знакомиться со всеми услови‑
ями договора, чтобы избежать негативных последствий, напри‑
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мер, в виде наступления ответственности [2]. Однако, несмотря 
на удобство этого сервиса, очевидные плюсы экономии и мобиль‑
ность, можно согласиться с мнением в. вагантова, который верно 
констатирует, что такой прокат машины может привести к ряду 
негативных моментов, так как неясность правовой природы до‑
говора играет на руку каршеринговым компаниям, и преимуще‑
ства этой услуги становятся для потребителя «сомнительным 
удовольствием» [3].

По форме договора каршеринг соответствует как договору 
проката, так и договору аренды авто, либо заключается в специ‑
ализированных мобильных приложениях путем обмена письма‑
ми, что в соответствии со ст. 434 гК РФ [1] можно приравнять 
к письменной форме. Это является отличным примером рамоч‑
ного договора. Теория соотношения рамочного договора и разо‑
вых сделок, которые были заключены в рамках такого договора, 
всё больше набирает обороты и развивается.

в рамках каршеринга арендодателем выступает юридическое 
лицо, что не противоречит положениям гК РФ. А арендатором, 
как правило, является физическое лицо, однако есть такой вид, 
как «каршеринг для бизнеса», представленный на рынке несколь‑
кими компаниями, где арендатором выступает юридическое 
лицо, что также соответствует нормам гК РФ. Разница между 
арендой авто и прокатом состоит в том, что при аренде предмет 
конкретизирован, но при этом существует также возможность 
проката транспортного средства.

Стоит заметить, что в договоре каршеринга предусмотрен 
запрет использования автомобиля в коммерческих целях (напри‑
мер, абз. 5 п. 3.1 договора присоединения АО «Каршеринг») [4], 
что конкретно предусмотрено договором проката и может быть 
прописано в договоре аренды транспортного средства.

Также стоит обратить внимание на то, что по договору карше‑
ринга предметом является весь автопарк организации, из которо‑
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го арендатор может единовременно пользоваться лишь одним ав‑
томобилем, и то при условии, что он свободен. Конкретно выбран‑
ный автомобиль является предметом дополнительных договоров, 
которые заключаются каждый раз при новой сделке аренды. Этот 
факт в очередной раз обосновывает мысль, что договор каршерин‑
га можно назвать рамочным договором, при котором арендатором 
в очередной раз можно будет не проходить регистрацию при каж‑
дой последующей аренде. По этим видам договора арендаторы мо‑
гут вносить платеж как единовременно, так и периодически.

в каршеринге аренда ограничивается сутками, что значительно 
меньше года, который установлен для проката, следовательно, срок 
соответствует нормам гражданского законодательства. По общему 
правилу для гК РФ характерно исчисление сроков аренды авто ми‑
нимум в часах, а не в минутах, как это указано в каршеринге.

Одним из важных отличий каршеринга и проката является 
субъект, который должен провести осмотр сдаваемого имуще‑
ства заблаговременно. Однако в условиях договора с организаци‑
ями могут быть прописаны совсем другие положения. Например, 
в обязанности клиента входит предварительный самостоятель‑
ный осмотр для оценки технического состояния предоставляе‑
мого в аренду автомобиля. Если клиент обнаружит какие‑либо 
недостатки, то он обязан сообщить о них организации до начала 
поездки. Похожие положения есть и в договоре присоединения 
АО «Каршеринг» (п. 5.1.2). Нормы проката нельзя применить 
к каршерингу из‑за способа заключения договора.

в п. 1 пп. 29.2–29.5 ООО «Каршеринг Руссия» договора кар‑
шеринга предусмотрена обязанность арендодателя осуществлять 
текущий и капитальный ремонт, что противоречит договору арен‑
ды транспортного средства. часть судов в своих решениях делают 
вывод о том, что договор каршеринга является смешанным дого‑
вором, который состоит из возмездного оказания услуг и аренды 
авто. Но обращаем внимание, что в договорах каршеринга цена 
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на такие услуги не установлена, хотя в соответствии со ст. 779 гК 
РФ это является существенным условием договора [5].

Существует еще одно важное условие: в каршеринге момент 
передачи имущества происходит по требованию арендатора, 
а не в момент заключения договора. Это условие характеризует 
договор как консенсуальный, чего об аренде транспортного сред‑
ства сказать совсем нельзя, так как он является реальным.

Среди дискуссионных признаков каршеринга отмечается его 
публичность. Так, А. И. Киселева в своей научной работе заявляет, 
что есть ряд требований, которые предъявляются к пользовате‑
лям по договору каршеринга, среди которых многие имеют дис‑
криминационную природу, что вызвало и вызывает ряд судебных 
споров [6]. Соответственно, всё это связано с неопределенностью 
и вопросами законности отдельных требований такого договора.

Примером может послужить иск гражданина Сетдинова, кото‑
рый обратился 01.08.2018 в Лефортовский районный суд и утверж‑
дал, что возрастные ограничения и ограничения по стажу вожде‑
ния являются дискриминационными. Помимо этого, он просил 
признать договоры каршеринга договорами проката, а, следова‑
тельно, публичными. Ответчиками по данному делу явились сразу 
несколько московских компаний (7 из 15). Ответчики ссылались 
на наличие таких ограничений в связи с тем, что каршеринг — это 
договор аренды авто без экипажа, соответственно, не являющийся 
публичным. Также ограничения, по мнению ответчиков, необходи‑
мы для достаточного уровня безопасности транспортного средства, 
как для водителя, так и для других участников дорожного движе‑
ния. Суд в итоге не принял доводы истца о наличии противоречий 
между положениями договора каршеринга и статьями 624 и 644 гК 
РФ, а заключил, что это смешанный договор [7].

Таким образом, можно сказать, что каршеринг стал трендом 
развития экономики совместного пользования, при этом населе‑
ние не приобретает блага в собственность, но имеет доступ к та‑
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ким благам, используя возможности совместного потребления. 
Однако отсутствие должного правового регулирования карше‑
ринга только увеличивает масштабы противоречий и проблем 
правоприменения.

На наш взгляд, необходимо установить и законодательно за‑
крепить правовую природу договора каршеринга, выделить суще‑
ственные условия договора, особое внимание уделить ответствен‑
ности сторон по договору, а также установить форму и порядок 
заключения договора, чтобы не было подводных камней. Такие 
действия сократят количество споров и вопросов, связанных с до‑
говором каршеринга, а также урегулируют деятельность каршерин‑
говых компаний, что позволит гармонично и стремительно разви‑
ваться сервисам каршеринга и всей шеринговой политике. Люди, 
в свою очередь, будут больше доверять компаниям, чаще пользо‑
ваться услугами каршеринга, что принесет большую выгоду и при‑
быль как компаниям по аренде авто, так и государству в целом.
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Abstract. This article deals with the problem of legal regulation of a ve‑
hicle lease agreement without a crew (car sharing agreement) in the civil 
law system of the Russian federation. The features of the practical applica‑
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given. The mechanisms for improving legislation in this area are analyzed 
and a conclusion is made about the need to modernize the law enforcement 
significance of the above agreement in modern conditions.
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Аннотация. В статье рассматриваются взгляды западно‑
русских мыслителей по вопросам выбора и классификации 
форм государства.

Ключевые слова: форма государства; политико‑правовая 
мысль Древней Руси; политико‑правовая мысль на западно‑
русских землях; форма правления; монархия; республика; аб‑
солютизм.

вопрос о форме государства являлся достаточно актуаль‑
ным в юридической науке на протяжении практически 
всей истории ее существования. Со времен глубокой 

древности, начиная c Аристотеля, Цицерона и других великих 
мыслителей прошлого, человечество пыталось вывести идеаль‑
ную форму государственного устройства. безусловно, не мог 
этот вопрос не затрагиваться и в трудах выдающихся русских 
философов, в том числе — западнорусских (в первую очередь — 
украинских и белорусских авторов). все они пытались на осно‑
вании определенных аргументов и доводов объяснить предпо‑
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чтительность одних форм государства и доказать несостоятель‑
ность других.

Целью данной работы является рассмотрение соответствую‑
щих взглядов западно‑русских мыслителей в отношении формы 
государства в период с xi — до начала xViii века, условно го‑
воря — от митрополита Илариона Русина и монаха Нестора Ле‑
тописца до архиепископа Феофана Прокоповича и митрополита 
Стефана яворского. в данной статье автор не претендует на пол‑
ноту рассмотрения всех этих взглядов, однако делает попытку 
внести свой скромный вклад в решение этой научной проблемы.

Те или иные аспекты обозначенной проблемы рассматривало 
множество отечественных и зарубежных ученых. Тут можно на‑
звать, среди прочих, таких авторов, как россияне И. А, Иванни‑
ков, Н. М. Золотухина, в. А. Томсинов, О. Ф. Скакун, украинских 
исследователей И. б. усенко и гг. Демиденко, белорусских специа‑
листов (в. Ф. Шалькевич, Т. И. Довнар) и многих других.

Следует отметить, что к представителям западно‑русской 
политико‑правовой мысли обозначенного нами периода мы счита‑
ем целесообразным отнести тех мыслителей, чьи идеи формирова‑
лись или были опубликованы на территориях Киевского, галицко‑
волынского, Полоцкого и других западно‑русских княжеств, Нов‑
городской и Псковской республик, великого княжества Литовского, 
русских земель в составе Речи Посполитой. Исходя из данного со‑
ображения мы и обозначили круг персоналий древнерусских мыс‑
лителей, чьи политико‑правовые взгляды применительно к форме 
государства, мы планируем рассмотреть в данной работе.

уже митрополит Илларион (ум. в 1053 или после 1054), автор 
знаменитого трактата «Слово о Законе и благодати», рассматривая 
вопрос о форме государства, определяя форму правления, скло‑
няется к монархии, основанной на принципах единоначалия. Он 
неоднократно называет великого князя «единодержцем земли сво‑
ея», но при этом предполагает, что реализовывать свои властные 
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полномочия князь должен совместно с неким Советом, ссылаясь 
на образ построения небесной иерархии, и, в частности, на три‑
нитарный сюжет «Как троица едина в трех лицах, при этом нераз‑
дельна и неслиянна, также и власть и царство едины». С нашей точ‑
ки зрения, такой механизм власти предполагает некую тенденцию 
к эволюции абсолютизма в сторону дуалистической монархии.

в знаменитой летописи «Повесть временных лет», автором 
которой принято считать монаха Нестора Летописца (1056–1114), 
дьякона Киево‑Печерской лавры (в последнее время его автор‑
ство данного произведения подвергается небезосновательному 
сомнению), проводится идея богоустановленности такой формы 
правления, как удельно‑династическое княжение, на практике, 
выражаясь современным языком, представляющее собой некий 
федеративный союз княжеств. Проводя идею объединения рус‑
ских земель, автор летописи рассматривает в качестве центра это‑
го объединения не великокняжескую власть, а церковь. в целом 
его идеалом является Древнерусское государство, представляю‑
щее собой некую родовую федерацию правящего княжеского се‑
мейства, благословение и духовное окормление которой обеспе‑
чивается Киевской митрополичьей кафедрой. Только при данном 
раскладе князья, по мысли Нестора, могут оставаться «богоугод‑
ными монархами» [1, с. 6–11].

великий князь Киевский владимир Мономах, по мнению 
профессора Н. М. Золотухиной, считал наиболее подходящей 
формой осуществления власти сочетание единоличного властво‑
вания великого князя с участием дружины. При этом княжеский 
интерес должен быть подчинен задачам и целям всей русской зем‑
ли. Этот вывод напрашивается из содержания его великих произ‑
ведений (в первую очередь — «Поучения детям») [2, с. 70–77].

выдающийся памятник древнерусской литературы, а также 
философской и политико‑правовой мысли «Слово о полку Иго‑
ревом» содержит в себе идею единовластия на всей территории 
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Русской земли. в произведении содержится предупреждение 
о том, что отказ от этой идеи неминуемо приведет к погибели 
Русского государства. К сожалению, как известно, данная идея 
не была, да и не могла быть реализована современниками.

Идеи укрепления и абсолютизации княжеской власти можно 
найти и в знаменитом «Молении Даниила Заточника», автор ко‑
торого провозглашает формулу: «кораблю глава — кормчий, а ты 
князь — глава людям своим… Женам глава — муж, мужам — 
князь, а князям — бог» [3, с. 89, 90].

Итак, большинство древнерусских киевских мыслителей 
развивали мысль о централизации и абсолютизации великокня‑
жеской власти. Исключение составляют идеи, изложенные в «По‑
вести временных лет», автор которой симпатизирует удельно‑
лествичной системе и предлагает предоставить роль объединяю‑
щего государство института православной церкви.

Однако за пределами Киева в xii–xiii вв. объединительные 
взгляды не всегда были столь очевидными. Рассмотрим кратко 
некоторые из политико‑правовых моделей такого характера.

Святая княгиня, игуменья Евфросинья Полоцкая (между 
1100 и 1104–1167), обладавшая огромным политическим влия‑
нием не только в Полоцком княжестве своего времени, но, судя 
по всему, и далеко за его пределами (ее политический вес, на наш 
взгляд, можно сопоставить с влиянием высших церковных иерар‑
хов), как свидетельствуют летописи, в ходе междоусобных войн 
неизменно занимала примирительную позицию. Оригиналы ее 
сочинений, если таковые существовали — некоторые ученые 
предполагают, что игуменья была автором Полоцкой летописи 
(об этом свидетельствовал н. п. в. Н. Татищев; считается, что этот 
документ был утрачен во время пожара в Москве в 1812 году) — 
до нас не дошли. Однако на основании косвенных данных (в т. ч., 
сведений из жития святой) белорусская ученая профессор 
Т. И. Довнар утверждает, что Евфросинья Полоцкая «выступала 



— 365 —

Секция «История государства и права. Частное право»

последовательным защитником мира», осуждала «братоубий‑
ственные войны между удельными княжествами». По мнению 
Довнар, взгляды святой княгини «о необходимости поразумения 
между князьями и мирном сосуществовании во многом пере‑
кликаются со «Словом о полку Игоревом» [4, с. 904–908]. Таким 
образом, мы можем предположить, что и святая Евфросинья По‑
лоцкая выступала в поддержку единовластия на русских землях.

Еще один известный древнерусский писатель — Кирилл Ту‑
ровский (1130 — ок. 1182) — с точки зрения ученого историка 
И. у. будовница не выступает за объединение Русской земли. 
Однако, при этом, он, будучи представителем небольшого удель‑
ного княжества (из тех, которые больше всего страдали от бес‑
конечных княжеских распрей) и в то же время высокопостав‑
ленным священнослужителем, пребывающим в архиерейском 
сане (епископ Туровский), высказывается в пользу крепкой 
церковной организации, способной примирить враждующих 
князей и прекратить междоусобицы [5, с. 262, 268]. Итак, наряду 
с Нестором Летописцем и Евфросиньей Полоцкой, Кирилл Ту‑
ровский выступает за объединяющую и доминирующую роль 
церковной власти в Древнерусском государстве в целом и в Ту‑
ровском княжестве в частности.

Таким образом, мы не можем рассматривать вышеуказан‑
ные учения как проявление неких сепаратистских тенденций: 
церковные писатели выступали за главенствующую роль церк‑
ви в обществе, а не за раскол этого самого общества. Допуская, 
а подчас даже благославляя княжеский сепаратизм в плане 
организации удельного устройства государства в рамках фор‑
мирующейся сословно‑представительной монархии, они тем 
не менее стремились к объединению древнерусского общества 
под эгидой церковной власти. Да и сам допуск этого сепара‑
тизма предполагал всё же наличие единства среди князей, обе‑
спечиваемого построением отношений между ними как между 
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братьями, сообразно христианской и общечеловеческой мора‑
ли. При этом подобная идиллия должна была реализовываться 
при строгом соблюдении феодальной иерархии — подчинения 
младших князей старшим. Примерами тут могут послужить 
летописные сказания о борисе и глебе, в которых воспевается 
братская любовь между двумя этими святыми князями и их 
сыновняя преданность старшему брату — великому князю ки‑
евскому Святополку, как известно, вероломно убившему обоих 
братьев. Привлекательность идеи братской любви между кня‑
зьями для общества, изнеможденного бесконечными распрями 
между феодалами, оказалась настолько сильной, что почита‑
ние этих двух первых святых быстро распространилось далеко 
за пределы Руси (храмы и приделы в храмах в их честь освя‑
щались в византии, болгарии) и даже за пределы православной 
церкви (в частности известен армянский пролог «О Романосе 
и Давите» — такими были крестильные имена бориса и глеба). 
Разумеется, что подобные идеи братской любви между князья‑
ми на практике в подавляющем большинстве случаев оказыва‑
лись утопичными, хотя и продолжали оставаться идеалом го‑
сударственного устройства для многих церковных мыслителей 
периода феодальной раздробленности.

Ордынское нашествие стало тяжким ударом по всей древ‑
нерусской государственности. было разрушено многое из всего 
того, на чем зиждились как княжеская власть, так и общество, его 
связи и общественные отношения, Тяжелый урон был нанесен 
экономике, культуре, искусству — всему тому, что является осно‑
вой любого сколько‑нибудь развитого государства любого исто‑
рического периода. Однако русичи, независимо от того, где они 
жили, — в Киеве, в Новгороде, в Суздале, в Полоцке или во Льво‑
ве, продолжали ощущать себя единой общностью. Это ощуще‑
ние было обусловлено в первую очередь единством православной 
веры, языка и менталитета.
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Естественно, что вслед за пониманием того, что основны‑
ми причинами поражения в войне с ордынскими полчищами, 
являлась разобщенность действий княжеских воинств, эконо‑
мическое истощение Древнерусского государства, вызванное 
бесконечными княжескими междоусобицами. в этих условиях 
пришло осознание необходимости организации самодержа‑
вия — абсолютной княжеской власти, ее усиления и центра‑
лизации.

Нашли свое отражение эти идеи и в галицко‑волынской 
летописи. Рассматривая эту летопись (по ее Ипатьевскому 
списку), известный русский историк Н. Н. Фирсов указыва‑
ет, что в ней «слышатся всего яснее два мотива: враждебное 
отношение к боярскому сословию и ненависть к татарам… 
ясно, что летописец был ревностный сторонник княжеского 
рода и патриот, удрученный монгольским завоеванием» [6, 
с. 13]. Можно предположить, что и здесь мы имеем дело с яв‑
ной склонностью автора (или авторов) данной летописи к идее 
необходимости упрочнения сильной централизованной кня‑
жеской власти [7, с. 125].

в то же время в памятниках истории политико‑правовой 
мысли Новгородской и Псковской республик наблюдаются диа‑
метрально противоположные взгляды. Так, Первая договорная 
грамота Новгорода с великим князем ярославом ярославичем 
(около 1264–1265) содержит следующие положения:

— ст. 2: «Держать тебе, князь, Новгород по пошлине, как дер‑
жал отец твой»;

— ст. 3: «грамот тебе князь, не отменять»;
— ст. 4: «А волость мужа (судебно‑административного чи‑

новника, назначенного новгородскими властями — авт.) тебе без 
вины не лишать»;

— ст. 5: «А без посадника тебе, князь, волости не раздавать, 
грамоты не выдавать»;
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— ст. 6: «А волостями тебе новгородскими через своих му‑
жей не править, а править ими мужам новгородским. А дар тебе 
от этих волостей иметь» [8, с. 135].

Таким образом, власть князя здесь представляется сугубо 
номинальной. Де‑факто, он не оказывает никакого значимого 
влияния на внутренние государственно‑политические процессы 
в республике.

Религиозную политико‑правовую мысль xV–xVi вв. невоз‑
можно рассматривать вне контекста полемики нестяжателей 
и иосифлян. Не вдаваясь в глубинные аспекты данной полемики, 
отметим лишь, что ее краеугольным камнем был вопрос о праве 
церкви на владение значимым имуществом (в первую очередь, 
землями и крестьянами).

Нестяжатели, поддерживающие политику секуляризации 
церковного имущества, проводимую властью, преимущественно 
поддерживали и саму власть. Тем не менее характерной чертой 
их взглядов была общая склонность к идеалам именно сословно‑
представительной, а не абсолютной монархии. Стяжатели, стре‑
мившиеся сохранить во владении церкви ее имущество, находи‑
лись в оппозиции к монаршей власти на Руси, что и послужило 
причиной критики этой власти со стороны основателя данного 
течения — Иосифа волоцкого, допускавшего даже физическое 
устранение монарха, правящего несправедливо. в то же время, 
в концепции «Москва — Третий Рим» старца Псковского Спасо‑
Елеазарова монастыря Филофея ясно прослеживается стремле‑
ние к обоснованию сильной и в то же время справедливой мо‑
наршей власти: «все христианские царства сошлись в одно твое, 
что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать» [9] 
говорит он в своем послании к великому князю василию.

в контексте тематики нашего исследования нельзя не упо‑
мянуть позицию инока новгородского отенского монастыря, со‑
сланного сюда из Москвы, склоняющегося к иосифлянству Зино‑
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вия Отенского (?–1568), с одной стороны, симпатизировавшего 
сословно‑представительской монархии, а с другой стороны, из‑
лагавшего точку зрения, согласно которой «у безцарных людей», 
не имеющих владыки, «всякое настроение и мятеж бывает», ибо 
«крепость, покой и тишина» обретаются только в государствен‑
ном состоянии, под которым, разумеется, понималась именно 
крепкая монархическая власть. Рассуждая о формах правления 
в различных государствах, старец предостерегал от безрассу‑
дного копирования иностранного опыта, объясняя это тем, что 
устройство государства формируется с учетом его географиче‑
ского положения, климата, ресурсов и обычаев народонаселения. 
Старец настаивал на обязательной реализации суверенитета вла‑
сти Московского царства, недопустимости каких‑либо внешних, 
в частности зарубежных влияний на его политику [10, с. 18, 19].

великий западно‑русский (западно‑украинский) православ‑
ный старец, святой Иван вишенский (между 1533 и 1550 — между 
1620 и 1633), в целом не отрицая возможности монархии как фор‑
мы справедливого властвования, тем не менее своим общественно‑
политическим идеалом видит «монашескую республику», «собор 
равных», подобный общинам ранних христиан, живущих коллек‑
тивно и в согласии друг с другом и с богом. Монарх если и имеет‑
ся, то его власть должна быть ограничена народом [11, с. 45].

Иван вишенский был ярым противником брестской унии. 
Он прекрасно осознавал подлинные причины и природу этой 
«любови поганской», как называл ее старец. Еще одним критиком 
унии выступил автор, скрывающийся под псевдонимом христо‑
фор Филалет (есть несколько версий того, кто это был на самом 
деле, мы не решимся выбрать какую‑либо из них в качестве един‑
ственно верной из‑за того, что точно не известно, кем на самом 
деле был и откуда происходил этот человек; ученые склонны от‑
носить его к представителям как белорусской, так и украинской 
политико‑правовой мысли). в 1598 году Филалет публикует про‑
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изведение «Апокрисис…», в котором он аргументированно опро‑
вергает доводы сторонников унии, обличает их собственные мер‑
кантильные (корыстные и карьеристские) мотивы заключения 
данного «договора». Исходя из этого, как и Иван вишенский, Фи‑
лалет выступает против абсолютизации монархической власти.

в целом, рассматривая западно‑русскую политико‑правовую 
мысль литовско‑польского периода по вопросу о форме государства, 
нужно понимать, что формировалась она, в отличие от взглядов мыс‑
лителей из Московского царства, Новгородской и Псковской респу‑
блик, во многом под влиянием, собственно, польской и литовской 
государственнических традиций. Кроме того, следует учитывать, 
что многие представители западно‑русской политико‑правовой 
мысли, будучи этническими русичами (украинцами, а особенно ча‑
сто — белорусами), исповедовали католицизм, униатство или проте‑
стантизм (в основном кальвинизм), учились в западно‑европейских 
учебных заведениях (в Папской греческой коллегии святого Афана‑
сия в Риме, германских университетах и др.), что не могло не оказать 
колоссального влияния на их взгляды.

Среди белорусских мыслителей данного периода следует 
отметить выдающегося просветителя Франциска Скорину (ок. 
1490 — до 1552). Его идеалом является просвещенная, гуманная 
и мощная монархия. в то же время, по мнению белорусского уче‑
ного в. Ф. Шалькевича, философ употребляет термины «поспо‑
литое доброе», «отчина своя», «собрание людское» как синонимы 
слова «государство». Они должны были обозначать организацию 
населения, которое занимает определенную территорию и под‑
чиняется одной и той же власти. Монарх обязан руководить 
государством в строгом соответствии с законами [12, с. 57]. Та‑
ким образом, напрашивается вывод, что, по мнению Ф. Скори‑
ны, власть монарха должна быть просвещенной, но не сильной, 
а ограниченной законом и народом, т. е. философ склоняется 
к такой форме правления, как ограниченная монархия, причем 
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в реалиях современности эта форма более всего походит на мо‑
нархию парламентскую.

Известный правовед из великого княжества Литовского 
Аарон (Адам) Александр Олизаровский (ок. 1618 — ок. 1659) 
имел украинское или белорусское происхождение, жил и ра‑
ботал в Ингольштадте, позже стал профессором юридического 
факультета виленской академии, последние годы жизни провел 
в Кенигсберге. Рассматривая различные формы государственно‑
го устройства, ученый показывает, что каждая из них противоре‑
чива, содержит как положительные, так и отрицательные черты. 
высказываясь в пользу наследственной монархии, он не абсолю‑
тизирует ее, а пишет, что в ней содержится больше достоинств 
и меньше недостатков, по сравнению с другими [13, с. 264, 265].

Среди представителей западно‑русской политико‑правовой 
мысли следует также назвать князя Андрея Курбского (1528–
1583), человека недюжинного ума, запятнавшего однако свое 
имя предательством Родины. Не вдаваясь глубоко в содержание 
его полемики с русским царем Иоанном грозным (1530–1594), 
являющимся, как известно, последовательным апологетом са‑
модержавия, отметим лишь его ярую приверженность идеалам 
сословно‑представительной монархии — формы правления явно 
регрессивной и однозначно «отжившей свое» в Московском цар‑
стве данного временного периода.

Киевский митрополит святой Петр Могила (1596 (1597) — 1647) 
в условиях порабощения малороссийских земель католической Ре‑
чью Посполитой выступал за верховенство в обществе православ‑
ной духовной власти. Он считал, что власть дается от бога, кото‑
рому она и подотчетна в своих действиях. Архиерей изложил кон‑
цепцию идеального властителя, видел его сильным, решительным, 
благочестивым и верным православию правителем [14, с. 185].

Одним из крупнейших апологетов самодержавия на Руси 
xVii века был выдающийся просветитель белорусского проис‑
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хождения Симеон Полоцкий, в миру — Самуил Петровский‑
Ситнианович (1629–1680). выступая в поддержку абсолютной 
монархии, старец Симеон одним из первых отечественных мыс‑
лителей доказывал обоснованность формирования именно про‑
свещенного абсолютизма. Царь должен постоянно заниматься 
самообразованием, общаться с «премудрыми людьми», изучать, 
анализировать и применять на практике зарубежный опыт госу‑
дарственного строительства. При этом одним из основных прин‑
ципов его правления должна являться законность. Обосновывая 
необходимость просвещенной абсолютной монархии на Руси, 
мыслитель тем не менее, ссылаясь на Аристотеля, четко разграни‑
чивает понятия «царь» и «тиран», вслед за великим древним гре‑
ком указывая на стяжательство и скверноприбытчество тираниче‑
ского правителя, пагубную сущность тиранического правления.

Анализируя политическую программу гетмана богдана 
хмельницкого (1595–1657), профессор г. г. Демиденко приходит 
к выводу, что хмельницкий являлся сторонником казацкой ре‑
спублики. Исследователь заявляет, что «одним из последних пун‑
ктов политической программы хмельницкого было намерение 
придать украинской державе… форму казацкой республики с на‑
следственной гетманской властью» [15, с. 158]. во‑первых, такая 
позиция видится странной, ввиду взаимоисключаемости понятий 
«республика» и «наследуемая высшая власть», даже с учетом похо‑
жего опыта Речи Посполитой; во‑вторых, сам подход к сущности 
Мартовских статей 1654 года как к документу, устанавливающе‑
му отношения протектората Московского царства над украиной 
или, тем более, позиция, согласно которой в 1654 году произошел 
захват Россией украинских земель, представляется нам насквозь 
лживым инструментом пропаганды украинского национализма.

Стоит отметить, что программные установки на реализацию 
той или иной формы правления формулировались и при других 
украинских гетманах: при Иване выговском (?–1664) был подпи‑
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сан т. н. гадячский трактат, предусматривающий союз трех дер‑
жав: Речи Посполитой, великого княжества Литовского и вели‑
кого княжества Русского, под которым понималась украина и ко‑
торое, очевидно, должно было, по идее, стать монархией по своей 
форме правления (правда, в этой «монархии» польский король 
должен был вручать гетманскую булаву одному из четырех ка‑
зацких воевод по своему усмотрению). Иван Мазепа (1640–1709) 
планировал создание на украине наследственной власти гетмана, 
которая опиралась бы на украинскую шляхту, в то же время его 
ближайший соратник и такой же, как и Мазепа предатель России 
и перебежчик (на сторону шведов в Русско‑Шведской войне), впо‑
следствии провозглашенный мазепинцами гетманом в изгнании 
Филипп Орлик (1672–1742) в своих «Договорах и постановлениях 
прав и вольностей войска Запорожского», известных также, как 
Конституция Филиппа Орлика, уже выступал за республиканскую 
форму правления, которая, с одной стороны, предполагала изби‑
раемость должности гетмана, а с другой — не предполагала ника‑
кой его ответственности за свои действия перед кем бы то ни было, 
объявляя персону гетмана неприкосновенной. Следует указать, 
что все политические программы трех последних указанных гет‑
манов носили ярко выраженный антироссийский сепаратистский 
характер, причем отделение от Российского государства предпола‑
гало последующее попадание в полную политическую зависимость 
от западных государств — Польши либо Швеции.

в нашей работе мы не можем обойти вниманием взгляды 
двух виднейших мыслителей из среды высокопоставленного ду‑
ховенства, представителей «ученой дружины» Петра великого, 
выходцев из Киево‑Могилянской академии — вице‑президента 
Святейшего правительствующего синода архиепископа Феофана 
Прокоповича (1681–1736) и местоблюстителя патриаршего сто‑
ла митрополита Стефана яворского (1658–1722). Известно, что 
оба архиерея конфликтовали друг с другом, имели существенные 
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расхождения в своих взглядах по ряду богословских вопросов. 
Однако, будучи ближайшими учеными соратниками императора 
оба мыслителя в своих произведениях («Правда воли монаршей» 
и «Слово о власти и чести царской» Феофана Прокоповича, «Ка‑
мень веры» Стефана яворского) выступали активными сторон‑
никами просвещенной абсолютной монархии. При этом, по Фео‑
фану Прокоповичу, «священство должно подчиняться царству», 
Стефан яворский же считал, что монарх не вправе вмешиваться 
в дела духовной власти.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что, если 
во времена Древнерусского государства характерной чертой идей 
отечественных мыслителей были попытки вывести такую модель 
формы государства, которая позволила бы предотвратить меж‑
доусобицы на русской земле, обеспечила бы единство этого госу‑
дарства и его народа, то во времена, начиная с середины xiii века, 
на востоке русских земель начинают набирать популярность идеи 
объединения русских земель и централизации государственной 
власти, на Западе же, подвергшемся воздействию католицизма 
и протестантизма, акценты смещаются преимущественно в сто‑
рону обеспечения личных прав и свобод индивида и децентрали‑
зации государственной власти. Лишь только мыслители из числа 
православного духовенства продолжали развивать идею полити‑
ческого и духовного объединения Руси.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «усмотре‑
ние в юридической практике», а также различные виды этого 
правового явления, в том числе судебное, административное, 
политическое, правоприменительное усмотрение. Исследу‑
ются различные подходы ученых‑правоведов к исследованию 
усмотрения с точки зрения его содержания как специфиче‑
ской возможности выбора варианта решения, осуществляе‑
мое соответствующими правоприменительными органами 
и уполномоченными правом должностными лицами в целях 
разрешения юридического дела, а также на его отличитель‑
ном виде деятельности, направленном на поиск оптимально‑
го решения по юридическому делу.

Ключевые слова: юридическая практика; усмотрение в юри‑
дической практике; правоприменительное усмотрение; адми‑
нистративное усмотрение.

усмотрение в юридической практике — это деятельность 
субъектов права в пределах властных процессуальных 
полномочий по выбору субъективно‑оптимального ре‑
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шения в правотворческой, правоприменительной и правоинтер‑
претационной деятельности, а также результат этой деятельности 
(решение, мнение субъекта права), выраженный в конкретных 
содержательных элементах правового акта. Отношение к усмо‑
трению в праве варьируется от полного неприятия до осознания 
его необходимости и полезности. Проблемам усмотрения в тео‑
рии правовой науки, а также усмотрению в правоприменитель‑
ной юридической практике посвящено значительное количество 
исследований ученых‑правоведов. Прежде всего это выражается 
в исследовании проблем усмотрения как общетеоретической ка‑
тегории в судебной деятельности, усмотрения в уголовном пра‑
ве, гражданском праве, усмотрения в административном праве, 
усмотрения в конституционном праве.

Различным по своей природе типам государственной дея‑
тельности соответствуют свои виды усмотрения. Традиционно 
выделяют судебное и административное усмотрение. На наш 
взгляд, этими видами не исчерпываются все возможные прояв‑
ления усмотрения в праве — есть основания для выделения еще 
одного вида — политического усмотрения.

Научные труды современных исследователей правоприме‑
нительного усмотрения условно можно разделить на несколько 
групп согласно общим подходам.

К первой группе авторов можно отнести И. Н. Сенякина, 
П. А. гука, Ю. А. Тихомирова, П. в. Маркова, А. П. Коренева 
и других, которые определяют правоприменительное усмотре‑
ние как специфическую возможность выбора варианта реше‑
ния, осуществляемое соответствующими правоприменитель‑
ными органами и уполномоченными правом должностными 
лицами в целях разрешения юридического дела. Данные ав‑
торы обращают внимание на то, что фактически правоприме‑
нительное усмотрение это форма осуществления полномочий 
субъекта правоприменения по разрешению конкретного юри‑
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дического дела в целом или по совершению отдельного процес‑
суального действия.

весьма обоснованным можно считать определение, данное 
И. П. Сенякиным: правоприменительное усмотрение это «пре‑
доставленное правоприменителю полномочие свободы выбора 
одного из нескольких решений закрепленных в правовой норме 
альтернативных, но в равной степени законных решений по рас‑
сматриваемому делу, основанных на его убеждении» [1, с. 23]. 
По мнению Ю. А. Тихомирова, усмотрение представляет собой 
гарантированные возможности выбора правоприменителем ва‑
рианта решения из ряда законных альтернатив [2, с. 271].

По мнению А. П. Коренева правоприменительное усмотре‑
ние — «определенная рамками законодательства известная сте‑
пень свободы органа в правовом разрешении индивидуального 
конкретного управленческого дела, которая предоставляется 
в целях принятия оптимального решения по делу» [3, с. 73]. безу‑
словно, ученым определены существенные характеристики усмо‑
трения, а именно — определенная степень свободы действий, 
ограниченность выбора законом и правомочие правопримените‑
ля по разрешению дела.

вторая группа ученых делает акцент в определении сущности 
правоприменительного усмотрения на его отличительном виде 
деятельности, связанном с правоприменением, направленном 
на поиск оптимального решения по юридическому делу. К уче‑
ным данного подхода можно отнести А. А. березина, О. А. Папко‑
ву, Л. Н. берг, Д. в. бойко и других.

в частности, исследованием правоприменительного усмотре‑
ния с акцентом на рассмотрении его существенных признаков за‑
нимался А. А. березин. Правоприменительное усмотрение — «осу‑
ществляемая на основе и в рамках закона деятельность уполномо‑
ченных субъектов права, предполагающая возможность выбора 
наиболее оптимального решения по юридическому делу» [4, с. 43].
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Представляет научный интерес подход в. П. Антропова, опре‑
деляющего правоприменительное усмотрение как предоставлен‑
ную действующим правом властную, интеллектуально‑волевую 
деятельность правоприменителей по выбору субъективно‑
оптимального решения [5, с. 62]. безусловно, наибольшее вни‑
мание автор уделяет рассмотрению специфической профессио‑
нальной деятельности правоприменителя, носящей властный 
и интеллектуально‑волевой характер.

Под правоприменительным усмотрением Д. в. бойко по‑
нимает «деятельность компетентного субъекта по индивиду‑
альному правовому регулированию поведения физических 
и юридических лиц в условиях, когда предполагается воз‑
можность субъекта применения права самостоятельно при‑
нимать решение, определяющее порядок, способ и форму ис‑
пользования правовых средств, для достижения указанной 
в законе цели» [6, с. 16].

Так, в зависимости от органа государственной власти, уча‑
ствующего в правоприменительной практике, правопримени‑
тельное усмотрение подразделяется на административное и су‑
дебное. На наш взгляд, интеллектуально‑волевой компонент 
усмотрения выражает собой субъективную сторону усмотрения, 
выделение отдельно субъективного усмотрения в юридической 
литературе представляется неоправданным. Субъективный 
аспект правоприменительного усмотрения нам видится именно 
в интеллектуально‑волевом процессе принятия решения долж‑
ностным лицом. Тот факт, что должностное лицо выступает 
от имени государства, объясняет личный и публичный интерес 
в отдельных ситуациях дискреционных полномочий, напри‑
мер, при применении оружия не для пресечения преступления, 
но и для защиты своего здоровья и жизни. Процесс усмотрения 
связан с диалектическим единством и борьбой между субъектив‑
ным и объективным правом.
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Рассмотрим признаки административного правопримени‑
тельного усмотрения.

1. Административное усмотрение представляет собой процесс 
деятельности по выбору оптимального правоприменительного ре‑
шения субъектом права, а также результат этой деятельности.

Следует отметить, что административное и судебное усмо‑
трение реализуются не через одно действие, а в рамках цело‑
го процесса, состоящего из нескольких последовательных ста‑
дий, связанных с этапами правоприменительной деятельности, 
а именно с установлением фактической основы дела, выбором 
и анализом юридической нормы, вынесением и документальным 
оформлением правоприменительного решения.

Административное усмотрение неоправданно, на наш взгляд, 
отождествлять только с деятельностью субъекта усмотрения, но‑
сящей формальный характер. Процесс принятия решения всегда 
связан с прохождением определенных этапов: анализ и оценка 
ситуации, формирование установки на действие или бездействие, 
намерение принять вариант решения, осуществление действий 
(материальных, принудительных, организационных, финансо‑
вых, социальных и др.) или бездействие, следование выбранному 
варианту поведения, применение мер воздействия.

2. Наличие в законодательстве правовых механизмов огра‑
ничения административного усмотрения.

в законодательстве существуют механизмы, существенно огра‑
ничивающие административное усмотрение. Так, согласно п. 3 Ме‑
тодики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов [7], одним из коррупциогенных факторов призна‑
ется определение властных полномочий органов публичной власти, 
государственных и муниципальных служащих по формуле «впра‑
ве». Как установлено рассматриваемым актом, под данным факто‑
ром следует понимать закрепление возможности вариативности 
правовых действий и решений органов власти и их представителей 
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в отношении граждан и организаций, как коррупциогенный фак‑
тор он называется «широта дискреционных полномочий».

Существенные характеристики понятия «широта дискреци‑
онных полномочий» и понятия «административное усмотрение» 
являются схожими. К вопросам «усмотрения» в той или иной мере 
обращались многие авторы науки государственного управления. 
Однако эти исследования носили лишь косвенный характер, так 
как свидетельствовали об одной из проблем правового регулиро‑
вания в отдельных сферах государственного управления. При этом 
следует признать, что проблема «усмотрения» при осуществлении 
административно‑процессуальной деятельности буквально про‑
низывает материальное и процессуальное законодательство.

Административное усмотрение — гарантированная возмож‑
ность выбора для принятия правомерных решений и совершения 
действий управомоченным субъектом в рамках его компетенции 
для выполнения управленческих и иных задач [8, с. 264]. К эле‑
ментам административного усмотрения можно отнести:

а) правильно понятый публичный интерес и соотнесение 
с ним возможных действий и решений в рамках собственных 
полномочий;

б) выработку установки и формирование соответствующей 
мотивации;

в) оценку альтернатив соответствующих действий и реше‑
ний и обоснование выбора;

г) осуществление юридических действий (бездействие), при‑
нятие решений;

д) намерение и воля следовать принятым решениям [8, с. 264].
3. Одной из особенностей административного усмотрения 

является то, что оно носит подзаконный характер.
Так, по справедливому мнению Ю. А. Тихомирова, отсут‑

ствие доктрин верховенства права и закона привело к масштаб‑
ному росту подзаконного регулирования и объемов внеправово‑
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го воздействия, а также административного усмотрения [9]. Мы 
не можем согласиться с А. А. Малиновским в том, что «легаль‑
ность усмотрения состоит в том, что сама возможность выбора 
управомоченным лицом субъективного права и способа его осу‑
ществления либо непосредственно предоставлена объективным 
правом, либо предполагается им [10, с. 230]». Обстоятельством, 
указывающим на подзаконный характер, является то, что зако‑
нодателем определяются содержание и последовательность дей‑
ствий и решений органов административной юрисдикции, усло‑
вия времени и место их совершения.

4. Признаком, характеризующим административное усмотре‑
ние, также является позитивная, а не естественно‑правовая природа.

Ю. в. Старых к числу руководящих начал относит принци‑
пы законности, социальной справедливости, целесообразно‑
сти и обоснованности принимаемых решений [11 с. 15]. Опти‑
мальный вариант соотношения законности и целесообразности 
в принятом правоприменительном акте является выразителем 
позитивной природы административного усмотрения.

Однако природа деятельности, лежащей в основе судебного 
и административного усмотрения, все же отличается. в юридиче‑
ской литературе данное представление носит характер аксиомы, 
которая, однако, практически не подвергается анализу. в резуль‑
тате при определении понятий административного и судебного 
усмотрения не проводятся связи с сущностными характеристи‑
ками государственно‑властной деятельности, не выделяются вы‑
текающие из них отличительные признаки, а обращается внима‑
ние лишь на внешние черты, которые в большинстве своем у дан‑
ных видов усмотрения сходные.

5. Оптимальный вариант соотношения законности и целесо‑
образности при выборе правоприменительного решения с точки 
зрения субъекта права, наделенного государственно‑властными 
полномочиями.
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Так, в. Н. Дубовицкий в своем определении административно‑
го усмотрения подчеркивает «целесообразность» как характери‑
стику усмотрения. Он определил его как «степень свободы, предо‑
ставленную законом органу или должностному лицу при определе‑
нии необходимости, полезности, целесообразности принимаемых 
ими действий или воздержания от их совершения». И. А. Минникес 
под усмотрением он понимает «относительную свободу действий 
правоприменителя, предоставленную законом, с целью принятия 
в конкретной ситуации наиболее целесообразного и справедливого 
решения» [12, с. 327]. Данный вопрос также исследовала А. в. гир‑
виц: «административное усмотрение может рассматриваться толь‑
ко в неразрывной связи с законом, который обозначает цель право‑
применительной деятельности. Поэтому усмотрение — это целе‑
сообразность в сфере применения права» [13, с. 32].

6. Следующим признаком административного усмотрения 
является наличие свободы в деятельности правоприменительно‑
го органа.

Так, А. Д. Абушенко отмечает, что правовой основой усмотре‑
ния является свобода в деятельности именно правоприменитель‑
ного органа. При этом свободу в данном контексте он предлагает 
понимать как право выбора одного из предусмотренных зако‑
нодателем вариантов. Н. Н. вопленко и в. М. Лазарев отметили, 
что усмотрение присуще правоприменительной стадии — юри‑
дической квалификации деяния, что характеризует сущностный 
признак административного усмотрения. Они определили усмо‑
трение как «ограниченную рамками закона субъективную воз‑
можность правоприменителя на основе изученных материалов 
дела выбрать и обосновать морально и юридически безупречный 
вариант правовой квалификации рассматриваемого обществен‑
ного отношения [14, с. 52]».

Исходя из анализа научных представлений о сущности 
правоприменительного усмотрения, можно выделить основ‑
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ные направления в научном исследовании данного правового 
явления:

— представление правоприменительного усмотрения твор‑
ческим процессом по поиску оптимального решения, приемле‑
мого с точки зрения субъекта правоприменения варианта соот‑
ношения законности и целесообразности как в самой деятельно‑
сти, так и в ее результате;

— представление правоприменительного усмотрения как 
формы реализации дискреционных полномочий субъекта усмо‑
трения, исследуя ее причины и условия возникновения;

— представление правоприменительного усмотрения отече‑
ственными учеными как определенной свободы выбора соответ‑
ствующего решения в процессе и в результате правоприменения;

— свобода выбора усмотрения правоприменителя не без‑
гранична, имеет пределы в рамках закона, правоприменитель‑
ное усмотрение не является абсолютной свободой и произво‑
лом, необходимо отграничивать его от злоупотребления правом 
и правонарушений.
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Abstract. The article discusses the concept of “discretion in legal practice”, 
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ministrative, political, law enforcement discretion. Various approaches of 
legal scholars to the study of discretion from the point of view of its content 
as a specific possibility of choosing a solution option, carried out by the 
relevant law enforcement agencies and law‑enforced officials in order to 
resolve a legal case, as well as its distinctive type of activity aimed at finding 
the optimal solution for legal business.

Key words: legal practice; discretion in legal practice; law enforcement dis‑
cretion; administrative discretion.
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Аннотация. Дисциплинарная ответственность играет 
важную роль в регулировании трудовых правоотношений, по‑
зволяя работодателю добиваться эффективного исполнения 
трудовых обязанностей работником. Значимость дисципли‑
нарной ответственности в данном аспекте трудно переоце‑
нить, так как эффективное исполнение работником своей 
трудовой функции является вкладом в общественное благо, 
экономику государства. При этом в сфере трудовых отноше‑
ний действуют объективные тенденции, обусловливающие 
необходимость дифференциации правового регулирования 
дисциплинарной ответственности.

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность; специ‑
альная дисциплинарная ответственность; общая дисципли‑
нарная ответственность; дисциплинарный проступок.

Дисциплинарная ответственность не является однородной. 
большинство исследователей в науке трудового права 
разделяют дисциплинарную ответственность на общую  

  и специальную [6, с. 56–57], отличающуюся от общей 
по ряду аспектов.



— 389 —

Секция «История государства и права. Частное право»

А. я. Петров придерживается точки зрения, что необхо‑
димость разграничения дисциплинарной ответственности 
на общую и специальную отсутствует, так как данные термины 
не основаны на законе и не несут необходимой, по мнению ис‑
следователя, смысловой нагрузки [4, с. 11].

Н. в. витрук выделял несколько видов дисциплинарной от‑
ветственности с использованием критерия субъектного состава:

— дисциплинарная ответственность работников организа‑
ций с различными формами собственности;

— государственных служащих;
— специальных категорий государственных служащих 

(к примеру, работников ОвД);
— муниципальных служащих;
— учащихся различных форм учебных заведений;
— членов определенных общественных объединений (к при‑

меру, коллегий адвокатов);
— лиц, отбывающих срок по причине наличия уголовного 

наказания [1, с. 117–118].
Однако следует отметить, что не все вышеперечисленные виды 

дисциплинарной ответственности регулируются нормами трудово‑
го права. С учетом данного аспекта уже специальную дисциплинар‑
ную ответственность М. Р. яхина подразделяет на несколько видов:

— ответственность, обусловленная специализацией труда 
лиц и специализацией отрасли экономики, в которой они работа‑
ют. Данный вид специальной дисциплинарной ответственности 
регулируется только нормами трудового права;

— дисциплинарная ответственность судей — регулируется 
специальным законодательством о судоустройстве;

— ответственность работников органов прокуратуры. Нор‑
мы, ее регулирующие, относятся к областям трудового права, 
административного права и включают также законодательство 
о прокурорском надзоре;
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— ответственность государственных служащих — правовое 
регулирование осуществляется как нормами трудового права, 
так и нормами административного [6, с. 57–58].

По нашему мнению, дисциплинарную ответственность над‑
лежит разграничивать на общую и специальную, критерии раз‑
граничения будут рассмотрены нами ниже.

в науке трудового права в настоящее время отсутствует 
единое мнение по поводу выделения критериев отличия одно‑
го вида от другого. Н. в. витрук считает, что виды дисципли‑
нарной ответственности в соответствии с приведенной выше 
его классификацией отличаются друг от друга правовым по‑
ложением субъектов права, на которых они распространяются 
[1, с. 117].

Ю. Н. Полетаев, К. Н. гусов, в. Н. Толкунова рассматривали 
в качестве критериев разграничения следующие аспекты:

— перечень субъектов, к которым применяются нормы о дис‑
циплинарной ответственности;

— перечень субъектов, обладающих дисциплинарной властью;
— меры дисциплинарного взыскания;
— порядок обжалования дисциплинарных взысканий [2, с. 53].
О. И. Карпенко отмечает, что общая дисциплинарная ответ‑

ственность от специальной в целом отличается следующими мо‑
ментами:

— кругом лиц, подлежащих ответственности;
— реализацией мер дисциплинарного взыскания более стро‑

гого характера в случае специальной ответственности;
— наличием более широкого определения дисциплинарного 

проступка в соответствии с нормативными актами, регулирую‑
щими специальную дисциплинарную ответственность; дополни‑
тельно выделяется порядок применения и снятия, обжалования 
дисциплинарных взысканий;

— источниками правового регулирования [3, с. 97].
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Мы считаем, что наиболее значимые различия между общей 
и специальной дисциплинарной ответственностью состоят:

— во‑первых, в субъектах, к которым применяются нормы 
о дисциплинарной ответственности, — ответственность отдель‑
ных категорий работников регулируется не ТК РФ;

— во‑вторых, в правовом регулировании, так как дисципли‑
нарная ответственность указанных категорий регулируется спе‑
циальными нормативными актами.

Также, в более широком определении дисциплинарного про‑
ступка при наличии специальной дисциплинарной ответствен‑
ности. Различие состоит и в последствиях дисциплинарного про‑
ступка — для специальной дисциплинарной ответственности 
характерно наличие более тяжких последствий для широкого 
круга лиц. в связи с последним обстоятельством, виды дисци‑
плинарных взысканий также имеют более дифференцированный 
характер при наличии специальной дисциплинарной ответствен‑
ности — работодатель обладает большим выбором дисциплинар‑
ных взысканий при наличии соответствующих оснований для их 
применения. Различие имеется и в порядке применения и снятия 
дисциплинарных взысканий — для специальной дисциплинар‑
ной ответственности характерна возможность наложения дис‑
циплинарного взыскания разными категориями руководителей.

учитывая различия в нормативной базе, регулирующей об‑
щую и специальную дисциплинарную ответственность, мы счи‑
таем, что законодательство дифференцирует субъектов дисци‑
плинарной ответственности на общего и специального субъекта. 
Общим является любой работник, подлежащий дисциплинарной 
ответственности, кроме тех, кто представляет собой специально‑
го субъекта в соответствии с отдельными нормативно‑правовыми 
актами. И общий, и специальный субъект должны иметь трудо‑
вую дееспособность, которая представляет собой общую предпо‑
сылку к возникновению ответственности.
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Применительно к специальным субъектам существуют еще 
два аспекта.

Первый — выполнение трудовой функции особого характе‑
ра [1, с. 57]. характер данной трудовой функции является более 
ответственным, чем характер функции общего субъекта. в част‑
ности, должностные обязанности работников железнодорож‑
ного или морского транспорта требуют крайне строгого их ис‑
полнения. Рассмотрим в качестве примера одну из должностных 
обязанностей, закрепленных в п. 2.9 должностной инструкции 
водителя дрезины 3‑го разряда: данный работник обязан осу‑
ществлять контроль за работой устройств безопасности и радио‑
связи, узлов и агрегатов дрезины, а также проверять их состоя‑
ние [1, с. 57]. Нарушение или некачественное исполнение данной 
обязанности способно нанести вред осуществлению движения 
по железной дороге.

вторым аспектом является наличие особо вредных для обще‑
ства последствий нарушения трудовой дисциплины [3, с. 101]. 
Данное положение можно отнести, к примеру, к работникам в сфе‑
ре атомной энергетики. Специальная дисциплинарная ответствен‑
ность в отношении этой категории лиц установлена Федеральным 
законом от 08.03.2011 № 35‑ФЗ «устав о дисциплине работников 
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные 
и ядерно опасные производства и объекты в области использова‑
ния атомной энергии» [5] и рядом других нормативных актов.

На основании изложенного в настоящем параграфе, мы счи‑
таем, что дисциплинарная ответственность делится на общую 
и специальную. Мы также пришли к выводу о том, что крите‑
риями разграничения общей и специальной дисциплинарной от‑
ветственности являются следующие: во‑первых, субъекты, к ко‑
торым применяются нормы дисциплинарной ответственности 
являются различными — ответственность отдельных категорий 
работников регулируется не ТК РФ; во‑вторых, отличие состоит 
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также в правовом регулировании, так как дисциплинарная от‑
ветственность отдельных субъектов регулируется специальными 
нормативными актами, соответственно, правовое регулирование 
также является критерием отличия; в‑третьих, для специальной 
дисциплинарной ответственности характерно более широкое 
определение дисциплинарного проступка. Различие состоит 
и в последствиях дисциплинарного проступка — для специ‑
альной дисциплинарной ответственности характерно наличие 
более серьезных последствий дисциплинарного проступка для 
общества. в связи с этим, виды дисциплинарных взысканий спе‑
циальной дисциплинарной ответственности носят более диффе‑
ренцированный, иногда строгий по последствиям для работника 
характер. Специальная дисциплинарная ответственность также 
отличается порядком применения и снятия дисциплинарных взы‑
сканий в связи с наличием возможности наложения и снятия дис‑
циплинарного взыскания разными категориями руководителей.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты, про‑
блемы, тенденции и перспективы формирования правового 
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сов государства, личности и общества. Сделаны конкретные 
предложения по воплощении в жизнь концепции правового го‑
сударства в РФ.
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в Конституции Российской Федерации дано определение 
нашей страны как демократического социального право‑
вого государства (ст. 1,7), в котором носителем суверени‑

тета и единственным источником власти является народ (ч. 1 ст. 
3), а человек, его права и свободы являются высшей ценностью 
(ст. 2). Такого или иного вида декларации отражены в основных 
законах большинства государств мира.

выделяются следующие признаки правового государства: 
свобода, равенство, республиканизм, гласность (публичность), 
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справедливость, демократия, выборность, гражданские права, 
законность, правопорядок, идеологическое и политическое 
многообразие, разделение властей, взаимная ответственность 
граждан перед государством и государства перед гражданами, 
гарантированность прав и свобод граждан, соответствие на‑
ционального (внутреннего) законодательства общепризнан‑
ным стандартами и нормами международного права, ограни‑
чение государственной власти правами и свободами человека 
и гражданина, федеративное устройство, правовое равенство 
и равенство пользования законом, высокий уровень право‑
сознания правовой культуры в обществе, наличие граждан‑
ского общества, запрет обратной силы закона, суверенитет 
народа, господство права, равноправие и равноценность всех 
членов общества, реальность прав и свобод, ответственность 
государства за неисполнение обязательств, за необеспечение 
порядка и законности, обстоятельства ее развития, господ‑
ство права и закона, исполнение правовых предписаний, от‑
ветственность за неисполнение или нарушение закона, неза‑
висимость суда, приоритет норм международного права над 
нормами национального права [1–10].

Однако эти положения конституционных актов далеко 
не всегда соответствуют (или не полностью соответствуют) дей‑
ствительности. Значит, они представляют собой скорее деклара‑
ции, лозунги, идеальные устремления или нормативно‑правовые 
установления.

Если рассматривать право как систему норм и способов обе‑
спечения социальной справедливости в обществе и государстве 
в соответствии с господствующей идеологией, то право видится 
нам в виде «плавающего» центра тяжести, меняющего свою кон‑
фигурацию треугольника, в углах которого располагаются три 
субъекта публичных интересов (правоотношений): государство, 
общество, личность.
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в зависимости о того, в чьих интересах и по чьей воле созда‑
ется и функционирует право как концептуальная система норм, 
можно выделить:

1. Тоталитарное (государственное) право, в котором прева‑
лируют нормы, закрепляющие приоритет интересов над интере‑
сами общества и личности.

2. Демократическое (социальное) право с приоритетом ин‑
тересов общества над интересами государства и личности.

3. Либеральное (личностное) право, в котором интересы 
личности главенствуют над интересами государства и общества.

в том случае, если право в одинаковой мере и степени сможет 
обеспечить баланс интересов всех вышеуказанных объектов пу‑
бличных правоотношений, то будем (сможем) иметь дело с пра‑
вовым демократическим социальным государством и развитым 
гражданским обществом, состоящим из свободных законопос‑
лушных индивидов (личностей) с высоким уровнем правосозна‑
ния; при этом само право может быть охарактеризовано такими 
понятиями, как «оптимальное», «справедливое» и «идеальное».

Конкретные предложения по воплощению в жизнь концеп‑
ции правового государства РФ выглядит следующим образом:

1. Отказ от тройного дублирования власти «на местах» (фе‑
деральный центр, субъект РФ, муниципалитет) в связи с тем, 
что в действительности органы МСу подчиняются центру и ре‑
гиональной власти, не противоречат в своей деятельности феде‑
ральным и «субъектным» органам власти и действуют в рамках 
единого правового поля и финансово‑экономического простран‑
ства, не имеют необходимых источников доходов и фактически 
не отделены от государства — таким образом, создав, точнее, 
возродив единую вертикаль власти в государстве.

2. в законодательных органах провести ликвидацию всех 
привилегий и упразднить все иммунитеты депутатов всех уров‑
ней, осуществлять отзыв выборных должностных лиц за непосе‑
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щаемость заседаний; выдвижение кандидатов производить в ме‑
стах их постоянного жительства и при отсутствии судимости; 
восстановить в избирательных бюллетенях графу «против всех».

3. Лишить уволенных по компрометирующим обстоятель‑
ствам чиновников права работать в госструктурах и занимать 
государственные должности, составив их единый федеральный 
реестр.

4. Перенести бремя собирания и предоставления «необходи‑
мых» справок и иных не менее «важных» документов с граждан 
на соответствующие организации и учреждения — то есть, зам‑
кнуть «бумагооборот» на самих чиновников.

5. ввести административную и гражданско‑правовую от‑
ветственность за пребывание граждан в очередях «у парадного 
подъезда» и несвоевременные (необоснованные) задержки реше‑
ний соответствующих органов власти и управления.

6. Решить «нерешаемую» проблему конфискации имущества 
преступников путем признания объектами и орудиями престу‑
пления, подлежащим конфискации, жилого помещения, где «ра‑
ботают» притоны или собирается преступная группа; автомоби‑
лей, на которых доставляется оружие, наркотики, преступники 
к местам преступления; гаражи, где разбираются на части угнан‑
ные автомобили и инструменты, с помощью которых эта работа 
осуществляется.

7. восстановить систему выборности судей по месту их жи‑
тельства; иммунитет от судебного преследования оставить толь‑
ко в сфере их профессиональной деятельности; при необоснован‑
ном решении (незаконном приговоре) — увольнять за профес‑
сиональную непригодность без права занимать государственные 
должности.

8. гуманизацию наказания (минимизировать и формали‑
зовать (унифицировать) ответственность за каждое конкретное 
преступление) совместить с суммированием наказания за каждое 
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из них: небольшие сроки лишения свободы за каждое конкрет‑
ное преступление не поглощаются более строгими и складывают‑
ся не частично, а полностью (полгода лишения свободы за одну 
кражу при ста таких кражах должны наказываться пятьюдесятью 
годами лишения свободы). в противном случае мы сталкиваемся 
с весьма интересными особенностями отечественной уголовной 
политики, которая фактически провоцирует преступников (в том 
числе серийных убийц) за совершение как можно большего числа 
эпизодов, так как при этом средневзвешенная «цена» (наказания) 
за преступление уменьшается. Так, например, житель барнаула 
валерий Копытов за убийство 19 человек был приговорен к 25 го‑
дам лишения свободы, т. е. за каждую жертву получил по 1.3 года. 
Ирина гадамайчук за убийство 17 престарелых женщин получи‑
ла 20 лет заключения в колонии строго режима, т. е. по 14 месяцев 
за каждую жертву [11]. Получается, что в соответствии с действую‑
щим законодательством общественная опасность каждого из пре‑
ступлений (убийств), совершенных указанными лицами, сопоста‑
вима с общественной опасностью неквалифицированной кражи 
(ч. 1 ст. 158 уК РФ; санкция — до двух лет лишения свободы), что 
явно противоречит принципам справедливости (ч. 1 ст. 6 уК РФ) 
и равенства перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ).

9. Из административного и уголовного законодательства 
должны быть исключены статьи, нарушающие принцип презумп‑
ции невиновности (административная ответственность за отказ 
от медицинского освидетельствования на наличие наркотических 
средств или психотропных веществ по ст. 6.9 КоАП РФ, уголовная 
ответственность за нахождение в состоянии опьянения в случае 
несвоевременной сдачи водительского удостоверения после повтор‑
ного административного правонарушения по ст. 264.1 уК РФ).

10. При этом представляется совершенно справедливым пред‑
ложение внести в КоАП РФ санкцию за грубые (т. е. повторные) на‑
рушения ПДД — езду без водительского удостоверения — в виде 
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конфискации автомобиля. в ситуации, когда нарушитель управлял 
чужим автомобилем с ведома и согласия владельца, — он конфи‑
скуется на этом основании; если же владелец утверждает, что ав‑
томобиль выбыл из его владения без его ведома и согласия, то на‑
рушитель привлекается к уголовной ответственности за угон.

11. Наказание за уголовные правонарушения должно назна‑
чаться не через абстрактную общественную опасность, которая 
определяется исходя из меры наказания (классический «пороч‑
ный круг» или змея, кусающая собственный хвост), а через по‑
следствия — реальный ущерб (смерть, травма, инвалидность, 
потеря имущества), упущенную выгоду (потеря кормильца и его 
заработной платы и иных доходов, связанных с личностью по‑
терпевшего лейтенанта, который до выхода на пенсию по выслу‑
ге лет мог стать полковником) и моральный вред. Само наказа‑
ние должно назначаться с расчетом обязательного возмещения 
в полном объеме нанесенного вреда (компенсация потерь) в пе‑
риод реализации этого наказания.

12. Из гражданского судопроизводства должен быть исключен 
институт судебного приказа, нарушающий конституционное право 
гражданина на судебную защиту (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ).

13. Представляется очевидной обязанность государства 
по оплате денежных средств по алиментным обязательствам ли‑
цам, в этих средствах нуждающихся, до обнаружения лица, укло‑
няющегося от выплаты этих средств, с последующим взысканием 
этих средств в пользу государства (а не брошенной алиментщи‑
ком жены с малолетними детьми), разумеется, в том случае, если 
государство намеревается на практике реализовывать ч. 1 ст. 
38 Конституции РФ.

14. Должны быть полностью ликвидированы все льготы 
и привилегии, напрямую не связанные с выполнением должност‑
ных обязанностей государственных и муниципальных служащих 
любого ранга.
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15. в системе мест лишения свободы должны быть упразд‑
нены специализированные исправительные учреждения, в ко‑
торых отбывают наказания бывшие работники правоохрани‑
тельных органов. Аргумент об обоснованности такого подхода 
применительно к осужденным бывшим «силовикам» опасностью 
нахождения с ними других («настоящих») преступников пред‑
ставляется неубедительным: ведь если такого рада опасность ре‑
ально отсутствует даже для бывшего прокурора или осужденно‑
го полицейского, то тогда обычных заключенных («бытовиков», 
осужденных за мелкое хищение и другие преступления подобно‑
го рода) вообще нельзя направлять в эти учреждения, если там 
не может быть обеспечена безопасность даже бывшим сотрудни‑
кам силовых структур.

16. государству необходимо отказаться от порочной практи‑
ки приоритетной защиты прав и интересов террористов, дивер‑
сантов, серийных и наемных убийц над правами и интересами 
их жертв — обычных («простых») людей — законопослушных 
граждан, убийства которых преступниками государство не мо‑
жет предотвратить, но их убийц не казнит из «гуманистических» 
соображений (причем этот «гуманизм» проявляется только в от‑
ношении преступников), что прямо противоречит ч. 1 ст. 45 Кон‑
ституции РФ, поскольку в этом случае основное право чело‑
века — право на жизнь (ч. 1 ст. 20 Конституции РФ) не только 
не гарантируется, но и защищается весьма избирательно: жертве 
преступника ее право на жизнь не гарантируется, а в отношении 
преступника его право на жизнь гарантируется путем моратория 
на смертную казнь, которая не применяется в РФ с 1996 года.

17. Необходимо разработать и включить в Конституцию яс‑
ную, понятную и отвечающую интересам государства, общества 
и личности в государстве и обществе национальную идею — на‑
пример, в виде концепции: «Самостоятельность. Совесть. Спра‑
ведливость. Равенство».



— 402 —

 
Развитие государства и права в России и в мире: поиск идеальной модели

При этом следует иметь ввиду, что любая серьезная мо‑
дернизация государства, общества, прав и свобод личности 
и ее (модернизации) правовое обеспечение возможно только 
в условиях «суверенной демократии», подразумевающей при‑
оритет норм внутреннего (национального) права над нормами 
международного права. в настоящее время общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные 
договоры РФ являются составной частью ее правовой систе‑
мы. в случае, если международным договором РФ установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяют‑
ся правила международного договора (ч. 4 ст. 16 Конституции 
РФ). Таким образом, в Основном законе страны закрепляется 
правовая коллизия о приоритете договора над законом. Оче‑
видно, что конституционное положение должно быть допол‑
нено следующим образом: после слов о том, что принципы 
и нормы международного права и международные договоры 
РФ «являются частью ее правовой системы» добавить «в слу‑
чае включения их в национальную правовую систему РФ на за‑
конодательном уровне». Фразу о приоритете международных 
договоров над законодательством РФ следует изменить таким 
образом: «Российская Федерация при заключении международ‑
ных договоров руководствуется своим национальных законо‑
дательством. Если международным договором РФ установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
нормы национального права РФ».

Насколько известно, развернутая в настоящее время в зако‑
нодательных органах РФ кампания по изменению Конституции 
ставит целью, в том числе, и решение этой проблемы в интере‑
сах нашего государства. Такой подход и данном конкретном слу‑
чае и в целом является единственно верным при формировании 
правового социального демократического государства в нашей 
стране в наших национальных интересах.
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Abstract. The report discusses the results, problems, trends and prospects 
of the formation of the rule of law in the Russian federation. The concept 
of law as a system of norms and methods of ensuring social justice is given. 
The conclusion about the decisive role of law in optimizing the interests of 
the state, the individual and society is substantiated. Concrete proposals 
have been made to implement the concept of the rule of law in the Russian 
federation.
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Аннотация. В статье рассматривается современная модель 
российского федерализма, её достоинства и недостатки. Вно‑
сятся предложения по её совершенствованию. Авторы счита‑
ют возможным сократить количество субъектов Федерации, 
упорядочить их разновидности, усилить возможности для 
социально‑экономического развития регионов, повысить от‑
ветственность за расходы по бюджетным статьям и дополни‑
тельным федеральным ассигнованиям. Необходимо более вдум‑
чиво и детально работать в рамках общей государственно‑
правовой программы по культурному сближению 193 этносов 
в составе нашего многонационального народа. Солидарный 
и сплоченный российский народ сможет достойно ответить 
на любые враждебные вызовы со стороны иных цивилизаций.

Ключевые слова: Основной закон; компетенция; демократия; 
разграничение полномочий; делегирование полномочий; спло‑
ченность; суверенитет; самостоятельность; сепаратизм; 
государственное единство.
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укрепление федерализма — одна из основных, ключевых 
проблем для современной России, ведь в многонацио‑
нальной стране проживает 193 этноса. Только сплочен‑

ный российский народ сможет ответить на вызовы времени, пре‑
одолеть трудности и победить, обеспечив тем самым будущее для 
своей великой державы — России.

в рамках единого федеративного государства следует разви‑
вать общую экономику, усиливать демократические начала в по‑
литической сфере отношений, проводить обеспечение режима 
законности — единого для всех.

Субъекты Федерации могут и должны проявлять инициати‑
ву в развитии своей территории и экономики. Непонятно, почему 
по мнению некоторых ученых, все благие начинания и позитив‑
ные социальные проекты в субъектах РФ обязательно должны 
согласовываться с федеральным центром? Так, к примеру, выска‑
зывается мнение, что «в Российской Федерации не следует боять‑
ся того, что отдельные шаги субъектов Российской Федерации 
могут быть направлены на дополнительное обеспечение их ин‑
тересов, конечно, они должны быть согласованы с федеральным 
центром… (ст. 85 Конституции РФ)» [1, с. 21].

в Основном законе России подчеркивается важность со‑
хранения государственной целостности и предоставления воз‑
можностей для развития всех этносов, проживающих в нашей 
стране.

Можно согласиться с утверждением о определенном «корпо‑
ративном начале» федерализма, позволяющем сохранять само‑
бытность развития и общую стратегию развития страны, причем 
«искусство соглашения и дар компромисса и есть сущностно клю‑
чевой признак социальной солидаризации под знаком федератив‑
ной идеи, форма существования этой солидарности…» [2, с. 22].

Российский федерализм обладает рядом характерных, при‑
сущих ему особенностей.
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во‑первых, уровень социально‑экономического развития субъ‑
ектов Федерации критично разный, что порождает противоречия, 
усугубляющиеся подчас и культурно‑национальными различиями.

в‑вторых, приходится признать, что и конституционный 
правовой статус субъектов Федерации ассиметричен. «Так, ре‑
спублики в составе Российской Федерации вправе принимать 
свои конституции, вводить собственное гражданство, устанав‑
ливать свой язык, в то время как иные субъекты РФ вправе иметь 
лишь собственный устав… Субъекты РФ значительно отличают‑
ся между собой по масштабу. Площадь самого маленького субъ‑
екта РФ — города федерального значения Севастополь — равна 
1080 км 2, а площадь самого большого субъекта РФ — Республики 
Саха (якутии) — составляет 3083523 км 2» [5, с. 105].

в‑третьих, имеется сочетание противоречивых национально‑
территориального и административно‑территориального прин‑
ципов деления при определенном игнорировании социально‑
экономического критерия.

Так, «наряду с проблемой асимметричности обсуждается 
проблема экономических, политических и территориальных дис‑
пропорций между субъектами, в частности необходимость пере‑
смотра смешанного принципа построения федерации и оптими‑
зации числа ее субъектов» [3, с. 68]. Представляется необходи‑
мым сокращение количества субъектов Федерации с решитель‑
ным пересмотром территориальных границ (например, имеет 
смысл объединить Санкт‑Петербург с Ленинградской областью, 
сократив чиновничество, исключив дублирующие государствен‑
ные органы)

в‑четвертых, можно констатировать фактическую зависи‑
мость дотационных субъектов (а таких подавляющее большин‑
ство) от федерального центра, что повышает возможности для 
коррупции и создает психологическую инфантильность регио‑
нального руководства
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в‑пятых, возникают сомнения в необходимости федераль‑
ных округов. Сам факт их создания показывает неуверенность 
центральной власти в эффективности и возможности доверять 
местной власти. Следует четко и определенно решить вопрос 
о конституционном статусе федеральных округов. На наш взгляд, 
это излишняя бюрократическая инстанция, приводящая к бюро‑
кратизации управления.

в‑шестых, имеется избыток субъектов и объектов управ‑
ления. большего количества субъектов и такого количества их 
разновидностей нет ни в одной стране мира (можно, например, 
взять показатель: количество чиновников в пересчете на коли‑
чество населения; количество субъектов Федерации превышает 
количество территориальных единиц в более населенных стра‑
нах — США, Индия, КНР.) Данные факторы во многом объясня‑
ют низкую эффективность государственного управления. Феде‑
ральная, региональная и местная структура власти перегружены, 
бюрократизированы и частично коррумпированы, что объясня‑
ет недостаточную эффективность публичной власти в целом.

Демократические процессы и механизмы могут оказать боль‑
шую помощь в сфере цивилизованной политической конкурен‑
ции [4, с. 92–93].

Не следует забывать, что «существенную роль в формиро‑
вании и функционировании различных моделей федеративных 
систем играют также субъективные настроения масс и элиты, 
традиции, политико‑культурные особенности» [7, с. 18].

в целом проявляется слабый уровень политической культу‑
ры взаимодействия представителей политической элиты (цен‑
тральной и местных): нетерпимость к оппонентам, стремление 
проявить агрессию, психологическое желание навязать свою 
волю, недостаточный учет мнения народа.

Нужно продумать содержание государственных программ 
по развитию регионов, исключить шараханье, проводить единую 
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государственную политику, повысить уровень финансовой от‑
ветственности политических лидеров различного уровня за бюд‑
жетные расходы (а значит за деньги налогоплательщиков).

Регионам нужно учиться зарабатывать и самим реализовы‑
вать инновационные проекты (Иннополис в Татарстане — как по‑
ложительный пример). Именно «соревновательный федерализм 
предполагает способность к нововведениям, отражает согласо‑
ванность и одновременность инновационного развития, прове‑
дение эксперимента в рамках субъекта Федерации» [8, с. 32].

Необходимо дорабатывать конституционное законода‑
тельство: «… если ответственность органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации уже воспринимает‑
ся как важный элемент их конституционно‑правового стату‑
са, то другие формы федерального вмешательства (речь идет 
об институте временного осуществления федеральными орга‑
нами власти отдельных полномочий органов власти субъектов 
Российской Федерации) еще требуют своего конституционного 
обоснования» [9, с. 68].

в настоящее время остановлена практика заключения феде‑
ральных договоров центра с субъектами. Конституции республик 
приведены в соответствие с нормами Основного закона России. гла‑
вы субъектов больше не имеют права именоваться президентами.

Но насколько верховенство федеральной власти в России ре‑
ально?

Насколько надежна выстроенная «вертикаль власти»?
На наш взгляд, здесь «необходим институциональный под‑

ход, позволяющий оценить федерализм как сложный структу‑
рированный институт, включающий многоуровневую государ‑
ственная власть, федеративные отношения, политико‑правовую 
основу, ресурсы власти, коммуникативные подсистемы (государ‑
ственный аппарат, государственное управление, федеративную 
политическую культуру, политические технологии)» [6, с. 103].
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в условиях кризиса (пандемия, СвО, экономический кризис) 
следует усилить внимание к социальной защите прав человека 
в регионах.

главное — внедрять в правовое сознание общества идею вза‑
имного уважения различных этносов, проводить политику согла‑
сования их интересов на федеральном и региональном уровне, 
предоставлять этносам возможностей для их инициативы в раз‑
личных социально‑экономических сферах.

Следует повышать социальную роль учителей русского язы‑
ка и литературы, роль лекторов‑просветителей. Наши много‑
численные этносы нужно культурно сближать и объединять. 
Это необходимая и полезная культурно‑просветительная работа 
на долгие годы. Людям нужно наглядно объяснять и показывать 
преимущества жизни в единой стране.

Нужно разрешить межстатусные и иные противоречия раз‑
личных субъектов Российской Федерации (как пример — терри‑
ториальный спор чечни и Ингушетии), провести их оптимиза‑
цию, осмыслить дальнейшие направления разграничения полно‑
мочий и предмета ведения, улучшения бюджетной ответственно‑
сти глав субъектов Федерации.

Следует предоставить больше возможностей для инициати‑
вы Совету Федерации в отношении разработки и реализации фе‑
деральной политики.

в то же время школы, больницы, дома престарелых должны 
обеспечиваться именно федеральным бюджетом и быть одним 
из социально‑политических приоритетов государства. Здраво‑
охранение и образование — ключевые вопросы для российской 
цивилизации.

Исторически Российская империя развивалась как унитар‑
ное государство. Ее дальнейшее формирование как федеративно‑
го объединения в советский период во многом имело волюнта‑
ристский характер.
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Но теперь не реально вернуться в прошлое. Следует нау‑
читься смотреть в будущее и развиваться вместе в рамках Феде‑
рального союза, в рамках единой культуры и единого правового 
пространства с учетом социально‑экономических взаимосвязей 
и уважения друг к другу. При обустройстве регионов — субъектов 
Федерации (видимо, в ходе создания новой Конституции) нуж‑
но принять во внимание целый комплекс различных факторов: 
территориальный, национальный, социально‑экономический, 
культурный, одновременно не забывая о проблеме обеспечения 
внешней и внутренней безопасности государства в целом.
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Abstract. The article discusses the modern model of Russian federalism, its 
advantages and disadvantages. Proposals are being made to improve it — 
to reduce the number of entities, streamline their varieties, enhance op‑
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portunities for the socio‑economic development of the regions, increase 
responsibility for spending on budget items and additional federal appro‑
priations. it is necessary to work more thoughtfully and in detail within the 
framework of the general state‑legal program for the cultural rapproche‑
ment of 193 ethnic groups as part of our multinational people. Solidarity 
and solidarity of the Russian people will be able to adequately respond to 
any hostile challenges from other civilizations.

Key words: basic law; competence; democracy; delimitation of powers; delega‑
tion of powers; cohesion; sovereignty; independence; separatism; state unity.
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Аннотация. В статье анализируется характер правового 
регулирования, осуществляемого органами государственной 
власти в соответствии с конституционными принципами. 
Особое внимание уделено программным документам Президен‑
та РФ, выражающим систему официальных взглядов на раз‑
витие страны и определяющим, таким образом, правовое ре‑
гулирование в целом. В результате проведенного исследования 
сделан вывод о том, что утвержденная президентом Стра‑
тегия национальной безопасности является концептуальной 
основой системного подхода к правовому регулированию в со‑
временных условиях развития Российского государства.

Ключевые слова: правовое регулирование; публичная власть; 
программные документы; системный подход; стратегия раз‑
вития.

Правовое регулирование в России как в прошлом, так и 
в настоящем выражается, прежде всего, в управляющем 
воздействии государственной власти на общественные 
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отношения путем установления общеобязательных норм и кон‑
троля их реализации, в частности, посредством правопримене‑
ния. Такая форма регулирования характеризуется в юридической 
литературе признаками целенаправленности и целеположен‑
ности. главным субъектом определяется законодатель. Прово‑
дя различие между государственно‑правовым воздействием и 
саморегулированием в обществе [1, с. 44], первое с точки зре‑
ния источника и субъекта воздействия называют авторитарной 
формой правового регулирования, осуществляемой в односто‑
роннем порядке различными органами публичной власти и их 
должностными лицами на основе нормативных правовых актов, 
второе — автономной формой упорядочения отношений самими 
их участниками — гражданами и создаваемыми ими коммерче‑
скими и некоммерческими организациями. К автономной форме 
правового регулирования относят договорное и обычное право.

Правовое регулирование в порядке властной деятельно‑
сти органов публичной власти в Российской Федерации в соот‑
ветствии с конституционными принципами государственного 
устройства включает в себя федеральное, региональное и муни‑
ципальное управление в конкретных сферах общественных от‑
ношений. Его осуществляют органы законодательной и исполни‑
тельной власти, соответственно, на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях (части 1, 6 статьи 1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации»). При этом последовательное 
системное толкование норм российской конституции, определя‑
ющих федеративное государственное устройство, республикан‑
скую форму правления, структуру публичной власти и предметы 
ведения Российской Федерации, совместного ведения Россий‑
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, позволяет 
выделить ряд важных характеристик государственно‑властного 
регулирования в современной правовой системе России.
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в первую очередь, согласно Конституции Российской Феде‑
рации, федеративное устройство России предопределяет двуху‑
ровневую систему органов государственной власти — федераль‑
ных и региональных, т. е. органов государственной власти субъ‑
ектов Российской Федерации. Соответственно, формируются 
федеральное законодательство и региональное законодательство 
субъектов Федерации, издаются нормативные акты федеральных 
органов исполнительных власти и органов исполнительной вла‑
сти субъектов Российской Федерации.

в связи с внесенными в 2020 года изменениями в Конститу‑
цию Российской Федерации (Закон РФ о поправке к Конституции 
Российской Федерации № 1‑ФКЗ «О совершенствовании регули‑
рования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти»), публичная власть в России представляет 
собой единую систему и включает три уровня: федеральный, 
региональный — государственная власть субъектов Российской 
Федерации, местное самоуправление. Организация публичной 
власти, установление системы федеральных органов законода‑
тельной, исполнительной и судебной власти, порядка их органи‑
зации и деятельности, формирование федеральных органов госу‑
дарственной власти находятся в ведении Российской Федерации 
(пункт «г» статьи 71 Конституции Российской Федерации).

Система правового регулирования, осуществляемого пу‑
бличной властью, обеспечивается взаимодействием органов 
власти всех уровней для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения страны (часть 1 статьи 1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации»). взаимодействие органов пу‑
бличной власти проявляется и в том, что федеральные и регио‑
нальные органы исполнительной власти имеют возможность за‑
ключать соглашения о частичном делегировании друг другу своих 
полномочий. Кроме того, региональные органы государственной 
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власти участвуют в решении задач местного самоуправления, 
могут наделять органы муниципальной власти отдельными госу‑
дарственными полномочиями. Региональные нормативные акты 
действуют на всей территории субъекта Российской Федерации 
и являются обязательными для всех находящихся на данной тер‑
ритории граждан, организаций, органов власти и должностных 
лиц. Юридическая ответственность за нарушение региональных 
нормативных актов может быть установлена федеральным или 
региональным законодательством (части 7, 8, 9 статьи 1 Феде‑
рального закона «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации»)

Правовое регулирование в конкретных сферах обществен‑
ных отношений сосредоточено, главным образом, в норматив‑
ных актах, издаваемых соответствующими компетентными в 
данных сферах федеральными и региональными (в субъектах 
Российской Федерации) органами исполнительной власти, кото‑
рые выполняют функции «органов‑регуляторов» (федеральных и 
региональных). Например, федеральным «органом‑регулятором» 
в сфере охраны здоровья граждан и реализации конституцион‑
ного права человека на медицинскую помощь выступает Мини‑
стерство здравоохранения Российской Федерации. «Органом‑
регулятором» в данной сфере в городе федерального значения 
Санкт‑Петербурге, Ленинградской области и ряде других субъ‑
ектов является Комитет по здравоохранению, в Краснодарском 
крае, Республике Саха (якутия) и других субъектах — региональ‑
ное министерство здравоохранения. в соответствии с частью 
2 статьи 14 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» к полномочиям Министерства 
здравоохранения относятся проведение единой государственной 
политики и реализация мер по развитию сферы охраны здоро‑
вья; координация деятельности органов публичной власти всех 
уровней в данной сфере; согласование назначения на должность 
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руководителя регионального органа исполнительной власти; 
утверждение порядка организации системы документооборо‑
та, унифицированных форм медицинской документации, в том 
числе в форме электронных документов, правил проведения диа‑
гностических исследований, порядка назначения лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, форм рецептурных бланков, 
порядка их оформления, учета и хранения и др. в частности, Ми‑
нистерство здравоохранения России как федеральный «орган‑
регулятор» осуществляет нормативно‑правовое регулирование в 
сфере здравоохранения.

Особую роль в современном механизме правового регули‑
рования, согласно конституционным принципам, играют акты 
Президента Российской Федерации.

во‑первых, Президент России обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов, входящих в еди‑
ную систему публичной власти в Российской Федерации (часть 
2 статьи 1 Федерального закона «Об общих принципах органи‑
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации»). 
Единству системы публичной власти и эффективному взаимо‑
действию государственных органов и должностных лиц в ре‑
гионах России служит институт полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в федеральном округе (указ 
Президента РФ № 849 «О полномочном представителе Президен‑
та Российской Федерации в федеральном округе»). Федеральные 
округа не предусмотрены российской Конституцией 1993 года, 
они были введены указом Президента Российской Федерации от 
13 мая 2000 г. в целях повышения эффективности деятельности 
федеральных органов государственной власти и совершенство‑
вания системы контроля за исполнением их решений.

Задача системного подхода к правовому регулированию ре‑
шается посредством реализации таких функций полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в соответству‑
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ющем федеральном округе, как координация деятельности феде‑
ральных органов исполнительной власти и организация их взаи‑
модействия с органами региональной и муниципальной власти; 
участие в работе органов региональной и муниципальной власти; 
организация по поручению Президента Российской Федерации 
проведения согласительных процедур для разрешения разногла‑
сий между органами федеральной и региональной власти; анализ 
эффективности деятельности правоохранительных органов (указ 
Президента РФ № 849 «О полномочном представителе Президен‑
та Российской Федерации в федеральном округе»).

во‑вторых, Президент Российской Федерации утверждает 
особые правовые акты такие, как концепции, доктрины и стра‑
тегии, часть из которых формально‑юридически нормативными 
актами не является, например, ранее действовавшая первая Док‑
трина информационной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная Президентом РФ 09.09.2000 N Пр‑1895. вообще, в 
российском научно‑практическом и учебно‑методическом пра‑
воведении регулирование ассоциируется с властным воздействи‑
ем, установлением общеобязательных норм, нарушение которых 
влечёт неблагоприятные последствия, предусмотренные санкци‑
ей нормы, т. е. юридическую ответственность. Между тем совре‑
менный этап развития России характеризуется формированием в 
её правовой системе особого корпуса программных документов. 
Такого рода документы содержат не абстрактные нормы‑правила, 
упорядочивающие поведение граждан и организаций, а систему 
официальных взглядов, определяют цели, задачи, национальные 
приоритеты в конкретных сферах общественных отношений, 
основные этапы и меры по реализации внутренней и внешней 
политики Российской Федерации, прогнозы развития, ожидае‑
мые результаты и механизмы достижения национальных целей. 
число принимаемых субъектами публичной власти концептуаль‑
ный правовых актов, выражающих в своей совокупности страте‑
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гию развития российского государства, довольно велико на се‑
годняшний день. в то же время вопросы систематизации данных 
программных документов и их место в системе государственно‑
правового регулирования в Российской Федерации не получили 
должного рассмотрения в научно‑методологическом плане, не 
исследованы в юридической доктрине.

Необходимость обеспечения устойчивого развития России 
в долгосрочной перспективе, обсуждение актуальных проблем 
Российского государства и права требуют обратить внимание на 
утверждаемые Президентом Российской Федерации стратегиче‑
ские документы — такие как Стратегия государственной нацио‑
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года; 
Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы; Стратегия экологической безопас‑
ности Российской Федерации на период до 2025 года; Стратегия 
экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года; Стратегия развития здравоохранения в Российской 
Федерации на период до 2025 г.; указ Президента Российской Фе‑
дерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте‑
гических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», указ Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Феде‑
рации на период до 2030 года» и др.

в 1997 году Президент Российской Федерации утвердил 
Концепцию национальной безопасности Российской Федерации. 
Эта концепция действовала до 2009 года. Затем, в 2009 году, Пре‑
зидент Российской Федерации подписал указ о Стратегии на‑
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
которая была заменена в 2015 году новой Стратегией. Стратегия 
2015 года утратила силу со 2 июля 2021 года в связи с принятием 
указа Президента Российской Федерации № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». Действу‑
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ющая Стратегия 2021 года, таким образом, является четвертым 
системообразующим документом, определяющим стратегию 
развития Российского государства в целях обеспечения нацио‑
нальных интересов. Данная Стратегия национальной безопасно‑
сти утверждена Президентом Российской Федерации в соответ‑
ствии с федеральными законами «О безопасности» и «О страте‑
гическом планировании в Российской Федерации». Анализ со‑
держания Стратегии позволяет говорить, что в её основе лежит 
концепция системного подхода к обеспечению национальной 
безопасности России.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, национальная безопасность включает в себя такие 
виды, как: государственная, общественная, информационная, 
экологическая, экономическая, транспортная и энергетическая 
безопасность, а также безопасность личности. Конечно, эти виды 
безопасности взаимосвязаны друг с другом в российской систе‑
ме национальной безопасности. в то же время информационная 
безопасность пронизывает все виды национальной безопасности, 
учитывая информационную составляющую любой сферы челове‑
ческой деятельности в современном обществе, любой сферы госу‑
дарственной политики и функционирования. Правовые проблемы 
информационной безопасности выходят на первый план во всех 
областях общественных отношений с развитием информацион‑
ных технологий, Интернета. Наблюдается некоторая универсали‑
зация современной информационной сферы, поэтому сфера ин‑
формационной безопасности может быть выделена только услов‑
но в системе национальной безопасности Российской Федерации. 
Похоже сегодня уже никто не сомневается в необходимости обе‑
спечения информационной безопасности в сфере обороны стра‑
ны, в освоении Арктики и мирового океана, развитии националь‑
ной промышленности и технологий, в области здравоохранения 
при использовании, например, высокотехнологичной медицины, 
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санитарной авиации, в профилактике социально значимых ин‑
фекционных заболеваний, в обмене электронными медицинскими 
документами, в том числе между медицинскими организациями и 
федеральными учреждениями медико‑социальной экспертизы, в 
функционировании единой государственной информационной 
системы здравоохранения и т. д.

Правовое регулирование в современных условиях отражает 
поиск решения Российским государством целого ряда проблем, 
связанных с конкуренцией ценностей и целей в культурном 
ландшафте высокоразвитых технологий, воздействия на форми‑
рование конкретных интересов и требований, манипулирова‑
ния определенными индивидами и социальными группами. все 
эти факторы возможно учесть лишь при системном подходе к 
правовому регулированию в сфере национальной безопасности. 
Детальное регулирование и избыточный контроль поведения 
сами по себе, как показывает опыт государственного развития, 
не обеспечивают эффективности государственного воздействия. 
увеличение объема законодательства и конкретизация правово‑
го регулирования скорее могут восприниматься в качестве из‑
лишних бюрократических обременений, ограничений, ассоции‑
руемых с утратой свободы.

Правовое обеспечение национальной безопасности означа‑
ет целенаправленное воздействие и регулирование отношений 
в едином пространстве Российской Федерации на основе прин‑
ципов правовой свободы и равенства, юридической справед‑
ливости и ответственности. Это возможно при системном ис‑
пользовании технологий и методов правового регулирования в 
условиях современного информационного общества. Реализация 
национальных интересов требует сегодня создания безопасной 
среды для распространения достоверной информации и инфор‑
мационной инфраструктуры, устойчивой к различным видам 
воздействия (статья 9 Доктрины информационной безопасности 
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Российской Федерации), в целях обеспечения конституционных 
прав и свобод личности и гражданина, стабильного социально‑
экономического развития страны [2]. Защитить национальные 
интересы России невозможно без решения сложного алгоритма 
особого системного подхода к правовому регулированию. Его 
преимущества заключаются в комплексном характере (в поли‑
тических, международных, военных, финансово‑экономических, 
культурно‑идеологических и других отношениях), концептуаль‑
ной обоснованности, последовательности мер по обеспечению и 
защите национальных интересов от различных угроз, возмож‑
ности интеграции мер и средств обеспечения национальной 
безопасности, которые реализуются на всех уровнях публичной 
власти, постоянном мониторинге нормативных правовых актов 
и практики их применения.

Разработка законодательства является важной частью про‑
цесса правового регулирования. Однако следует подчеркнуть 
тот факт, что данный процесс должен быть концептуально обо‑
снованным. Правовой мониторинг должен рассматриваться как 
обязательный элемент правового регулирования с целью обе‑
спечения надлежащей реализации права на законодательную 
инициативу, принятия законодательных актов, соответствующих 
развитию Российской Федерации и направленных на устранение 
противоречий, коллизий, двусмысленности и пробелов в её еди‑
ном правовом пространстве. Отсутствие системного подхода к 
правовому регулированию в области национальной безопасности 
может привести к несогласованности и противоречивости дей‑
ствий различных субъектов регулирования по выявлению и от‑
ражению угроз, защите национальных интересов, поставить тем 
самым под угрозу в целом жизнедеятельность и развитие страны. 
Анализ стратегических, доктринальных и иных программных 
документов позволяет сделать вывод о том, что достижение це‑
лей и задач развития Российского государства на современном 
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этапе требует решения сложного алгоритма системного подхо‑
да к правовому регулированию в сфере национальной безопас‑
ности. Концептуальной основой такого подхода следует считать 
утверждённую Президентом Российской Федерации Стратегию 
национальной безопасности.
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Abstract. The article deals with the properties of public authorities’ legal 
regulation according the constitutional principles. The focus is on the pro‑
gram documents of the President of Russia, as they express the system of 
official views on the development of the country and determine the legal 
regulation in general. The result of the study is the conclusion that the 
National Security Strategy approved by the President should become the 
conceptual basis for the legal regulation systems approach in the current 
conditions of the Russian state development.
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