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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРЕДПОСЫЛКИ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОРЯДОК 
ВСТУПЛЕНИЯ ИХ В ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ»

Принятые в рамках конституционной реформы 2020 г. поправки к 
Конституции Российской Федерации 1993 г., безусловно, являются эпо-
хальными. В Российской Федерации эти изменения связаны не только 
с новыми социальными и экономическими угрозами, но и с динами-
кой конституционного регулирования важнейших государственных и 
общественных институтов, отражающей сложившиеся к настоящему 
времени тенденции их развития. 

Одна из важнейших новелл, предложенных Президентом Россий-
ской Федерации, – закрепление в тексте Основного закона правовой 
конструкции «единая публичная власть», а также внедрение в его нишу 
всех уровней власти, в том числе и местного самоуправления. 

Положения о единстве публичной власти создают потенциал для 
эффективной организации и осуществления публичной власти на всех 
уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) в интересах 
граждан. Вместе с тем юридико-технические аспекты закрепления 
принципа единства публичной власти и его раскрытие в нормах Кон-

ституции требуют изучения и рассмотрения.
На сегодняшний день перед обществом и государством возникают вызовы, разрешение которых требует 

рассмотрения комплекса вопросов, связанных с обоснованием форм и перспектив совершенствования системы 
законодательства, а также практики его применения в контексте фундаментальных конституционных положе-
ний.

8 декабря 2021 года в Московском университете МВД России имени В.Я. Кико-
тя проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Новая редакция Конституции  
Российской Федерации: предпосылки и содержание внесенных изменений и порядок вступления их в юриди-
ческую силу». 

Со вступительным словом выступит начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кико-
тя генерал-лейтенант полиции Игорь Александрович Калиниченко. 

В работе конференции примут участие как известные российские ученые, так и ученые зарубежных го-
сударств, специалисты в области конституционного, гражданского, уголовного, административного и других 
отраслей права, а также представители государственных органов, сотрудники образовательных и научных ор-
ганизаций, в том числе молодое поколение ученых.

Темы докладов и сообщений конференции – вопросы и проблемы, связанные с конституционным развити-
ем страны в период как предшествующий, так и последующий принятию поправок в Конституцию Российской 
Федерации, а именно: 

1. определение наиболее значимых направлений совершенствования современного законодательства в раз-
витие норм и принципов Конституции Российской Федерации; 

2. определение форм и принципов актуализации правоприменительной практики на базе конституционных 
установлений; 

3. обоснование инновационных подходов к обеспечению конституционности законодательства и практики 
его применения; 

4. обсуждение конституционно-правовой проблематики в контексте теории и практики конституционной 
безопасности; 

5. исследование комплекса проблем прикладного характера в аспекте действия Конституции. 
Информационную поддержку конференции в различных формах осуществляют — издательство «Юнити-

Дана», а также научные журналы: «Вестник Московского университета МВД России», «Вестник экономиче-
ской безопасности», «Психология и педагогика служебной деятельности», «Государственная служба и кадры», 
«Образование. Наука. Научные кадры», «Вестник Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации», «Закон и право», «Расследование преступлений: проблемы и пути их решения», «Современная 
наука», «Криминологический журнал».

Привлечению целевой аудитории будет способствовать также публикация материалов конференции в жур-
налах: «Актуальные проблемы административного права и процесса», «Уголовное судопроизводство: пробле-
мы теории и практики», «Международный журнал конституционного и государственного права», «Междуна-
родный журнал гражданского и торгового права».
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы установления и реализации уголовной ответственности за преступления, 

связанные с незаконной миграцией. В основе работы лежит анализ социальных предпосылок для криминализации таких деяний, 
а также особенностей доктринального и судебного толкования признаков соответствующих составов преступлений. Особое вни-
мание авторы уделяют проблемным моментам темы исследования, и предлагают пути их устранения или минимизации с учётом 
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ответственность, фиктивная постановка на учёт, фиктивная регистрация

Незаконная миграция и связанные с ней пре- ступления и административные правонарушения 
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образуют массовое социально-правовое явление 
негативного характера, существенно нарушающее 
порядок управления и иные общественные отноше-
ния, в том числе вследствие создания условий для 
совершения и (или) сокрытия иных противоправ-
ных деяний, как правило, обладающих большей со-
циальной опасностью. В связи с этим сохраняется 
актуальность непрерывного совершенствования 
мер противодействия нелегальной миграции, вклю-
чая меры, закрепленные в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ), необходимые 
для эффективного предупреждения соответствую-
щих преступлений и борьбы с ними, в том числе 
привлечение к уголовной ответственности лиц, их 
совершивших. Важность этого направления право-
творческой деятельности отмечается в Концепции 
государственной миграционной политики Россий-
ской Федерации на 2019-2025 годы1, где, в частно-
сти, подчеркивается, что  эффективность данной 
политики зависит от качества правового регулиро-
вания, а также от практического применения мигра-
ционного законодательства Российской Федерации, 
дальнейшего развития механизмов и средств про-
филактики, предупреждения, выявления и пресече-
ния миграционных нарушений.

В настоящее время  преступлениями, непо-
средственно связанными с нелегальной миграцией 
(далее – миграционные преступления), являются 
следующие деяния: незаконное пересечение Госу-
дарственной границы Российской Федерации (ст. 
322 УК РФ); организация незаконной миграции (ст. 
3221 УК РФ);  фиктивная регистрация гражданина 
РФ по месту пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении в России и фиктивная регистра-
ция иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства в жилом помещении в 
России (ст. 3222 УК РФ) и фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в Российской Федера-
ции (ст. 3223 УК РФ).

Данные преступления, особенно заключающие-
ся в указанных выше фиктивных регистрационных 
действиях, достаточно распространены на практи-
ке, что подтверждают приводимые ниже данные 
судебной статистики за период с 2014 г. по 2020 г. 
включительно2, то есть с того момента, когда начали 
действовать статьи 322 3 и 322 4 УК РФ, введенные 
Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 376-
ФЗ 5.

Статья 
УК РФ 

Число осужденных по основной и дополнительной квалификации преступления

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ст. 322 2293 2371 2429 2271 1922 1637 1019

ст. 3221 883 820 900 763 635 632 570

ст. 3222 216 507 1064 1628 1639 1200 877

ст. 3223 3379 5631 7800 11643 11541 9982 6757

Всего: 6771 9329 12193 16305 15737 13451 9223
Как видно из представленной таблицы, число 

осужденных за миграционные преступления, начи-
ная с 2018 г. стало уменьшаться. Вместе с тем при 
анализе этих статистических данных необходимо 
учитывать высокий уровень латентности рассматри-
ваемых уголовно наказуемых деяний. В частности, 
количество выявленных нарушений миграционного 

законодательства, влекущих уголовную ответствен-
ность, зависит от эффективности организации и 
непосредственного осуществления  пограничного 
контроля и деятельности органов внутренних дел 
по выявлению и изобличению соответствующих на-
рушителей, а также от правильности первоначаль-
ной и последующей правовой оценки содеянного, 
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всесторонности и полноты процесса доказывания 
по уголовным делам о таких преступлениях. 

На динамику миграционных преступлений ока-
зывают влияние и многие другие факторы, в том 
числе геополитического, экономического и соци-
ального характера. Определенное влияние имеют и 
факторы, связанные с особенностями и проблемами 
регулятивного и охранительного законодательства в 
сфере миграции, а также практики его применения. 
Выскажем предположение, что снижению числа 
осужденных за миграционные преступления спо-
собствовал интерес Верховного Суда Российской 
Федерации к соответствующей судебной практике. 
Так, в 2020 г. Пленум Верховного Суда РФ принял 
постановление № 186, подготовленное на основе 
обобщения такой практики и учитывающее вопро-
сы, возникшие у судов при применении статей 322, 
322 7, 322 8 и 322 9 УКРФ. В этом постановлении 
Пленума содержится ряд разъяснений, касающихся, 
в частности, квалификации продолжаемых мигра-
ционных преступлений, признания миграционных 
нарушений, формально подпадающих под действие 
указанных статей Уголовного кодекса, малозначи-
тельными, то есть не представляющими обществен-
ной опасности и в связи с этим не являющимися 
преступлениями. Содержание и значение разъясне-
ний Пленума Верховного Суда РФ по данным во-
просам подробно рассмотрено в научной литерату-
ре [2, с. 73-81; 4, с. 341-351], поэтому в настоящей 
работе остановимся на тех основных проблемах за-
конодательства и правоприменения в области уго-
ловно-правового противодействия миграционным 
преступлениям, которые продолжают негативно 
сказываться на данной правоохранительной дея-
тельности.

Прежде всего, отметим, что содержание диспо-
зиций статей 322-3223 УК РФ, на наш взгляд, не в 
полной мере отвечает требованию правовой опреде-
ленности, что, как следствие, не способствует фор-
мированию единообразной практики и соблюдению 
принципа законности уголовной ответственности. 
Применение данных статей и без того осложнено 
их многоуровневой бланкетностью, тогда как эле-
менты правовой неопределенности ещё более за-
трудняют выработку единых и точных подходов к 
толкованию и последующему применению соответ-
ствующих положений уголовного закона. 

Имеющиеся разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ, содержащие судебное толкование объ-
ективных и субъективных признаков составов ми-
грационных преступлений, хотя и в определенной 
степени способствуют стабилизации такой практи-
ки, тем не менее не могут подменять собой закон, 
посредством которого и должны устанавливаться 
однозначно понимаемые уголовно-правовые запре-
ты, понятные не только правоприменителям, но и 
обычным гражданам. В связи с этим Конституци-
онный Суд РФ последовательно ориентирует право-
творческие органы на подготовку и принятие таких 
уголовных законов, которые, будучи крайним (ис-
ключительным) средством, могут быть использо-
ваны государством для  адекватного реагирования 
на противоправные деяния,  посягающие на такие 
общественные отношения, надлежащая охрана ко-
торых невозможна посредством применения норм 
иных отраслей права,  при этом криминализация 
определенного деяния лишь тогда отвечает необхо-
димым требованиям, когда она соразмерна характе-
ру и степени общественной опасности соответству-
ющего действия или бездействия, а закрепленные 
признаки состава преступления достаточны для 
проведения отграничения от иных противоправных 
деяний и правомерного поведения, точно и недвус-
мысленно описаны в уголовно-правовой норме, не 
содержат противоречий, препятствующих ее функ-
ционированию в общей системе правового регули-
рования общественных отношений7.  

Так, в диспозиции ч.1 ст. 322 УК РФ об ответ-
ственности за организацию незаконной миграции 
отсутствует определение ключевого признака со-
става данного преступления – общественно опасно-
го деяния, также не указана цель соответствующих 
организационных действий, не уточнено, совер-
шению каких именно нарушений миграционного 
законодательства способствует виновный. В связи 
с данной неопределенностью сложилась практика 
привлечения к ответственности по ст. 3221 УК РФ  
тех лиц, которые содействовали совершению адми-
нистративных правонарушений в сфере миграцион-
ного учета или режима Государственной границы 
РФ. 

Например, Л. и  Б. были осуждены по п. «а» 
ч. 2 ст. 322 11 УК РФ. Суд установил, что началь-
ник участка на строящемся объекте Л. и прораб  
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Б.,  отвечавшие за кадровые вопросы и создание 
условий для размещения работников участка, не-
посредственно организовали незаконное пребыва-
ние шести граждан Узбекистана  и Таджикистана: 
предоставили им возможность проживать в обору-
дованных вагончиках на территории строительного 
объекта,  что было выявлено в результате проведе-
ния полицейского рейда.

Кроме того, наличие нормы Особенной части 
УК РФ самостоятельной нормы об ответственности 
за организацию нелегальной миграции усложняет 
применение статей 322, 3222 и 3223 УК РФ, осо-
бенно в тех случаях, когда соответствующие пре-
ступления совершены в соучастии с распределени-
ем ролей, включая роль организатора таких уголов-
но наказуемых деяний. Например, такие ситуации 
нередко возникают при незаконном пересечении 
Государственной границы РФ, что обусловливает 
проблему правовой оценки содеянного, связанную 
с разрешением вопроса о том, необходима ли здесь 
квалификация по совокупности преступлений, 
предусмотренных статьями 322 и 3221 УК РФ, или 
же достаточно квалифицировать данные действия 
по первой из данных статей со ссылкой на соответ-
ствующую часть ст. 33 УК РФ. Представляется, что 
эта и подобные проблемные ситуации ставят под 
сомнение социальную и юридическую обусловлен-
ность включения в Уголовный кодекс самостоятель-
ной статьи об ответственности за организацию не-
законной миграции.

Недостатки, связанные с правовой неопреде-
ленностью, присущи и положениям статей 3222 и 
3223 УК РФ, поскольку из их содержания не следу-
ет однозначный вывод о том, в чем именно состо-
ят уголовно наказуемые действия, когда окончены 
данные преступления и кто является их субъектом. 
Данные обстоятельства разъяснены Верховным Су-
дом РФ, однако, по нашему мнению, нуждаются в 
законодательном определении.

Элементы правовой неопределенности, при-
сущие статьям 322-3223 УК РФ, обусловливают 
взаимосвязанную проблему, состоящую в отсут-
ствии в данных уголовно-правовых нормах точных 
и достаточных криминообразующих признаков, 
позволяющих провести четкую границу между 
соответствующими преступлениями и сходными 
административными правонарушениями, напри-

мер, предусмотренными статьями  18.8, 18.9, 18.15, 
18.16, 19.27 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, состоящими 
в незаконных действиях, связанных с въездом в 
Россию и пребыванием на ее территории иностран-
ных граждан или лиц без гражданства, в том числе 
трудоустройством данных лиц. Выходом из данной 
проблемной ситуации могло бы стать введение в 
рассматриваемые уголовно-правовые нормы адми-
нистративной преюдиции, предполагающей при-
влечение к уголовной ответственности только за 
те миграционные нарушения, которые совершены 
лицом повторно, то есть в течение года после при-
влечения к административной ответственности за 
аналогичное деяние.

Одновременно представляется важным и такое 
направление совершенствования рассматриваемых 
статей УК РФ, как дальнейшая дифференциация 
уголовной ответственности за предусмотренные в 
них преступления, например, с учетом количества 
лиц, которые фиктивно поставлена на учет по ме-
сту пребывания, сопряженности с иными уголов-
но наказуемыми деяниями, а равно цели сокрытия 
таковых либо уклонения от ответственности за их 
совершение. Так, незаконное пересечение Государ-
ственной границы РФ нередко осуществляется для 
того, чтобы скрыться от  уголовного преследования 
за преступление, ранее совершенное виновным.

Например, иностранный гражданин Ф., совер-
шив нарушение правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности смерть водителя мо-
тоцикла, скрылся с места происшествия, и в этот 
же день попытался выехать за пределы Российской 
Федерации, но был задержан при оформлении рей-
са Москва-Душанбе на паспортном контроле, где Ф.  
предъявил не принадлежавший ему паспорт граж-
данина Таджикистана.

Приведенный пример показывает, что неле-
гальные миграционные процессы одновременно 
могут использоваться виновными для уклонения 
от различных обязанностей и юридической ответ-
ственности, что целесообразно учитывать в рамках 
дальнейшего развития рассматриваемых уголовно-
правовых запретов.

Полагаем, что отмеченные в настоящей статье 
направления совершенствования уголовного зако-
нодательства об ответственности за миграционные 
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преступления и практики его применения при их 
реализации будут способствовать эффективному 
решению задач, связанных с обеспечением реали-
зации государственной миграционной политики, а 
также формированию правильной и единообразной 
практики применения соответствующих уголовно-
правовых норм.  
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Аннотация. В данной статье предлагается рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования социальной защиты 
трудовой и служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел правоохранительных органов РФ на современном эта-
пе развития. На основе анализа различных научных точек зрения, толкований и постановлений Конституционного и Верховного 
судов РФ будут исследованы фундаментальные аспекты на соответствие Конституционным нормам РФ актуальных проблем 
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нормативно-правового законодательства РФ в сфере административно-правового регулирования социальной защиты сотрудни-
ков органов внутренних дел правоохранительных органов РФ. 

В следующих статьях на примере судебных постановлений Конституционного и Верховного судов РФ будут показаны пути 
решения выявленных нами актуальных проблем административно-правового регулирования социальной защиты трудовой и слу-
жебной деятельности сотрудников органов внутренних дел правоохранительных органов РФ.

Ключевые слова: конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, трудовое право, правоохранительные органы, органы вну-
тренних дел, полиция, Росгвардия, исполнение Федерального законодательства РФ

В конце 80-х годов двадцатого века началась 
активная деятельность государства по выработке и 
реализации системы мер правового, политическо-
го, социального, экономического и организацион-
ного характера, гарантированных нормативными 
актами в целях создания надлежащих условий для 
осуществления служебной деятельности сотрудни-
ками органов внутренних дел (ОВД). По нашему 
мнению, эффективность исполнения сотрудниками 
ОВД возложенных на них служебных обязанностей 
напрямую зависит от системы гарантий их соци-
ально-правовой защищенности и поддержки, пред-
ставляющей собой соответствующие юридические 
средства, механизмы и процедуры[2, 3].

Согласно Конституции РФ труд свободен; каж-
дый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию (ч. 1, ст. 37); граждане РФ имеют рав-
ный доступ к государственной службе (ч. 4, ст. 32)1.

В силу названных конституционных положений 
во взаимосвязи с конкретизирующими их нормами 
федерального законодательства государственная 
служба, поступая на которую гражданин реализует 
указанные конституционные права, представляет 
собой профессиональную служебную деятельность 
граждан РФ по обеспечению исполнения полномо-
чий РФ и ее субъектов, государственных органов 
и лиц, замещающих государственные должности. 
Специфика такой профессиональной деятельности 
предопределяет право федерального законодателя 
вводить особые правила прохождения государствен-
ной службы. Однако, как неоднократно указывал 
Конституционный Суд РФ, в том числе примени-
тельно к различным видам государственной служ-
бы, при осуществлении соответствующего право-
вого регулирования федеральный законодатель 
обязан обеспечивать баланс между конституционно 
защищаемыми ценностями, публичными и частны-
ми интересами, соблюдая вытекающие из Консти-
туции РФ принципы справедливости и равенства, 
а вводимые им нормы должны отвечать критериям 
определенности, ясности, недвусмысленности и 

согласованности с системой действующего право-
вого регулирования (постановления от 27.05.2003 
№ 9-П, от 27.05.2008 № 8-П, от 30.06.2011 № 14-
П, от 21.03.2013 № 6-П, от 18.07.2013 № 19-П и от 
11.11.2014 № 29-П и Определение от 9.12.2014 № 
2749-О)2.

В силу приведенных конституционных положе-
ний во взаимосвязи с конкретизирующими их по-
ложениями федерального законодательства о госу-
дарственной службе в РФ служба в ОВД, заключая 
контракт о прохождении которой гражданин реа-
лизует право на свободное распоряжение своими 
способностями к труду и на выбор рода деятельно-
сти, является одним из видов федеральной государ-
ственной службы и представляет собой профессио-
нальную служебную деятельность граждан РФ по 
обеспечению безопасности, законности и правопо-
рядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина. Такая деятельность 
осуществляется в публичных интересах, а лица, ко-
торые проходят службу в ОВД, выполняют консти-
туционно значимые функции, чем обусловливается 
их специальный правовой статус (совокупность 
прав и свобод, гарантируемых государством, а так-
же обязанностей и ответственности), содержание и 
характер обязанностей государства по отношению к 
ним и их обязанности по отношению к государству.

Осуществляя в порядке ст. 71 (пп. «г», «м», «т») 
Конституции РФ3 правовое регулирование отноше-
ний, связанных с поступлением на службу в органы 
внутренних дел, ее прохождением и прекращением, 
федеральный законодатель обязан принимать во 
внимание и те положения Конституции РФ, кото-
рые имеют общее значение и потому должны учи-
тываться при регламентации различных видов про-
фессиональной деятельности»[5].

Исходя из вышесказанного, мы считаем, что 
важная роль в проведении государственной соци-
альной политики в правоохранительных органах 
отводится законодательным актам, которые регули-
руют прохождение службы сотрудников правоохра-
нительных органов РФ. 
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Рассматриваемые в статье социальные отно-
шения в сфере внутренних дел регламентируются: 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ4, Фе-
деральными законами от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) «О полиции»5, от 30.11.2011 № 
342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ»6, 
от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гаранти-
ях сотрудникам органов внутренних дел РФ»7, от 
3.07.2016 № 227-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) РФ в связи 
с принятием Федерального закона "О войсках на-
циональной гвардии РФ"»8, от 3.07.2016 г. № 226-
ФЗ «О войсках национальной гвардии РФ»9, Указом 
Президента от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
РФ»10, другими нормативными правовыми актами 
и приказами. В данных законах и иных норматив-
но-правовых актах получили свое отражение, в том 
числе, и основополагающие вопросы правовой и 
социальной защиты при организации служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел 
правоохранительных органов РФ. 

Как отметил С. П. Булавин, указанные законы 
«...восполняют имеющиеся пробелы в правовом 
регулировании сферы внутренних дел, содержат 
более надежные гарантии прав человека и гражда-
нина, вовлекаемого в орбиту полицейской деятель-
ности»[1].

Однако, проведенные нами анализ и исследова-
ние, вышеуказанных действующих правовых норм 
и правоприменительной практики показывает, что 
в ходе реформирования МВД России была допуще-
на некоторая поспешность, а в отдельных случаях 
и непродуманность отдельных направлений право-
вого регулирования деятельности правоохранитель-
ных органов. Как признал В. А. Колокольцев, что 
при реформировании системы органов внутренних 
дел были допущены «структурные просчеты, про-
белы в ведомственной нормативной базе, недоста-
точное применение имеющихся сил и средств и низ-
кие темпы внедрения новых технологий»[5].

Так, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 
3-ФЗ «О полиции» являлся предметом правового 
регулирования восемнадцати федеральных законов, 

которые устраняли дублирование и противоречия 
правовых норм, уточняли порядок их реализации[4].

Также правоприменительная практика показы-
вает, что в ходе реформирования правоохранитель-
ных органов по Указу Президента РФ11 сокраща-
ются и создаются новые государственные органы 
внутренних дел РФ, вследствие чего личный состав 
сокращаемых подразделений в полном составе пе-
редается во вновь организованный государственный 
орган. По установившейся практике данные сотруд-
ники ОВД пользуются всеми ранее установленны-
ми законодательством РФ государственными право-
выми гарантиями. Однако правоприменительная 
практика органов внутренних дел РФ и выявленные 
нами в ходе анализа противоречия в некоторых ста-
тьях федерального законодательства показывают, 
что они не в полной мере соответствуют конститу-
ционным нормам РФ. Например, категории лиц: 

1) «Сотрудники Росгвардии» – переведенные 
сотрудники органов внутренних дел МВД РФ в со-
ответствии с Указом Президента РФ и проходящие 
службу в распоряжении вновь образованного орга-
на внутренних дел (Росгвардии) на предполагаемые 
к замещению должности (которые замещались ими 
(определены) ранее в МВД России, в соответствии 
с ранее заключенными контрактами о прохождении 
службы в органах внутренних дел МВД России), 
которую они не замещали (занимали) в органах 
внутренних дел Росгвардии с момента образования 
органа внутренних дел (Росгвардии) и которые не 
подлежат сокращению из состава государственно-
го органа Росгвардии как штатная единица полной 
штатной численности вновь образованного государ-
ственного органа Росгвардии в случае проведения 
организационно-штатных мероприятий органом 
внутренних дел (Росгвардии), которые не заключи-
ли контракт с органами внутренних дел (Росгвар-
дии) не по своей инициативе (волеизъявлению) и 
поэтому еще не поступили на военную службу по 
контракту в войска национальной гвардии РФ»;

2) «сотрудники правоохранительных органов 
переведенные во вновь образованные органы вну-
тренних дел РФ» – не пользуются такими же пра-
вами и гарантиями как категория лиц (сотрудников) 
«сотрудники правоохранительных органов» – «со-
трудники Росгвардии, заключившие контракт на 
прохождение службы» и «сотрудники органов вну-
тренних дел Министерства внутренних дел Россий-



16

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

ской Федерации», так как вышеуказанная категория 
лиц была частично исключена правоприменителя-
ми из правового поля, указанного в федеральном за-
конодательстве. Вследствие этого нами обнаружена 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют 
ли Конституции РФ нижеперечисленные положе-
ния законов, а именно: статьи 3 (ч. ч. 1 и 2), 30 (ч. ч. 
1 и 3), 36 (ч. 1 п. 1, ч. ч. 4, 5 и 8), 59 (ч. 1 п. 1 и ч. 3), 
82 (ч. 2 п. 11, ч. ч. 7 и 8), 85 (ч. ч. 1 и 2) Федераль-
ного закона от 30 ноября 2011 № 342-ФЗ «О службе 
в ОВД РФ», а также во взаимосвязи со ст. 59 ука-
занного закона ст. 44 ч. 4 п. 4 Федерального закона 
от 3 июля 2016 № 227-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) РФ в связи 
с принятием Федерального закона "О войсках наци-
ональной гвардии РФ"».

На основе научно-правового анализа, примени-
тельно к вышеуказанной категории лиц, мы полага-
ем, что данные статьи не соответствуют (противо-
речат) ст. 2, 6 (ч. ч. 2), 7 (ч. ч. 1 и 2), 15 (ч. ч. 1, 2 
и 4), 16, 17 (ч. ч. 1), 18, 19 (ч. ч. 1 и 2), 32 (ч. ч. 4 и 
5), 37 (ч. ч. 1, 3 и 5), 39 (ч. ч. 1 и 2), 45, 46 (ч. ч. 1, 
2 и 3), 55 (ч. ч. 2 и 3),71 (п. п. «а», «о», «п» и «т»), 
87 (ч. ч. 1), 90, 118 (ч. ч. 1 и 2), 120 и 123(ч. ч. 3) 
Конституции РФ, поскольку по своему конститу-
ционно-правовому смыслу они, находясь в системе 
действующего правового регулирования и сложив-
шейся правоприменительной практики, ставят в 
неравное положение категорию лиц «сотрудники 
органов внутренних дел (Росгвардии)» – «сотруд-
ники правоохранительных органов переведенные 
во вновь образованные органы внутренних дел РФ» 
с категорией лиц (сотрудников) «сотрудники право-
охранительных органов» «сотрудники органов вну-
тренних дел (Росгвардии), заключившие контракт 
на прохождение службы» и «сотрудники органов 
внутренних дел МВД России». А также, предпола-
гают сокращение части (общей, полной) штатной 
численности (и соответственно должностей) во 
вновь образованном государственном органе Феде-
ральной службы войск национальной гвардии РФ, 
созданной в соответствии с Указом Президента РФ, 
без соответствующего Указа Президента РФ (о со-
кращении штатной численности вновь образован-
ного ОВД) и в соответствии с этим сокращение, не 
подлежащей сокращению, должности сотрудника 

органа внутренних дел (Росгвардии) как штатной 
единицы полной штатной численности вновь об-
разованного государственного органа Росгвардии. 
А также эти положения, без учета особенностей 
прохождения службы данной категорией лиц в на-
рушении конституционных норм и законов РФ, от-
носят к полномочиям (право) по сокращению штат-
ной численности (и в соответствии должности), 
переданных подразделений со всей полной штатной 
численностью в соответствии с Указом Президента 
РФ из МВД России во вновь образованный государ-
ственный орган Росгвардию, к должностным лицам 
Росгвардии и вследствие этого, эти положения отно-
сят основание увольнения, сотрудника органов вну-
тренних дел, проходящего службу в распоряжении 
Росгвардии и не замещающего должность в органе 
внутренних дел с момента его образования, предус-
мотренное п. 11 ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 
30 ноября 2011 № 342-ФЗ (в связи с сокращением 
должности в органах внутренних дел, замещаемой 
сотрудником), к основаниям увольнения по инициа-
тиве (на усмотрение произвольно) руководителя фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченного руководите-
ля Росгвардии, сокращение предполагаемой к заме-
щению должности в органах внутренних дел, кото-
рая не подлежит сокращению как штатная единица 
полной штатной численности вновь образованного 
государственного органа Росгвардии, которую он не 
замещал (занимал) с момента образования органа 
внутренних дел (Росгвардии), а проходил службу в 
распоряжении с момента образования органа вну-
тренних дел (Росгвардии).

Не устанавливают обязанность руководителя 
федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел или уполномоченного руководи-
теля (юридической государственной организации) 
уведомлять о сокращении должности в органах 
внутренних дел, замещаемой сотрудником, и на ос-
новании этого уведомлять о расторжении контракта 
по истечению двух месяцев сотрудника вновь об-
разованного органа внутренних дел (Росгвардии), 
проходящего службу в распоряжении данного ор-
гана и подлежащему увольнению, в связи с про-
ведением организационно-штатных мероприятий, 
влекущих сокращение предполагаемой к замеще-
нию им должности  надлежащим образом государ-
ственным органом внутренних дел, в котором непо-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

17№ 2/2021

средственно проводятся организационно-штатные 
мероприятия по сокращению штатов (в данном 
случае с реквизитами Росгвардии), а также не от-
носят процедуру уведомления к перечню необходи-
мых условий соблюдения порядка увольнения и не 
включают в перечень необходимых оснований для 
увольнения сотрудника, проходящего службу в рас-
поряжении вновь образованного органа внутренних 
дел Росгвардии, по инициативе руководителя фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или уполномоченного руководите-
ля, где непосредственно проводятся организацион-
но-штатные мероприятия, в данном случае во вновь 
образованном органе внутренних дел (Росгвардии), 
– увольнение сотрудника органов внутренних дел, 
проходящего службу в распоряжении ОВД и не за-
мещающего должность (не заключившего контракт 
о прохождении службы с Росгвардией не по своей 
инициативе и волеизъявлению) с момента образова-
ния государственного органа Росгвардии, увольне-
ние по основанию, предусмотренному п. 11 ч. 2 ст. 
82 Федерального закона от 30 ноября 2011 № 342-
ФЗ (в связи с сокращением должности в органах 
внутренних дел, замещаемой сотрудником).

Не указывают на необходимость предложения 
сотруднику, предполагаемая к замещению долж-
ность которого сокращается, всех имеющихся в 
распоряжении соответствующего органа внутрен-
них дел вакантных должностей, включая вышесто-
ящие, а также допускают возможность их произ-
вольного применения, поэтому они не обязывают 
руководителя федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел или уполномочен-
ного руководителя предлагать сотруднику органов 
внутренних дел, подлежащему увольнению в связи 
с проведением организационно-штатных меропри-
ятий, влекущих сокращение предполагаемой к за-
мещению им должности, все имеющиеся вакантные 
и в том числе и вышестоящие должности во вновь 
образованном государственном органе Росгвардии. 
Указанные должностные лица обладают неограни-
ченной свободой усмотрения, могут действовать 
произвольно с нарушениями конституционных 
норм и законов РФ, не учитывая правовые особен-
ности переведенного и проходящего службу в рас-
поряжении сотрудника ОВД во вновь образованный 
орган внутренних дел, выбирая вакантные должно-
сти, которые они считают возможным предложить 

сотруднику, а также не обязывают должностных 
лиц органов внутренних дел оформлять надлежа-
щим образом в письменном виде предложения и 
отказ от предложения вакантных должностей, что 
позволяет производить увольнение из органов вну-
тренних дел произвольно, на усмотрение соответ-
ствующего руководителя без учета особенностей 
правового статуса сотрудников органов внутренних 
дел (Росгвардии), переведенных из сокращенных 
органов внутренних дел МВД России и передан-
ных в полном штатном (и должностном) составе во 
вновь образованный государственный орган вну-
тренних дел (Росгвардию) в соответствии с Указом 
Президента РФ, при условии, что в отношении этих 
лиц не было установлено предусмотренных зако-
ном обстоятельств, исключающих возможность их 
поступления на службу в органы внутренних дел 
(Росгвардии).

Предполагают возможность применения пред-
усмотренного им основания (формулировки) рас-
торжения контракта по инициативе (произвольно по 
выбору) руководителя федерального органа испол-
нительной власти в сфере внутренних дел или упол-
номоченного руководителя в отношении сотрудника 
вновь образованного органа внутренних дел, кото-
рый проходит службу в распоряжении и не замещал 
(не занимал) должности с момента образования ор-
гана внутренних дел, у которого имеется право и во-
леизъявление на выбор формулировки увольнения, 
и лишение сотрудников органов внутренних дел, 
уволенных в связи с сокращением предполагаемой 
к замещению им должности во вновь образованном 
органе внутренних дел, при условии наступления 
правовых оснований, права на изменение основа-
ния (формулировки) увольнения в отношении уво-
ленного сотрудника органов внутренних дел РФ, 
проходившего службу в распоряжении с момента 
образования органа внутренних дел РФ.

Не предполагают возможность применения 
предусмотренного им основания для категории лиц 
«сотрудники органов внутренних дел (Росгвардии), 
не заключившие контракт с органами внутренних 
дел не по своей инициативе (волеизъявлению) и 
поэтому еще не поступившие на военную службу 
по контракту в войска национальной гвардии РФ, 
проходящие службу во вновь образованном орга-
не внутренних дел (Росгвардии) в распоряжении» 
– сохранения периодов и сроков предоставления 
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основных и дополнительных отпусков, расчетных 
периодов для исчисления пособий и компенсаций, 
исчисленные во время службы в органах внутрен-
них дел, и тем самым вышеуказанную категорию 
лиц (сотрудников) при наличии правового основа-
ния исключают из перечня лиц, за которыми сохра-
няются периоды и сроки предоставления основных 
и дополнительных отпусков, расчетные периоды 
для исчисления пособий и компенсаций, исчислен-
ные во время службы в органах внутренних дел, что 
лишает права на отдых и/или денежную компенса-
цию за него и в том числе денежную компенсацию 
при увольнении сотрудника органов внутренних 
дел (Росгвардии), проходившего службу в распоря-
жении с момента образования органа внутренних 
дел (Росгвардии), что, в свою очередь, лишает со-
трудников органов внутренних дел (Росгвардии) 
гарантий, предусмотренных Конституцией РФ, Тру-
довым законодательством РФ и вследствие этого 
лишают сотрудника Росгвардии права на отдых и/
или денежную компенсацию за него. 

Вот неполный перечень проблем и вопросов, 
выявленных нами в процессе анализа, действующе-
го на сегодняшний момент федерального законода-
тельства РФ, которые нарушают конституционное 
право граждан на равный доступ к государственной 
службе РФ.

Как мы полагаем, пути решения выявленных 
нами актуальных проблем законодательства, будут 
строиться исходя из положений Конституции РФ, 
разъяснений и указаний Конституционного и Вер-
ховного судов РФ и норм материального права в их 
системной взаимосвязи, а это значит, что сотрудни-
ки правоохранительных органов с их согласия для 
выполнения задач, связанных непосредственно с 
деятельностью федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел, могут быть 
переведены для дальнейшего прохождения службы 
во вновь образованный государственный орган вну-
тренних дел (Росгвардию). К таким сотрудникам от-
носятся, в частности, сотрудники органов внутрен-
них дел МВД России, которые были переведены в 
соответствии с Указом Президента РФ, проходящие 
службу в распоряжении вновь образованного органа 
внутренних дел (Росгвардии), на предполагаемую 
к замещению должность (которая замещалась ими 
(определена) ранее в МВД России в соответствии 
с ранее заключенным контрактом о прохождении 

службы в органах внутренних дел МВД России), ко-
торую они не замещали (занимали) в органах вну-
тренних дел (Росгвардии) с момента образования 
государственного органа Росгвардии и которая не 
подлежит сокращению из состава Росгвардии как 
штатная единица из полного штатного состава вновь 
образованного государственного органа Росгвар-
дии, в случае проведения организационно-штатных 
мероприятий органом внутренних дел (Росгвар-
дии), которые не заключили контракт с органами 
внутренних дел (Росгвардии) не по своей инициа-
тиве (волеизъявлению) и поэтому еще не поступили 
на военную службу по контракту в войска нацио-
нальной гвардии РФ. После перевода сотрудников 
из состава МВД России в состав вновь образован-
ной структуры Росгвардии в отношении таких со-
трудников, изъявивших желание продолжить служ-
бу в Росгвардии путем подачи соответствующего 
рапорта, кадровыми подразделениями Росгвардии 
должны проводиться мероприятия по решению во-
проса о занятии этими сотрудниками соответствую-
щих должностей в структуре Росгвардии, согласно 
ранее заключенному контракту в МВД России. При 
этом такие сотрудники считаются продолжающими 
службу в Росгвардии. И только в случае: замещения 
сотрудником должности в Росгвардии (заключение 
контракта для дальнейшего прохождения службы в 
государственном органе Росгвардии), сокращения 
штатной численности Росгвардии и в связи с этим 
сокращения должности, замещаемой сотрудником в 
Росгвардии, его уведомлении надлежащим образом 
о сокращении должности замещаемой сотрудником 
в Росгвардии, невозможности перевода или отказа 
переведенных сотрудников органов внутренних дел 
от перевода на иную должность в Росгвардии – та-
кие сотрудники подлежат увольнению по основа-
нию, предусмотренному п. 11 ч. 2 ст. 82 Федераль-
ного закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ (в связи с 
сокращением должности в органах внутренних дел, 
замещаемой сотрудником), а также, в случае воле-
изъявления и при наличии правового основания вы-
бора формулировки увольнения сотрудник органов 
внутренних дел увольняется по основаниям с вы-
бранной им формулировкой (основанием).

Мы полагаем, что в связи с неопределенностью 
в вопросе о том, соответствуют ли Конституции РФ 
вышеперечисленные федеральные законы и норма-
тивные акты, должностные лица государственного 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

19№ 2/2021

органа внутренних дел (Росгвардии) применяют 
толкование данных положений закона произвольно 
на свое усмотрение с нарушениями конституци-
онных норм и законодательства РФ, и вследствие 
этого ни одно из вышеперечисленных условий при 
прохождении службы сотрудниками органов вну-
тренних дел (Росгвардии), переведенных в соот-
ветствии с Указом Президента РФ, должностными 
лицами государственных вновь образованных орга-
нов внутренних дел (Росгвардии), как правило, не 
соблюдается.

Учитывая вышеизложенное, по нашему мне-
нию, в ходе дальнейшего реформирования право-
охранительных органов при подготовке принципи-
альных и коренных изменений в их деятельности 
требуется более взвешенный подход к законотвор-
честву по изданию федеральных законов, регулиру-
ющих служебную деятельность сотрудников ОВД 
(как более слабо защищенную сторону). В то же 
время реальная обстановка в организации деятель-
ности правоохранительных органов обусловливает 
пересмотреть государственный подход к приня-
тию основополагающих федеральных и иных за-
конодательных актов. Мы считаем, что прежде чем 
принять закон или внести какие-либо изменения в 
закон государство должно провести мониторинг 
(опрос) граждан РФ (и/или независимой экспертной 
группы юристов) и с учетом мнения большинства 
принимать новый закон, а также давать толкование 
законов и рекомендации правоприменителям с уче-
том позиции Конституционного и Верховного судов 
РФ и более оперативно реализовывать предложения 
граждан, путем внесения поправок в федеральное и 
региональное законодательство РФ.

В заключении хочется отметить, что государ-
ственная социальная политика, которая проводится 
в отношении сотрудников правоохранительных ор-
ганов, также способна оказать влияние на результа-
ты деятельности сотрудников ОВД, улучшение ее 
эффективности и в итоге – на состояние безопасно-
сти в стране. 
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Прежде всего, в рамках административного 
судопроизводства невозможно установить обстоя-
тельства причастности организации к преступному 
деянию, не могут быть проведены потенциально вы-
сокоэффективные действия в контексте ОРД. Вслед-
ствие невозможности эффективного пресечения 
преступлений вообще и оптимального предупреж-
дения их совершения в дальнейшем посредством 
привлечения виновных – руководитель либо сотруд-
ники, реализуя уголовную ответственность в отно-
шении них, то целесообразно не совершенствовать 
привлечение к административной ответственности 
юридических лиц за причастность к преступлению 
и перейти к их уголовно-правовой разновидности1. 
Между тем представляется жизненно необходимым 
решение посредством наиболее адекватной реакции 
на уже фактически имеющиеся непосредственные 
посягательства данных субъектов и расширением 
по экспоненте подобных угроз на разнообразные 
сферы общественных отношений. 

В связи с этим нам следует рассмотреть соответ-
ствующий опыт зарубежных стран по правовому ре-
гулированию данной проблемы. При этом отметим, 

что многие ученые обращаются к подобному опыту 
для того, чтобы проанализировать общие и отличи-
тельные признаки отражения нормы права и опреде-
ления наиболее оптимально возможного заимство-
вания отечественным законодателем позитивного 
зарубежного опыта с учетом российской практики 
применения, исторической  преемственности и 
иных основ (де)криминализации и (де)пенализации 
и специфики регламентации институтов Общей ча-
сти УК РФ2. Позиционируем формирование в зару-
бежном законодательстве отдельного института, ее 
предусматривающего на продолжительный период, 
при разработке условий, определяющих ее насту-
пление, а также систематизации специальных нака-
заний. Однако, нами констатируется, не разрешение 
положениями норм, предусмотренными современ-
ными национальными законодательствами множе-
ства проблем, связанных с эффективной ее реали-
зацией, что полезно и целесообразно продолжить 
при обсуждении актуальных вопросов, связанных 
с введением данного института в законодательство 
Российской Федерации. Поскольку она претерпела 
длительный генезис, то согласно европейского фео-
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дального законодательства ее субъекты были пред-
ставлены неограниченным кругом виновных в соде-
янном, в том числе животными и неодушевленными 
предметами, вследствие чего отсутствовали какие-
либо формальные препятствия привлекать к ней 
корпоративные организации. Вследствие того, что 
средневековое законодательство предусматривало 
наказание коллективного объединения за содеянное 
работающим в нем положениями норм английско-
го, испанского, сицилийского, канонического права, 
то итальянскаяи французская судебные практики 
XIII - XVI вв. содержат примеры приговоров судов 
о назначении наказания городу, общине, гильдии 
либо иному корпоративному образованию. Пози-
ционируем согласно положениям Римского статута 
1362 г., как примера одного из средневековых ита-
льянских уставов наказание городов, волостей, где 
совершено содеянное посягающее на их господ, а 
также в соответствии с французским законодатель-
ством XVI-XVIII веков действие системы уголов-
ных наказаний за деяния общин и гильдий.

Констатируем утверждением в период нового 
времени в континентальной правовой семье прин-
ципов, сформулированных в результате Великой 
французской революции: ответственность при на-
личии вины, личная ответственность виновного, 
что было кодифицировано закреплено во многих 
романо-германских государствах. Позиционируем 
последствием этого недопустимость понести кор-
порацией ответственность, признаваясь в качестве 
правовой фикции, не удовлетворяя положениям 
нормативно закрепленных требований – виновное 
действие– «actusreus»ивина – «mensrea». Таким об-
разом, в раннекапиталистический период ее реали-
зация предусматривалась британо-американским 
уголовным правом, отражая специфику его генези-
са3.

Поскольку капиталистические отношения раз-
виваясь многократно увеличили количество корпо-
ративных объединений европейских стран, отно-
сящихся к общеправовой семье, усиливая влияние 
на экономические процессы и устанавливая меры 
противодействия преступлениям коллективными 
субъектов, посредством введения для них ответ-
ственности, то, с серединыXIX в ее субъектами 
стали корпорации4. Вместе с тем этот институт по-
степенно стал вводиться и в законодательство госу-
дарств, относящихся к континентальной правовой 
семье. В последние годы все больше государств 

мирового сообщества предусматривают ее в на-
циональном законодательстве, результатом чего 
стало доминирование данного уголовно-правового 
института среди стран, относящихся к семье обще-
го и романо-германского права, представленных 
членами, входящими в Евросоюз. Констатируем 
ее введение в 1947 году шотландским, японским, в 
1976 году голландским, в 1991 году норвежским, в 
1992 году французским, в 1995 году американским 
и финским, в 1997 году канадским и китайским, в 
1998 году датским, израильским, ирландским и 
исландским, в 1999 году словенским, в 2001 году 
австралийским, английским, бельгийским, венгер-
ским, в 2002 году польским, в 2003 году швейцар-
ским, в 2004 году румынским законодательствами, а 
также рядом ближневосточных государств, бывших 
колоний – Иорданией, Ливаном, Сирией. Позицио-
нируем активное введение данного института пост-
советскими государствами – Грузией, Казахстаном, 
Литвой, Эстонией, Молдавией и Украиной.

Поскольку некоторыми государствами она была 
предусмотрена в виде «квазиуголовной», то есть 
промежуточной, когда корпорация за содеянное, 
формально не признаваясь в качестве его субъек-
та несет наказание в виде различных уголовных 
санкций, носящих согласно их характера уголов-
но-процессуальную направленность, прежде всего, 
специальной конфискацией. Так, согласно австрий-
ского Уголовного кодекса предусматривается от-
ветственность только по отношению к физическим 
лицам, указывая при обогащении корпорации из-за 
совершения преступления, или посредством иму-
щественных активов, полученных от этого, должен 
приговариваться выплатить денежную сумму, со-
ответствующую стоимости, которой юридическое 
лицо неосновательно обогатилось. Испанские раз-
работчики Уголовного кодекса предусматривают 
привлечение юридических лиц к солидарной уго-
ловной ответственности и наказания посредством 
назначения штрафа руководителя либо представи-
теля, которые действовали и выступали от их имени 
или в интересах.

Позиционируем разрешение национальным 
законодателем уголовно-правовых задач по охра-
не назначая административные санкции правона-
рушителям – юридическим лицам. Положения, ее 
предусматривающие формализованы германским 
и итальянским законодательствами, посредством 
штрафных санкций, многократно превышающих их 
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размеры, назначаемые физическим лицам. Посколь-
ку большинство национальных законодательств, 
которые предусматривают положения института, 
только наличием условия, если содеянное совершен 
в корпоративную пользу, либо руководителем или 
представителем. Несмотря на то, что согласно об-
щего правила несение ответственности корпораци-
ей, не отменяя личную виновную ответственность, 
сосуществуя с ней и дополняя ее (к примеру, китай-
ский, литовский, молдавский, французский и эстон-
ский уголовные кодексы), у корпоративной и пер-
сональной ответственностями отсутствует жесткая 
взаимосвязь, когда наказание юридического лица 
может не зависит от наказания либо от привлечения 
к ответственности виновного субъекта.

Позиционируем неодинаковость положений 
зарубежного законодательства, при определении 
круга субъектов, представленных разнообразными 
юридическими лицами, которые несут уголовную 
или квазиуголовную ответственность. Вследствие 
включения в данный перечень согласно положениям 
бельгийского, датского, исландского и французско-
го уголовных законодательств помимо коммерче-
ских предприятий также публичных юридических 
лиц, представленных властными государственными 
органами и местным самоуправлением, то особый 
статус, исключающий уголовную ответственность, 
предусмотрен для государства. Констатируем боль-
шую ограниченность несения ответственности пу-
бличными юридическими лицами, когда согласно 
бельгийского и французского уголовных законо-
дательств они не наказываются их ликвидацией, а 
разработчики кодекса Пятой Республики исклю-
чили назначения наказание политических партий, 
объединений и профессиональных союзов и пред-
усмотрели ответственность органов местного само-
управления лишь за содеянное, во время исполне-
ния делегированных общественно значимых полно-
мочий, непосредственно связанных с их службой. В 
свою очередь, китайский, литовский и норвежский 
законодатели предусмотрели несение ответственно-
сти лишь посредством привлечения к ней частных 
либо коммерческих организаций. В свою очередь, в 
Примерном Уголовном кодексе Соединенных Шта-
тов Америки, разработчики, посредством общих ра-
мок корпоративной ответственности, исключают из 
перечня субъектов следующие юридические лица, 
что привело к необходимости создать обособлен-
ную систему, хотя при квазиуголовном характере 

систематизируются уголовные меры либо санкции. 
Позиционируем доминирование, за исключением 
албанского законодательства в национальных си-
стемах наказаний штрафа в качестве наиболее часто 
назначаемого в отношении юридических лиц, пред-
усматривающих несение корпоративной уголовной 
ответственности, датскими, исландскими, китай-
скими и финскими разработчиками он определяется 
как единственный вид, а норвежский законодатель 
воспроизводит две санкции, испанский и перуан-
ский– четыре, бельгийский – шесть, французский – 
девять государственно-принудительных мер. 

Поскольку государства, относящиеся к англо-
саксонской правовой семье, изменив при развитии 
капиталистических отношений отрицание необхо-
димости возлагать уголовную ответственность на 
корпорации на ее, то в английском законодательстве 
данная концепция была официально признана в се-
редине XIX в., посредством вынесения судебных 
приговоров признающих корпорации в качестве ви-
новных субъектов при неисполнении обязанностей, 
которые были возложены законодательством5, из-за 
совершения неподобающего деяния, причинившего 
вредные последствия обществу6. Позиционируем 
ответственность юридических лиц в качестве ис-
полнителя, либо соучастника введена в Англии с 
1944 года. Констатируем данный институт потре-
бовал решить английскими разработчиками ряд 
проблем теоретического характера, опосредован-
ных конструкцией, ее предусматривающей, прежде 
всего, посредством вопроса о субъективной стороне 
содеянного, то фактически исходя из правовой фик-
ции юридического лица, непосредственно лишен-
ного какой-либо психической компоненты, делая 
не применимым к нему традиционных положений о 
вине и в реальной действительности законодатель-
но решенный введением принципа об отождествле-
нии (идентификация).7.

Констатируем наличие исключений, имеющих-
ся в данном уголовно-правовом принципе, пред-
усмотренные положениями английского, а затем 
и североамериканского законодательств посред-
ством невозможности постановки в вину предста-
вителю юридического лица содеянного, если оно 
согласно своей природы вообще никогда не могли 
быть совершены данным субъектом; непримене-
ния к корпорации пожизненного заключения, так 
данное наказание не соответствует положениям 
принципа«alterego» –. «мой представитель». Вслед-
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ствие привлечения английским законодательством 
юридического лица к уголовной ответственности, 
если содеянным являлись коррупция, отмывание 
незаконного дохода, профинансированный терро-
ризм, признается юридическое лицо8.

Поскольку экономический рост началаXX в. 
многократно увеличил количество юридических 
лиц и повысив их роль в социуме приведя к необ-
ходимости наиболее жестко регламентировать и 
контролировать деятельность корпораций, то кон-
гресс положениями Акта «Елкинса» – «ElkinsAct» 
формулировал парадигму, утверждавшую действие 
либо бездействие корпоративного работника со-
гласно своим полномочиям в качестве действия, 
либо бездействия, предпринятого корпорацией, чья 
конституционность была подтверждена в 1909 году 
североамериканским Верховным Судом 1909 г9. 
Констатируем продолжительное рассмотрение се-
вероамериканским уголовным законодательством, 
предусматривающим корпоративную ответствен-
ность посредством правоприменительной практи-
ки, когда законодатель принял нормативные акты 
1887 и 1890 г. действующие и в настоящее время, 
фактически отражающие уголовно-правовую поли-
тику целенаправленной борьбы с посягательствами 
корпораций на экономическую сферу посредством 
максимальной дифференциации уголовной ответ-
ственности и индивидуализации наказания вино-
вных применением уголовно-правовых санкций в 
их отношении10.Это применяется в целях исключе-
ния лимитированной (ограниченной) ответственно-
сти учредителя за действия учрежденной им фик-
тивной компании и предполагает переложение бре-
мени ответственности за совершенные от ее имени 
действия на учредителя, а сделки, заключенные та-
кой компанией, считаются заключенными от имени 
ее учредителя. Вследствие того, что одним из самых 
ранних европейских законов, ее предусмотревших, 
были положения Большого уголовного Ордонанса 
Людовика XIV 1670 г., то содержательно включали 
раздел, который касался порядка разного наказания 
для общества и города11. 

Констатируем отказ от привлечения в качестве 
субъекта – коллективов, несущих ответственность 
после Великой французской революции 1789-1794 
гг., фактически приведшей к отказу от данного ин-
ститута, когда положения Уголовного кодекса 1810 
г., при редком исключении, непосредственно не 
предусматривали по отношению к юридическим 

лицам12, хотя реально отдельные французские зако-
ны формулировали ее реализацию Важное значение 
к развитию рассматриваемого института во Фран-
ции содержалось в положениях, предусмотренных 
в годы второй мировой войны, для помимо физиче-
ских лиц– владельцев национальных средств массо-
вой информации, реализуемые посредством опреде-
ления ее оснований в виде деяния совершенного от 
имени, либо для корпорации13.

Также, Европейский суд по правам человека в 
Страсбурге (ЕСПЧ) 8 марта 2012 года вынес по-
становление, исходя из результатов рассмотрения 
резонансного дела при рассмотрении уголовного 
дела о нарушении прав нефтяной компании ЮКОС, 
основываясь на критериях, сформулированных в 
1976года по «Делу Энгель (Engel) и другие про-
тив Нидерландов». В соответствии с этим реализа-
ция уголовной ответственности происходит, если 
уголовными были природа правонарушения либо 
санкции. ЕСПЧ признал, что в связи со строгостью 
наказания в указанном деле реализована уголовная 
ответственность, целенаправленная на предупреж-
дение содеянного.Европейским Судом по правам 
человека констатировалось логичное привлечение в 
России к административным либо налоговым взы-
сканиям правонарушителей, представленных юри-
дическими лицами, при отсутствии какого-либо 
уголовного преследования.

Содержание предлагаемых уголовно-правовых 
корреляций презюмируют широкий спектр основ-
ных и дополнительных видов мер уголовно-право-
вого воздействия, которые могут быть назначены 
судом в зависимости от категории и характера пре-
ступления, степени причастности к нему юриди-
ческого лица, тяжести наступившего последствия, 
проводить добровольную ликвидацию (реорганиза-
цию), отчуждать акции (доли) зависимых обществ и 
недвижимое имущество и т.д. Законопроект предус-
матривает систему, состоящую из шести разновид-
ностей наказаний. Именно данный закон в случае 
его принятия повысит превентивную роль уголов-
ного законодательства. Кроме того, принятие за-
кона целенаправленно на предотвращения оттока 
капитала из страны в дальнейшем. В свою очередь, 
Совет Федерации предложил ввести конфискацию 
средств совершения преступления, принадлежащих 
не только обвиняемым физическим, но и юридиче-
ским лицам - в лице их управляющих (исполнитель-
ных) органов. Это предложение Государственной 
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Думой в процессе рассмотрения во втором чтении 
из текста законопроекта было исключено. О том, 
что разработчики проектов не учитывали иные от-
расли отечественного права, констатируется экспер-
тами, так как уголовная ответственность, вводимая 
в Уголовный кодекс РФ по отношению юридиче-
ским лиц посредством инкорпорации, требует скор-
ректировать огромный массив положений, предус-
мотренных разнообразными нормативными актами. 
Помощником Президента РФ – начальником Л.И. 
Брычёвой в январе 2011 г. было высказано испол-
нять все без исключения положения, предусмотрен-
ные рекомендацией ГРЕКО «из-за специфических 
особенностей, воспроизводимых национальной 
моделью. Она заявила, что из конвенции этого тре-
бования невытекает, там лишь сказано, что должна 
быть ответственность, а какая именно, отдается на 
усмотрение соответствующего государства14.

Как видим, спектр мнений по исследуемому во-
просу весьма широк и, судя по всему, основные дис-
куссии о перспективах его введения в российское 
законодательство еще впереди. При этом необходи-
мо помнить о том, что ее наличие должна предпола-
гать глубокое и тщательное исследование проблем, 
прежде всего, определяющих сущностные особен-
ности, выступая в качестве необходимого условия 
оптимально в настоящее время усовершенствовать 
Уголовный кодекс, сделав его более эффективной 
мерой государственного принуждения.
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Появление федеральных территорий явля-
ется, на наш взгляд, продолжением развития 
тенденции к централизации. Федеральные тер-
ритории являются административно-правовой 
единицей, функционирование которых полно-
стью определяется нормами федерального зако-
на. Централизованная властная вертикаль Рос-
сии представляет вертикального взаимодействие 
федерального центра, субъектов федерации и 
муниципальных образований с использованием 
федеральных округов как промежуточного звена 

системы (местное самоуправление несмотря на 
принцип самостоятельности фактически вклю-
чено во властную вертикаль, подтверждением 
чему является не только специфика налогового и 
бюджетного механизмов, но и санкционирование 
субъектами федерации уставов муниципальных 
образований). Федеральная территория не вклю-
чена в общий механизм и прямо управляется на 
основе норм закона. 

Поправки в Конституцию РФ 2020 года внес-
ли существенные изменения в ряд ее положений. 
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Большая часть изменений коснулась вопросов 
организации и функционирования публичной 
власти – в частности, изменился механизм раз-
деления властей и была изменена компетенция 
Конституционного суда РФ. Помимо разделения 
властей, изменения претерпел и механизм рос-
сийского федерализма. Согласно п. 1 ст. 67 Кон-
ституции РФ в России могут быть созданы феде-
ральные территории на основе соответствующего 
федерального закона. Также указано, что данным 
законом устанавливается организация публичной 
власти. 

Введение категории федеральных территорий 
служит средством развития принципа федерализ-
ма. Вместе с этим, появление новой администра-
тивно-территориальной единицы не решает ком-
плекса сложившихся проблем, который условно 
имеет два историко-правовых этапа. 

Первый этап конституционно-правового раз-
вития России приходится на 90-е годы. Принятие 
Конституции РФ 1993 года производилось в пе-
риод политической нестабильности, что обусло-
вило зыбкость нового конституционно-правового 
механизма. В части принципа федерализма остро 
встали такие проблемы, как федеративные дого-
воры и так называемые «матрешечные» субъек-
ты. Проблема федеративных договоров (которые 
стали заключаться еще до принятия Конституции 
РФ 1993), в том числе в части противоречия дей-
ствующей Конституции, была разрешена по мере 
централизации власти и укрепления политиче-
ской составляющей принципа федерализма. Про-
блема сложносоставных субъектов является не 
следствием нестабильности переходного време-
ни, а наследием советского периода, усугублен-
ная процессами децентрализации в 90-е годы. В 
результате процесса укрупнения остались Архан-
гельская и Тюменская «матрешки». Фактически, 
преодоление проблемы многосоставных субъек-
тов производилось политическими средствами 
без решения вопроса на уровне юридической 
конструкции принципа федерализма. Впрочем, 
централизация стала не только средством реше-
ния проблем, но и источником дополнительных 
сложностей. Речь сейчас идет о государственно-
правовой категории федеральных округов. 

Федеральные округа были созданы на основе 
Указа Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О 
полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в федеральном округе». Понятие 
федерального округа отсутствует в Конституции. 

De facto федеральные округа многие исследовате-
ли воспринимают в качестве отдельных админи-
стративно-территориальных единиц. 

Такое конституционно-правовое явление, как 
федеральная территория, давно известно миро-
вой практике федерализма. Так, в частности, фе-
деральные территории имеются в США, Канаде, 
Малайзии, Пакистане, Индии, Венесуэлле. 

В каждой федерации опыт создания феде-
ральных территорий обладает выраженной спец-
ификой. Рассмотрим конституционно-правовую 
модель федеральных территорий в России. В те-
кущей редакции ч. 1 ст. 67 Конституции РФ норма 
о федеральных территориях сформулирована до-
статочно неоднозначно и вызывает ряд спорных 
вопросов. На основе специально-юридического 
и системного толкования можно сделать вывод о 
наличии следующих конституционно-правовых 
особенностей федеральных территорий:

создание федеральных территорий произво-
дится на основе федерального закона; федераль-
ная территория создается на территории РФ; фе-
деральным законом определяется организация 
публичной власти.

Необходимо отметить, что создание феде-
ральных территорий не является обязанностью 
законодателя (если вообще возможно говорить об 
«обязанностях» парламента – в теории конститу-
ционного права обоснованно считается, что Со-
вету Федерации необходимо принимать ФКЗ, на 
принятие которых указывает сама Конституция, 
однако закон о конституционном собрании не 
принят до сих пор). Речь в статье идет о ФЗ, а не 
о ФКЗ, что означает принятие закона в порядке 
ст. 105 Конституции РФ. Здесь возникает законо-
мерный вопрос – требуется ли принятие «рамоч-
ного» ФЗ, на основе которого будут создаваться 
федеральные территории (к примеру, в форме по-
становления Правительства) и устанавливающие 
общие правила образования и функционирова-
ния территорий, либо федеральная территория 
должна создаваться путем издания отдельного 
федерального закона (в этом случае неясно, мо-
жет ли одним федеральным законом создаваться 
несколько федеральных территорий). Сформули-
ровано данное положение следующим образом: 
«На территории Российской Федерации в соот-
ветствии с федеральным законом могут быть соз-
даны федеральные территории». Данный вопрос 
был разрешен в процессе дальнейшего правового 
регулирования. 22 декабря 2020 года был принят 
ФЗ № 437-ФЗ «О федеральной территории «Си-
риус». Рамочного закона о федеральных терри-
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ториях не принималось. Исходя из этого, следу-
ет предположить, что и в дальнейшем создание 
федеральных территорий будет производиться 
путем принятия отдельного закона. Весьма ин-
тересен тот факт, что федеральная территория 
создается не постановлением Правительства или 
указом Президента, а непосредственно федераль-
ным законом, что можно расценить как суще-
ственное проявление централизованной модели 
российского федерализма.

Следующий непростой момент – порядок 
управления федеральной территорией. В Консти-
туции РФ указано, что «организация публичной 
власти на федеральных территориях устанавли-
вается указанным федеральным законом». Как 
мы уже выяснили ранее, организация публичной 
власти устанавливается применительно к каждой 
территории в отдельности. Проблему в данном 
случае составляет понятие публичной власти, 
поскольку его дефиниция отсутствует в Консти-
туции. Понятие публичной власти уже долгое 
время исследуется правоведами. Как справед-
ливо указывает М. И. Байтин, «политическая, 
государственная власть представляет собой раз-
новидность общественной, публичной власти» 
[11, с. 134]. Несмотря на определенный уровень 
дискуссионного термина, на современном этапе 
развития науки конституционного права и теории 
государства и права понятие публичной власти 
имеет общераспространенное значение. Как от-
мечает П. А. Минаков, после принятия Консти-
туции РФ термин «публичная власть» стал упо-
требляться в качестве родового, обобщающего 
понятия, объединяющего понятия «государствен-
ная власть РФ», государственная власть субъек-
тов РФ» и «местное самоуправление» [12, с. 5]. 
Полагаем, что именно в данном значении следует 
трактовать указанное в Конституции понятие пу-
бличной власти. Соответственно, организацией 
публичной власти является установление основ, 
принципов и механизма отправления публичной 
власти. Между тем, в аспекте публичной вла-
сти находится не только порядок управления, но 
также и все отрасли законодательства (включая 
налоговое, бюджетное, гражданское, уголовное 
право и др.). Норма о федеральных территориях в 
Конституции является специальной, в том числе 
по отношению к нормам о предметах ведения и 
полномочиях РФ и субъектов РФ (ст. 71-73 Кон-
ституции РФ). Более того – ст. 67 необходимо тол-
ковать системно с учетом положений ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, которая допускает ограничение 
прав и свобод человека и гражданина на уровне 

федерального закона. Соответственно, ФЗ о фе-
деральной территории может выводить данную 
территории из общего правового регулирования 
вплоть до установления на федеральной терри-
тории отдельного гражданского и уголовного 
кодекса. Мы полагаем, что указанные действия 
производиться не будут ввиду политико-право-
вой целесообразности, но вместе с этим, необхо-
димо отметить допущение такой возможности на 
конституционно-правовом уровне. 

Обратим внимание на еще два момента, кото-
рые также следуют из толкования ст. 67 Консти-
туции РФ, однако не имеют острого характера. 
Федеральная территория создается на территории 
РФ. Полагаем, что трактовку этого положения не-
обходимо ограничивать ч. 1 ст. 67 Конституции, в 
которой указано, что территория РФ включает в 
себя территории ее субъектов, внутренние воды 
и территориальное море, воздушное простран-
ство над ними. Указанные в ч. 2 ст. 67 континен-
тальный шельф и исключительная экономическая 
зона имеют специальное нормативно-правовое 
регулирование. Также устраним неясность в во-
просе о «принадлежности» федеральных терри-
торий – хотя понятие федерализма распростра-
няется как на РФ, так и на ее субъекты, следует 
признать, что федеральные территории должны 
управляться на федеральном, а не региональном 
уровне, что следует из целевого (телеологическо-
го) толкования конституционных норм. 

Следует сделать однозначный вывод о том, 
что федеральная территория не является субъек-
том федерации, на что справедливо указывает А. 
Ю. Сибелева с опорой на правовую позицию Кон-
ституционного суда РФ [15, с. 52]. Аналогичного 
мнения придерживаются Н. В. Васильева, С. В. 
Праскова, Ю. В. Пятковская. Отмечая при этом, 
что «разграничение предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти 
РФ и органами государственной власти субъектов 
РФ как принцип федеративного устройства, пред-
усмотренный ч. 3 статьи 5 и ч. 3 статьи 11 Кон-
ституции РФ к ним не применяется [16, с. 131]. 
Мы согласны с данными доводами. 

При создании федеральной территории, сле-
довательно, не будет образовываться сложносо-
ставных субъектов, поскольку федеральная тер-
ритория не будет, во-первых, самостоятельным 
субъектом федерации, и во-вторых, земли феде-
ральной территории не будут включаться в состав 
какого-либо субъекта федерации. 

В настоящее время в России имеется только 
одна федеральная территория – «Сириус», кото-
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рая создана ФЗ от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ 
«О федеральной территории «Сириус». В Кон-
ституции РФ отсутствует определение понятия 
«федеральная территория», однако оно имеется 
в ФЗ применительно к Сириусу. В ст. 2 данного 
акта приводится определение федеральной тер-
ритории Сириус, из которого можно вычленить 
следующие сущностные черты: публично-право-
вое образование, имеющее общегосударственное 
стратегическое значение; цель – обеспечение 
устойчивого развития территории; наличие осо-
бенностей организации публичной власти. 

Весьма примечательно, что Сириус является 
публично-правовым образованием. Можно было 
бы заключить, что Сириус является самостоя-
тельным видов публично-правовых образова-
ний (категория публично-правовых образований 
включает в себя РФ, ее субъекты и муниципаль-
ные образования), однако ситуация обстоит иным 
образом – федеральная территория Сириус явля-
ется городским округом согласно нормам Закона 
Краснодарского края от 03.04.2020 № 4266-кз «Об 
установлении границ муниципального образова-
ния городской округ Сириус Краснодарского края 
и о наделении его статусом городского округа».

Цель создания федеральной территории Си-
риус изложена весьма обширно, и включает в 
себя социально-экономический, трудовой, куль-
турный и экологический аспекты, что в совокуп-
ности включается в понятие устойчивого разви-
тия. В дефиниции также присутствует указание 
на наличие особенностей организации публич-
ной власти, что будет раскрыто в дальнейших 
статьях ФЗ. 

Нормативную основу функционирования Си-
риуса составляет федеральное законодательство. 
Основополагающими актами являются Конститу-
ция РФ, ФЗ «О федеральной территории Сириус» 
и устав федеральной территории Сириус. При-
мечательно, что на территории Сириус действу-
ют акты Краснодарского края, но только в преде-
лах полномочий органов власти Краснодарского 
края. Как федеральное, так и региональное зако-
нодательство действует согласно нормам ФЗ «О 
федеральной территории Сириус». 

В Сириусе имеется собственная система ор-
ганов публичной власти, которая установлены 
ст. 10 ФЗ «О федеральной территории Сириус». 
Данную систему составляют: совет федеральной 
территории (представительный орган); админи-
страция федеральной территории Сириус (ис-
полнительно-распорядительный орган); органы, 

образованные согласно Уставу федеральной тер-
ритории.

В настоящее время Устав федеральной тер-
ритории Сириус находится пока не принят и на-
ходится в стадии разработки. Интерес вызывает 
порядок формирования Совета федеральной тер-
ритории. Совет формируется сроком на 5 лет и со-
стоит из 17 членов. Девять членов Совета избира-
ются населением, три назначаются Президентов 
РФ, три назначаются Правительством РФ, один 
назначается высшим должностным лицом Крас-
нодарского края. Также в состав Совета входит 
глава администрации федеральной территории. 

На сегодняшний день пока не ясно, какие цели 
преследует федеральная территория Сириус. Ука-
занная в ФЗ дефиниция имеет обобщающий ха-
рактер. Процесс образования органов публичной 
власти и принятия необходимых правовых актов 
завершится не ранее 2022 года. Площадь феде-
ральной территории Сириус составляет 1 419 
гектар, число жителей – 13 500 человек, на тер-
ритории располагается 15 значимых инфраструк-
турных объектов. Вероятно, что основная цель 
функционирования Сириуса – образовательная. 
Сириус создает на территории Краснодарского 
края, в месте расположения олимпийских объ-
ектов. Территория Сириуса расположена в Име-
ретинской низменности в междуречье Мзымты и 
Псоу, с 2015 года там действует образовательный 
центр Сириус. Основная задача центра – разви-
тие талантов одаренных детей на базе сочетания 
науки, искусства и спорта. Центр имеет феде-
ральную поддержку, на его базе создается феде-
ральная территория Сириус. Пока не утверждена 
нормативно-плановая документация, не опреде-
лена стратегия развития федеральной территории 
нельзя судить о видах деятельности, которые бу-
дут осуществляться в Сириусе. Вероятно, основ-
ные задачи будут лежать в спектре образования и 
науки с акцентом на развитие детских талантов. 
Вместе с этим, предполагается строительство 
инвестиционных объектов, что будет способство-
вать экономической составляющей деятельности 
Сириуса. 

Как показал юридический и сравнитель-
но-правовой анализ, российская модель феде-
ральных территорий слабо связана с практикой, 
присущей другим федерациям мира. Так, в част-
ности, в США, Бразилии и в Индии создание фе-
деральных территорий обусловлено комплексом 
административных, политических, историко-
культурных причин. Федеральные территории в 
мировой практике (которые могут именоваться 
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федеральными округами, союзными территориям 
и др.) являются частью территории государства, 
которая не включена в состав субъектов федера-
ции.

Таким образом, закрепленное в Конституции 
РФ понятие федеральной территории нашло свое 
практическое отражение, однако это существенно 
отличается от причин создания федеральных тер-
риторий в других федерациях мира. 

 В России выраженной потребности в соз-
дании федеральных территорий не имеется (по 
крайней мере в том варианте, который принят в 
настоящее время). Политико-правовая трансфор-
мация образовательного центра Сириус не связа-
на с решением государственно-административ-
ных и историко-культурных задач. Мы полагаем, 
что прямое федеральное управление логичней 
было бы осуществить в рамках иной конституци-
онно-правовой модели. 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства о преемственности государств вы-
сказано несколько суждений: всякий исторический процесс предполагает преемственность; Российская Федерация, как субъект 
международного права, стремится сохранить преемственность от предшествующих государств (Российская Империя, Союз Со-
ветских Социалистических Республик); положения ст. 671 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. могут быть определены как 
новелла о преемственности государств.

Ключевые слова: государство, Российская Империя, Союз Советских Социалистических Республик, Россия, Российская 
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Предметом данной статьи является преемствен-
ности государств.

Поводом же к подготовке данной статьи послу-
жила новелла, представленная в виде положений ст. 
671 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.

Первоначально о состоянии теории.
Так, О.А. Андреева отмечает «важность пре-

емственности основных правовых идей и юриди-
ческой техники из предшествующего права для их 
приспособления к обслуживанию новых отноше-
ний» («Чтобы история работала и приносила поль-
зу, следует в большей мере учитывать методологи-
ческие рекомендации правовой науки. Создается 
впечатление, что правовые системы не имеют своей 
предыстории и появляются разом вдруг, как переме-
ны общественного сознания в даосизме, а конкрет-
но - в его теории "большого кома". Остается также в 
тени процесс обогащения опыта одних механизмов 
права другими, как будто бы общественные процес-

сы происходят изолированно друг от друга. … Пра-
во от казусов переходит к абстрактным понятиям, 
которыми можно оперировать как средствами юри-
дической техники. … Правопреемство выразилось в 
удержании всего того, что способствовало и закре-
пляло институт частной собственности, свободу об-
мена, интересы государственно-административной 
системы, тогда как вопросы частной жизни пере-
стали интересовать государство и из права перешли 
в другие формы идеологии. Тем самым был как бы 
завершен еще один цикл в истории права, когда оно 
от принципа тоталитарной регламентированности 
общественных отношений переходит к регулирова-
нию только тех из них, которые составляют предмет 
публичного права»)1.

Н.Н. Арзамаскин обосновал следующее сужде-
ние: «Реальные политические, социально-экономи-
ческие, духовные и т.п. процессы свойственны тому 
или иному обществу. Различные по своему содер-
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жанию процессы характеризуют межгосударствен-
ные отношения, которые очень сложно прогнозиро-
вать с высокой степенью точности; как показывает 
практика современного государственного мирового 
развития, нельзя рассматривать с точностью какую-
либо пропорцию или удельный вес соотношения 
между этими факторами. Такая степень вероятност-
ных реальных жизненных процессов не позволяет 
формировать такого рода категорические утвержде-
ния, как, например: эволюция формы государства 
определяется экономическими, политическими или 
классовыми отношениями»2.

Л.Г. Бокарева, рассмотрев «теоретические и 
практические проблемы реформирования государ-
ственного управления в Российской Федерации», 
утверждает следующее: «Невозможно проводить 
общегосударственные реформы с глобальными це-
лями снижения государственных расходов на управ-
ление, не определившись с важнейшими приорите-
тами государственной экономической, промыш-
ленной и финансовой политики. Только установив 
государственные цели и задачи в области социаль-
но-экономического развития, выявив все необходи-
мые для этого организационные и административ-
ные ресурсы, расставив кадры на ключевые посты 
и определив для них целевые ориентиры, можно 
браться за упорядочение деятельности в каждом от-
дельном ведомстве, используя имеющиеся норма-
тивы, методы сравнения и анализа эффективности 
государственных расходов. Однако эффективность 
должна быть не абстрактной умозрительной эффек-
тивностью функции вообще, а определенной, подле-
жащей количественной оценке и характеризующей 
уровень государственных расходов на достижение 
определенного конкретного результата. Таким при-
мером конкретных задач с указанием конкретных 
результатов их решения стали Указы Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года»3.

Э.В. Габрелян определил «две российские со-
циокультурные традиции (самодержавие как тип 
публичного властвования и зависимое от него поло-
жение человека), а также показан конфликт данных 
традиций с существующей либеральной субкуль-
турой, генерирующей модернизационные проек-
ты» («В современной ситуации сторонники "либе-
ральных мер" под руководством "сильной власти" 
ожидают в перспективе "синергетический" эффект 

от этих мер (проводимых в условиях Интернета и 
глобализации) и, таким образом, снятия конфликта 
традиции и модернизации. Время покажет обосно-
ванность ожиданий»)4.

А.С. Шабуров  осуществил «соотношение поня-
тий "государство" и "государственность" в контексте 
исторического пути России»: «С учетом концепций 
отечественных авторов полагаем возможным дать 
следующее определение государственности: это 
качественное состояние государственно-организо-
ванного общества, характеризуемое устойчивостью 
и преемственностью присущих ему исторических, 
национальных, религиозных и других факторов»; 
«Государственность не идентична государству и не 
сводится к нему. Государство - это основной ком-
понент государственности, отражающий ее внеш-
нее состояние. Государственность - качественная 
характеристика общества. Территория, население и 
другие количественные показатели не характеризу-
ют государственность. Государственность опреде-
ляется стабильностью, неизменностью, традицион-
ным сохранением и развитием отдельных качеств. 
Разумеется, государственность - это не абстрактное 
понятие. Она выражается в конкретных государ-
ственно-правовых формах, в которых проявляются 
традиции и особенности, влияющие на различные 
стороны государственности, позволяющие ее ха-
рактеризовать как конкретную государственность»; 
«Сказанное в полной мере относится и к россий-
ской государственности. Она обладает отличитель-
ными качествами, обусловленными спецификой 
русской культуры, российского менталитета, осо-
бенностями исторического и политического разви-
тия России. Именно она определяет на различных 
этапах развития специфику конкретных государств, 
позволяющих каждое характеризовать как государ-
ство российское»5.

Противоречивые результаты научных исследо-
ваний относительно преемственности государств 
предопределяют и несовершенство законодатель-
ства Российской Федерации6.

Теперь обращаемся к новелле Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 г.7, представленной в виде по-
ложений статьи 671: «1. Российская Федерация 
является правопреемником Союза ССР на своей 
территории, а также правопреемником (правопро-
должателем) Союза ССР в отношении членства в 



32

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

международных организациях, их органах, участия 
в международных договорах, а также в отношении 
предусмотренных международными договорами 
обязательств и активов Союза ССР за пределами 
территории Российской Федерации. 2. Российская 
Федерация, объединенная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает исторически 
сложившееся государственное единство. 3. Россий-
ская Федерация чтит память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту исторической правды. Умале-
ние значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается. 4. Дети являются важнейшим при-
оритетом государственной политики России. Госу-
дарство создает условия, способствующие всесто-
роннему духовному, нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, гражданственности и уважения 
к старшим. Государство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, оставшихся без по-
печения».

Иначе говоря, в нормативном правовом акте с 
наивысшей юридической силой на территории Рос-
сийской Федерации8, впервые обращено внимание 
на сохранение преемственности развития государ-
ства.

Таким образом, научные исследования отно-
сительно преемственности государств необходимо 
продолжить.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, всякий исторический процесс пред-
полагает преемственность.

Во-вторых, Российская Федерация, как субъект 
международного права, стремится сохранить пре-
емственность от предшествующих государств (Рос-
сийская Империя, Союз Советских Социалистиче-
ских Республик).

В-третьих, положения ст. 671 Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 г. могут быть определены как но-
велла о преемственности государств.

1Андреева О.А. Проблема преемственности в истории рос-
сийского права // История государства и права. 2009. № 7.
2Арзамаскин Н.Н.  К вопросу о системном анализе факторов, 
влияющих на современную российскую государственность 
// Право и политика. 2007. N 3.
3Бокарева Л.Г. Российская государственность: реформы и их 
итоги // Имущественные отношения в Российской Федера-
ции. 2013. N 10. С. 11 - 28; N 11. С. 6 - 28.
4Габрелян Э.В. Российская государственность: социокуль-
турные традиции // История государства и права. 2011. N 13. 
С. 32 - 36.
5Шабуров А.С. Российское государство и российская госу-
дарственность: проблемы соотношения и историческое раз-
витие // Российский юридический журнал. 2013. N 1. С. 9 
- 11.
6Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают с 
25.12.1991 г. для названия государства использовать исклю-
чительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема име-
нования государства // Вестник Московского университета 
МВД России. 2010. № 5. С. 119-123).
7См.: РГ. 2020. 4 июля. О проблеме неоднократности опу-
бликования Конституции РФ в официальных источниках 
опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли 
обеспечение единообразного исполнения законодательства 
при отсутствии его систематизации? // Государство и право. 
2014. № 11. С. 98-102.
8О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее 
см.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Россий-
ской Федерации: состояние и перспективы развития // Закон 
и право. 2009. № 8. С. 28-30; он же: О роли нормативного 
правового акта в системе права Российской Федерации // Об-
разование. Наука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27-30.
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Annotation. The article examines the problems of legal regulation of stopping vehicles by employees of the FSS of Russia in the 
implementation of the protection of marine biological resources (hereinafter - MBR) within the border area. The content of the article 
is based on an analysis of the regulatory legal acts of the Russian Federation governing the procedure for stopping a vehicle and the 
operational and service experience of the inspectors of the FSS of Russia. This issue was not considered in scientific articles and works 
earlier. 

In 2005, the FSS of Russia was entrusted with a completely new task of exercising state control in the field of the protection of MBR, 
in connection with which it became necessary to stop the vehicle by FSS officers while protecting marine biological resources within 
the border area. At the time of this writing, the problem has not been resolved. The purpose of the work is to reveal the features of the 
legal regulation of stopping the vehicle by the FSB officers in the implementation of the protection of MBR. This work can be useful for 
the inspectors of the FSS and of the Federal Environmental Departments of the Russian Federation, as well as for the teaching staff of 
departmental educational institutions. 

Keywords: stopping vehicles, land area, protection of marine biological resources, state control, Federal Security Service
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы нормативно-правового регулирования остановки транспортных средств 

(далее – ТС) сотрудниками ФСБ России при осуществлении охраны морских биологических ресурсов (далее – МБР) в пределах 
приграничной территории. Содержание статьи основывается на анализе нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих 
порядок остановки ТС и оперативно-служебного опыта инспекторского состава ФСБ России. Данная проблематика не рассма-
тривалась в научных статьях и работах ранее.

В 2005 г. на органы ФСБ России была возложена совершенно новая задача осуществления государственного контроля в 
сфере охраны морских биологических ресурсов,в связи с чем появилась необходимость в остановке ТС сотрудниками ФСБ при 
осуществлении охраны морских биологических ресурсов в пределах приграничной территории. На момент написания статьи 
проблема не решена. Цель работы раскрыть особенности нормативно-правового регулирования остановки ТС сотрудниками 
ФСБ при осуществлении охраны МБР. Данная работа может быть полезной для инспекторского составаФСБ России и Федераль-
ных природоохранных ведомств РФ, а также для профессорско-преподавательского состава ведомственных образовательных 
учреждений.

Ключевые слова: остановка транспортных средств, сухопутная территория, охрана морских биологических ресурсов, госу-
дарственный контроль, Федеральная служба безопасности

Каждый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду.Одно из основных направлений 
деятельности Пограничной службы ФСБ России - 
этозащита и охрана экономических и иных закон-
ных интересов Российской Федерации в пределах 
приграничной территории, исключительной эконо-
мической зоны и континентального шельфа Рос-
сийской Федерации, а также охрана за пределами 
исключительной экономической зоны Российской 

Федерации запасов анадромных видов рыб, образу-
ющихся в реках Российской Федерации, трансгра-
ничных видов рыб и далеко мигрирующих видов 
рыб в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и (или) законодательством 
Российской Федерации.

Предметом государственного контроля (над-
зора) в соответствии с Приказом ФСБ России от 
16 октября 2020 г. № 476 "Об утверждении Адми-
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нистративного регламента Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по осущест-
влению федерального государственного контроля 
(надзора) в области рыболовства и сохранения во-
дных биологических ресурсов в части морских био-
логических ресурсов" (далее – Административный 
регламент) является соблюдение юридическими ли-
цами, их руководителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями и гражданами 
при осуществлении своей деятельности требований 
в области рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов в части морских биологических 
ресурсов. 

Под рыболовством понимается деятельность по 
добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмо-
тренных Федеральным закономот 20 декабря 2004 
г.N 166-ФЗ"О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов"случаях по приемке, об-
работке, перегрузке, транспортировке, хранению и 
выгрузке уловов водных биоресурсов, производству 
рыбной продукции. Добыча водных биологических 
ресурсов, особенно, в Дальневосточных регионах 
РФ осуществляется зачастую на значительном уда-
ленииот ближайших населённых пунктов, в местно-
сти со слабо развитой дорожной инфраструктурой. 
Доставка уловов к местам хранения и переработки 
является немаловажным этапом в процессе рыбо-
ловства, требующим значительных временных за-
трат, однако доставка уловов ВБР по сухопутной 
территории зачастую является единственно возмож-
ной в виду отсутствия у рыбодобывающих предпри-
ятий и лиц, осуществляющих незаконную добычу 
(вылов) ВБР морских судов с достаточной вмести-
мостью и автономностью хода судна, позволяюще-
го доставить уловы в ближайший порт (порт-пункт, 
морской терминал, причал). 

Учитывая большую протяжённость побережья, 
находящегося под охраной подразделений ФСБ Рос-
сии, можно сделать вывод о том, что для обеспече-
ния необходимой плотности охраны, позволяющей 
обеспечить сохранение ВБР, требуется большое 
количество личного состава, корабельно-катерный 
состав и авиация, но задействовать такое большое 
количество сил и средств для решения задач охраны 
МБР не представляется возможным. В виду чего ав-
тор считает необходимым осуществление государ-
ственного контроля и охраны МБР на сухопутных 
транспортных путях немаловажным элементом в 
системе сохранения МБР, особенно, учитывая тот 

факт, что подъезды ко многим береговым участкам 
не имеют альтернативных маршрутов движения.

Для осуществления такой формы контроля ФСБ 
России требуется полномочие на остановку транс-
портных средств, при этом данное полномочие не 
имеет достаточной нормативно- правовой основы, и 
мнения сотрудников о законности реализации дан-
ного полномочия неоднозначны.

Ст. 55 Конституции Российской Федерации за-
крепляет, что права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.Так, согласно Административному ре-
гламенту Пограничные органы наделены полно-
мочиями по остановке и преследованию судов, 
осуществляющих рыболовство, а про ТС транс-
портирующих МБР по сухопутной территории РФ 
в данном документе не говорится, что автор считает 
пробелом права, требующим скорейшего устране-
ния на законодательном уровне [3, пп. а), б) ст. 6]. 
Однако, п. п) ст. 6 Административного регламента 
определяет, что сотрудники при осуществлении 
государственного контроля (надзора) имеют право 
реализовывать иные права, предоставленные зако-
нодательством Российской Федерации и нормами 
международного права. Ст. 31Федерального закона 
от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" 
определяет, что должностные лица специально 
уполномоченных государственных органов по охра-
не, государственному надзору и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их 
обитания имеют право производить досмотр вещей 
и личный досмотр задержанных лиц, остановку и 
досмотр транспортных средств, проверку оружия 
и других орудий добычи объектов животного мира, 
добытых объектов животного мира и полученной из 
них продукции, в том числе во время ее транспор-
тировки, в местах складирования и переработки, но 
данный федеральный закон не определяет порядка 
осуществления остановки ТС и порядка действий 
в случае невыполнения законных требований со-
трудника об остановке ТС. Согласно комментарию, 
к данному федеральному закону, изданному Сле-
пенковой О.А. остановка и досмотр транспортных 
средств, проверку оружия и других орудий добычи 
объектов животного мира, добытых объектов жи-
вотного мира и полученной из них продукции, в 
том числе во время ее транспортировки, в местах 
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складирования и переработки, регулируется адми-
нистративным законодательством.

Так,сотрудники ФСБ России согласно феде-
ральному законодательству РФ наделены правом-
проверять у лиц документы, удостоверяющие их 
личность, осуществлять их личный досмотр и до-
смотр находящихся при них вещей, а также досмотр 
транспортных средств и находящихся в них грузов 
при подозрении, что они используются в целях со-
вершения административных правонарушений или 
преступлений, также иЗакон РФ от 1 апреля 1993 г. 
N 4730-I "О Государственной границе Российской 
Федерации",которыйопределяет, что Пограничные 
органы в пределах приграничной территории име-
ют правопроверять необходимые документы у лиц 
и документы транспортных средств, производить 
досмотр (осмотр) транспортных средств и перевоз-
имых на них грузов, однако оба этих документа не 
содержат норму, позволяющую осуществлять оста-
новку и преследование ТС, что в определённых об-
стоятельствах делает невозможным применить вы-
шеуказанные полномочия органов ФСБ. 

Наиболее полно полномочия по остановке ТС 
регламентированы для сотрудников МВД, так со-
трудники полиции имеют право останавливать 
транспортные средства, проверять документы на 
право пользования и управления ими, документы 
на транспортные средства и перевозимые грузы, 
осуществлять с участием водителей или граждан, 
сопровождающих грузы, осмотр транспортных 
средств и грузов при подозрении, что они использу-
ются в противоправных целях с составлением соот-
ветствующего акт.

Порядок остановки ТС закреплён в ст. 2.4Пра-
вил дорожного движения РФ, согласно которому 
право остановки транспортных средств предостав-
лено регулировщикам, уполномоченным долж-
ностным лицам Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта в отношении остановки грузовых 
автомобилей и автобусов, уполномоченным долж-
ностным лицам таможенных органов. Уполномо-
ченные должностные лица Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта и таможенных органов 
должны быть в форменной одежде и использовать 
для остановки транспортного средства диск с крас-
ным сигналом либо со световозвращателем. Для 
привлечения внимания водителей транспортных 
средств, указанные уполномоченные должностные 
лица могут пользоваться сигналом-свистком.Лица, 
обладающие правом остановки транспортного 
средства, обязаны предъявлять по требованию во-

дителя служебное удостоверение. Из содержания 
данной статьи видим, что сотрудники ФСБ в ней 
не поименованы как субъекты, уполномоченные 
осуществлять остановку ТС, однако данный норма-
тивно-правовой акт и не говорит, что список субъек-
тов, уполномоченных осуществлять остановку ТС 
является исчерпывающим. Также текст документа 
содержит важные положения, регламентирующие 
форму одежды сотрудников и порядок остановки, 
которые автор считает обязательными для руковод-
ства для всех должностных лиц, уполномоченных 
останавливать ТС.

Приказ МВД России от 23 августа 2017 г. №664 
регламентирует вопросы остановки и преследова-
ния ТС сотрудниками МВД, в нём подробно рас-
сматривается перечень причин для остановки и 
преследования ТС, основания для принудительной 
остановки ТС, порядок остановки ТС сотрудниками 
полиции

Делая вывод из вышесказанного, автор считает, 
что существующие нормы законодательства в кон-
тексте рассматриваемого вопроса носят противо-
речивый характер и не содержат исчерпывающих 
сведений, позволяющих сотрудникам ФСБ России 
эффективно решать поставленные перед ними зада-
чи по охране МБР в пределах приграничной терри-
тории. В частности,ни федеральное законодатель-
ство, ни ведомственные нормативно-правовые акты 
не содержат достаточных положений, перечень ос-
нований для остановки ТС, перечень конкретных 
должностных лиц уполномоченных осуществлять 
остановку и преследование ТС, в случае невыпол-
нения законных требований об остановке ТС, регла-
ментирующих порядок остановки и преследования 
ТС. Данную ситуацию следует считать пробелом 
законодательства РФ,негативно влияющим на реа-
лизацию полномочий возложенных на ФСБ России, 
решить возникшую проблему автор считает наи-
более целесообразным прибегнув к аналогии права 
(закона) и внеся поправки в Федеральное законода-
тельство РФ и в Административный регламент. 

В Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-
ФЗ "О федеральной службе безопасности" добавить 
п. ж 2) ст. 13 и изложить его следующим образом: 
«останавливать транспортные средства, если это 
необходимо для выполнения возложенных на ФСБ 
России обязанностей, проверять документы на 
право пользования и управления ими, документы 
на транспортные средства и перевозимые грузы; 
осуществлять с участием водителей или граждан, 
сопровождающих грузы, осмотр транспортных 
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средств и грузов при подозрении, что они использу-
ются в противоправных целях; задерживать транс-
портные средства, находящиеся в розыске».

В Приказ ФСБ России от 16 октября 2020 г. № 
476 "Об утверждении Административного регла-
мента Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) в области 
рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов в части морских биологических ресурсов" 
внести изменения и добавить п. а 1) ст. 6 и изло-
жить его следующим образом:«должностные лица 
при осуществлении федерального государственно-
го контроля (надзора) в области рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов в части 
морских биологических ресурсов имеют право 
останавливать транспортные средства, проверять 
документы на право пользования и управления ими, 
документы на транспортные средства и перевози-
мые грузы, осуществлять с участием водителей или 
граждан, сопровождающих грузы, осмотр транс-
портных средств и грузов при подозрении, что они 
используются в противоправных целях. Основания 
для остановки, порядок производства остановки ТС 
регламентируется ст. 6 ¹ Административного регла-
мента». Также добавить ст. 6 ¹ «Остановка транс-
портного средства»:

«п. а Основаниями для предъявления сотрудни-
ком требования об остановке водителем транспорт-
ного средства являются:

п. а) 1) Установленные визуально или зафикси-
рованные с использованием технических средств 
признаки нарушений требований законодательства 
РФ в области охраны окружающей среды и приро-
допользования.

п. а) 2) Наличие данных (ориентировки, инфор-
мация дежурного, других инспекторских групп, 
граждан, визуально зафиксированные обстоятель-
ства), свидетельствующих о причастности водите-
ля, пассажиров к совершению преступления или 
административного правонарушения.

п. а) 3) Наличие данных (ориентировки, инфор-
мация дежурного, других инспекторских групп, 
граждан, визуально зафиксированные обстоятель-
ства) об использовании транспортного средства в 
противоправных целях.

п. а) 4) Необходимость опроса водителя или 
пассажиров об обстоятельствах совершения ад-
министративного правонарушения, преступления, 
очевидцами которого они являлись или являются.

п. а) 5) Необходимость привлечения участника 
дорожного движения в качестве понятого.

п. а) 6) Необходимость использования транс-
портного средства*(75).

п. а) 7) Проверка документов на транспортное 
средство и перевозимый груз.

п. а) 8) Проверка документов, удостоверяющих 
личность водителя и пассажиров, если имеются дан-
ные, дающие основания подозревать их в соверше-
нии преступления или полагать, что они находятся 
в розыске, либо если имеется повод к возбуждению 
в отношении этих граждан дела об административ-
ном правонарушении, а равно если имеются осно-
вания для их задержания в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом.

п. б) Требование об остановке транспортного 
средства подается с помощью громкоговорящего 
устройства или жестом руки, при необходимости 
с применением жезла или диска с красным сиг-
налом (световозвращателем), направленного на 
транспортное средство. При этом для привлечения 
внимания участников дорожного движения могут 
использоваться дополнительный сигнал свистком, 
специальные световые и (или) звуковые сигналы.

В темное время суток либо в условиях огра-
ниченной видимости подача сигнала об остановке 
транспортного средства должна осуществляться с 
использованием специальных световых сигналов 
(при наличии возможности).

п. в) При подаче сигналов об остановке должно 
быть указано место остановки транспортного сред-
ства.

п. г) Остановка транспортного средства осу-
ществляется с учетом требований правил дорожно-
го движения и соблюдением мер, направленных на 
обеспечение безопасности участников дорожного 
движения.

п. д) Не допускается останавливать транспорт-
ные средства на участках дорог, где их остановка 
запрещена правилами дорожного движения, за ис-
ключением случаев, когда такая остановка связана 
с необходимостью пресечения преступления, адми-
нистративного правонарушения. 

В случае необходимости остановки транспорт-
ных средств в местах, где их остановка запрещена 
правилами дорожного движения, сотрудником при-
нимаются меры по обеспечению безопасности до-
рожного движения в данном месте.

п. е) Остановив транспортное средство, сотруд-
ник должен без промедления подойти к водителю, 
представиться, кратко сообщить причину останов-
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ки, изложить требование о передаче необходимых 
для проверки или оформления правонарушения до-
кументов, при привлечении водителя или пассажи-
ра в качестве свидетеля либо понятого - разъяснить 
им права и обязанности, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

п. ё). В случаях невыполнения водителем транс-
портного средства требования сотрудника об оста-
новке; визуальном установлении признаков пре-
ступления, административного правонарушения 
при отсутствии возможности своевременной пода-
чи сигнала об остановке транспортного средства; 
получения информации о совершении водителем 
транспортного средства преступления, администра-
тивного правонарушения от другого пограничного 
наряда (инспекторской группы), граждан; получе-
ния указания от дежурного, руководителя подраз-
деления о необходимости остановки транспортного 
средства в зависимости от конкретной обстановки 
сотрудником могут быть приняты меры по:

передаче информации дежурному, другому на-
ряду сотрудников;

преследованию транспортного средства.
п. ж) Преследование осуществляется на слу-

жебном автомобиле с включенными специальными 
световыми и звуковыми сигналами. При этом тре-
бование об остановке подается с помощью гром-
коговорящего устройства или жестом руки, при 
необходимости с применением жезла или диска с 
красным сигналом (световозвращателем). В случае 
необходимости и при наличии возможности осу-
ществляется (с использованием громкоговорящего 
устройства) информирование других участников 
дорожного движения о повышенной внимательно-
сти и соблюдении мер предосторожности.

п. з) По окончании действий, связанных с целью 
остановки транспортного средства и отсутствии ос-
нований для выполнения иных действий, предусмо-
тренных Административным регламентом, сотруд-
ником дается разрешение на дальнейшее движение 
транспортного средства.

Внеся вышеперечисленные поправки в феде-
ральное законодательство, ведомственные норма-
тивно-правовые акты ФСБ России и организовав 
их эффективное использование в практической 
деятельности по охране МБР, можно значительно 

повысить эффективность подразделений в области 
рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов в части морских биологических ресурсов.
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Annotation. The article considers the provision of residential premises from the specialized (target) purpose fund as one of the 
forms of realization of the right to housing by employees of the internal affairs bodies. It is emphasized that the specified order has 
formed the status of subjects whose socio-legal position in such matters differs significantly from the position of other participants. In 
particular, in accordance with Article 9 of the Federal Law of July 19, 2011 № 247-FZ «On Social guarantees to Employees of the Internal 
Affairs Bodies of the Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation», district commissioners 
received a special position among the other participants. The reason for this, as legal practice has shown, is the specifics of the activities 
of this group of police officers, as well as their official and territorial binding to specific areas of the area served.

The expediency of amending Article 9 of the Federal Law of July 19, 2011 is argued. № 247-FZ «On Social guarantees to Employees 
of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation», 
which, taking into account the interests, first of all, ensure the quality of service activities of such categories of police officers as district 
commissioners, as well as increasing the overall level of action of law enforcement units on the territory of individual municipalities, 
provisions establishing the impossibility of termination of the contract of employment of specialized (official) housing will be put into 
effect, only on the condition that the local police commissioner is transferred to another position.
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commissioner

Аннотация. В статье рассматривается  предоставление жилого помещения из фонда специализированного (целевого) на-
значения, как одна из форм реализации права на жилище сотрудниками органов внутренних дел. Подчеркивается, что указанным 
приказом сформирован статус субъектов, чье социально-правовое положение в таких вопросах существенно отличается от по-
ложения остальных участников. В частности, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», особое положение среди остальных участников получили участковые уполномоченные. 
Причиной этому, как показала правовая практика, является специфика деятельности указанной группы сотрудников полиции, а 
также их служебно-территориальная привязка к конкретным участкам обслуживаемой местности.

Аргументируется целесообразность внесения поправок в ст. 9 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», которыми, с учетом интересов, прежде всего, обеспечиваются качества служебной дея-
тельности такой категории сотрудников полиции, как участковые уполномоченные, а также повышение общего уровня действия 
подразделений правоохранительной системы на территории отдельных муниципальных образований, будут введены в действие 
положения, устанавливающие невозможность расторжения договора найма специализированного (служебного) жилья, только на 
том условии, если участковый уполномоченный полиции переведен на другую должность.

Ключевые слова: договор найма, жилое помещение, сотрудник органов внутренних дел, служебное жилье, участковый 
уполномоченный полиции

Среди имеющихся форм реализации права на 
жилище, введенных в действие положениями Феде-
рального закона от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О соци-

альных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
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дерации», и определяющих притязания субъекта на 
жилище или его содержание, особое внимание ис-
следователей привлекает такая, как предоставление 
жилого помещения из фонда специализированного 
(целевого) назначения (ст. 8 Закона). 

Обеспечение реализации законов входит в обя-
занность прокуратуры Российской Федерации, на 
что обращается внимание и в научной литературе.

Необходимым условием для выделения жилых 
помещений по вышеуказанному основанию явля-
ется то, что данные объекты недвижимости предо-
ставляются сотруднику на праве временного поль-
зования и не могут быть предметом его будущей 
собственности, за исключением случаев, предус-
мотренных действующим законодательством. При 
этом срок, на который данное жилье переходит в 
пользование сотруднику внутренних дел, не может 
превышать установленного периода, как правило, 
определенного условиями действующего контракта 
(срок службы), а реализация права на предоставле-
ние сотруднику внутренних дел указанной льготы 
допускается только в том случае, если его в уста-
новленном порядке нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий не признавали.

Правовую основу принятия решений определе-
ния статуса жилых помещений в качестве служеб-
ных, включая порядок их предоставления конкрет-
ным категориям служащих, составляют положения 
ст.ст. 93, 99-104 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, где аспект регулирования отношений, 
складывающихся при заключении соглашения 
пользования указанными жилыми помещениями 
носит не первостепенное значение. Более того, 
важнейшее начало регулирования данных отноше-
ний составляет так называемый административный 
аспект, предусматривающий принятие необходи-
мых управленческих решений со стороны тех, кто 
обладает необходимыми правомочиями в вопросах 
выделения указанного типа жилья из специализиро-
ванного жилищного фонда. 

Основным источником, определяющим порядок 
реализации вышеуказанных правомочий, служит 
Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2002 г. № 897 «Об утверждении типо-
вого положения о находящемся в государственной 
собственности служебном жилищном фонде, пере-
данном в оперативное управление органам внутрен-

них дел, органам Федеральной службы безопасно-
сти, органам по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, таможенным 
органам Российской Федерации и внутренним во-
йскам Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»1. Данным актом введено в действие 
типовое Положение, регулирующее порядок вы-
деления жилых помещений из служебного фонда. 
Действие нормативных положений настоящего По-
становления затрагивает права сотрудников, прохо-
дящих службу не только в органах внутренних дел, 
но и в других ведомствах, и, с учетом ряда особен-
ностей социально-правового положения субъектов 
данных отношений, закрепляет как права и гаран-
тии будущих владельцев, так и их обязанности в от-
ношении порядка пользования служебным жильем. 
Между тем, именно указанное типовое Положение 
составило основу будущего приказа МВД России 
от 06.05.2012 г. № 490 «Об организации работы по 
предоставлению жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда органов внутренних дел 
Российской Федерации (служебных жилых поме-
щений и жилых помещений в общежитиях)»2, коим 
впоследствии введена в действие специальная Ин-
струкция, определяющая характер и особенности 
действия должностных лиц, осуществляющих де-
ятельность по предоставлению жилых помещений 
служебного типа сотрудникам МВД России.  

Отдельное внимание стоит обратить на тот 
факт, что указанным приказом сформирован ста-
тус субъектов, чье социально-правовое положение 
в таких вопросах существенно отличается от поло-
жения остальных участников. В частности, в соот-
ветствии со ст. 9 Федерального закона от 19.07.2011 
г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», особое положение 
среди остальных участников получили участковые 
уполномоченные. Причиной этому, как показала 
правовая практика, является специфика деятель-
ности указанной группы сотрудников полиции, а 
также их служебно-территориальная привязка к 
конкретным участкам обслуживаемой местности. 
Так, Конституционный Суд Российской Федерации, 
давая оценку правомерности данных исключений, 
указал, что подобное положение считается допусти-
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мым, если это не противоречит общему представле-
нию о функциональности органов правопорядка и 
достойного выполнения сотрудниками конкретных 
подразделений своих должностных обязанностей, 
а также обусловлено конкретной политикой бюд-
жетного финансирования, цель которой – своев-
ременное и качественное решение жилищного во-
проса в среде определенной категории сотрудников 
внутренних дел. Кроме того, было особо выделено, 
что ч. 1, 2 ст. 9 Федерального закона от 19.07.2011 
г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» не ставят участковых 
уполномоченных полиции в привилегированное по-
ложение по отношению к остальным сотрудникам, 
а только допускают выделение указанной группе го-
сударственных служащих объектов недвижимости 
из муниципального фонда на том условии, что это, 
де-факто, будет позволять решать поставленные пе-
ред ними задачи более оперативно3. 

Отдельным аргументом в пользу законности 
и обоснованности обозначенной позиции стало 
включение участковых уполномоченных полиции 
в список лиц, обеспечение которых жильем на тер-
ритории конкретного муниципального образования 
является первостепенной мерой в части повыше-
ния эффективности реализации прав граждан на 
достойное социальное обеспечение (ч. 1 ст. 14.1, 
ч. 1 ст. 15.1, ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 
20.07.2020 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 9 Федерального закона «О социальных га-
рантиях сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»4).

Представленный порядок действия норм являет-
ся подтверждением тому, что государство, стараясь 
обеспечить необходимым жильем различные кате-
гории служащих, исходит из практической состав-
ляющей максимально продуктивного приложения 
сил конкретного органа и его должностного лица. 
Однако, на практике вопрос нормативного регули-
рования, а точнее толкования установленных пра-
вил и положений, не всегда решается в направлении 

сохранения устойчивости и сбалансированности 
интересов, которыми должны руководствоваться их 
исполнители. В частности, одним из судов Красно-
дарского края был рассмотрен иск бывшего участ-
кового уполномоченного полиции К., в котором 
последний, ссылаясь на факт обеспечения муници-
пальным жильем в порядке ст. 16.1 Федерального 
закона от 20.07.2020 г. № 241-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 9 Федерального закона «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», полагал, что возврат предо-
ставленного ему администрацией муниципального 
образования служебного помещения обратно, при 
условии, что он был переведен на другую (выше-
стоящую) должность, невозможен, так как прямо не 
предусмотрен законом. Суд (равно как и последую-
щие судебные инстанции в своих решениях) встал 
на сторону сотрудника, указав, что действующее 
законодательство не содержит предписаний отно-
сительно возможности расторжения договора соци-
ального найма с сотрудником, если его должност-
ное положение изменилось. Более того, мотивация 
суда заключалась в том, что указанные изменения 
относительно карьерного роста сотрудника, а так-
же территориальная юрисдикция использования его 
полномочий, которая осталась неизменной, никак 
не повлияли на его общее социальное положение 
в части обеспечения его жилыми помещениями со 
стороны иных органов власти, а потому произволь-
ный отказ в заключении договора найма жилого по-
мещения служебного типа не основан на законе5.

Представляется, в данном случае необходимо 
внести законодательные корректировки в ст. 9 Фе-
дерального закона от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О со-
циальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которыми, с учетом интересов, прежде 
всего, обеспечения качества служебной деятель-
ности такой категории сотрудников полиции, как 
участковые уполномоченные, а также повышения 
общего уровня действия подразделений правоох-
ранительной системы на территории отдельных 
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муниципальных образований, будут введены в дей-
ствие положения, устанавливающие невозможность 
расторжения договора найма специализированного 
(служебного) жилья, только на том условии, если 
участковый уполномоченный полиции переведен 
на другую должность.

В настоящее время государством разработана и 
введена в действие достаточно сбалансированная 
система источников, регламентирующих порядок 
предоставления жилых помещений в пользование 
сотрудникам ОВД и членам их семей. Представлен-
ный порядок действия норм является подтвержде-
нием тому, что государство, стараясь обеспечить 
необходимым жильем различные категории служа-
щих, исходит из практической составляющей мак-
симально продуктивного приложения сил конкрет-
ного органа и его должностного лица. Кроме этого, 
стоит отметить, что действие вышеупомянутых нор-
мативных правовых актов достаточно прочно закре-
пляет права и гарантии будущих владельцев в от-
ношении порядка пользования именно служебным 
жильем. Однако, на практике, вопрос нормативного 
регулирования, а точнее толкования установленных 
правил и положений, не всегда решается по пути 
сохранения устойчивости и сбалансированности 
интересов, которыми должны руководствоваться их 
исполнители.  
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Предметом данной статьи является парла-
ментский контроль.

Поводом же к подготовке данной статьи послу-
жила новелла, представленная в виде положений ст. 
1031 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.

Первоначально о состоянии теории.
Так, Г.Е. Зенин сумел обнаружить «основные 

дефекты, присущие системе нормативного регу-
лирования парламентского контроля в Российской 
Федерации» («Законодательное регулирование пар-
ламентского контроля в Российской Федерации дви-
жется по длинному и сложному пути - от невнятно-
го закрепления в Конституции страны и хаотичной 

регламентации отдельных контрольных институтов 
в актах различной юридической силы до принятия 
специализированных актов, подробно раскрываю-
щих сущность парламентского контроля как одной 
из важнейших функций Федерального Собрания 
России»; «Особое внимание при рассмотрении де-
фектов системы регулирования парламентского 
контроля в России следует уделить первому спе-
циализированному акту в данной сфере - Закону N 
196-ФЗ»; «Парадоксально, но, хотя Закон N 196-ФЗ 
и должен был ознаменовать начало процесса усиле-
ния контрольных функций парламента, содержащи-
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еся в нем дефекты практически исключили реаль-
ную возможность реализации данного института»)1.

О.А. Фомичева исследовала «вопрос законо-
дательного регулирования практики встраивания 
механизма контрольной власти в компетенцию за-
конодательного органа»: «Итак, законодательная 
власть в Российской Федерации является ключевым 
органом по осуществлению контрольных полномо-
чий. Для их осуществления необходимо уточнение 
терминологии. Поскольку парламентская власть 
в Конституции РФ в качестве отдельной ветви не 
устанавливается, правовая регламентация кон-
трольной деятельности законодательных органов в 
РФ должна иметь единообразную формулировку и 
четкие пределы»2.

Авторы – единомышленники (А.Т. Карасев и 
А.Р. Гиздатов) рассмотрели «конституционно-пра-
вовой институт парламентского контроля в Россий-
ской Федерации с точки зрения его места в системе 
государственного контроля» («Основным отличи-
тельным признаком контроля, осуществляемого 
парламентом, можно назвать то, что парламентарии 
могут не применять санкционных мер по отноше-
нию к конкретному объекту контроля. Однако на 
основании анализа полученной информации они 
могут изменить национальное законодательство с 
целью предотвращения подобных нарушений, а так-
же повышения качества и эффективности государ-
ственного управления. Достигаемые таким образом 
наиболее абстрактные цели контрольной деятель-
ности позволяют в полной мере отнести парламент-
ский контроль к разновидности государственного 
контроля в Российской Федерации»; «В заключение 
необходимо отметить, что парламентский контроль, 
обладая присущими ему особенностями, является 
составным элементом системы государственного 
контроля в Российской Федерации. Дополняя кон-
трольные полномочия иных органов государствен-
ной власти, реализация парламентского контроля 
вносит свой вклад в защиту прав и свобод граждан, 
обеспечение режима законности и поддержание 
правопорядка в Российской Федерации»)3.

Л.Ю. Свистунова и Т.А. Коломейцева исследо-
вали «различия в закреплении форм и механизма 
осуществления парламентского контроля законода-
тельными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов РФ» («Таким образом, 

современное состояние регионального парламент-
ского контроля характеризуется многообразием 
форм реализации контрольной деятельности зако-
нодательного (представительного) органа, а также 
разнообразием источников его регламентации (по 
сравнению с федеральными нормативно-правовыми 
актами)»; «Представляется, что закрепление инсти-
тута парламентского контроля во многих субъектах 
РФ объясняется в первую очередь отсутствием чет-
кой правовой позиции федерального законодателя о 
целях, задачах и правовой природе парламентского 
контроля. В связи с этим возникает объективная 
необходимость целостного и доктринально обо-
снованного закрепления института парламентского 
контроля в субъектах Российской Федерации и при-
нятия модельного федерального закона. Принятие 
подобного закона будет способствовать созданию 
эффективного правового механизма контрольной 
деятельности региональных парламентов (что по-
высит не только конституционно-правовой статус 
законодательных (представительных) органов субъ-
ектов Российской Федерации) и совершенствова-
нию системы государственного контроля в целом»)4.

Противоречивые результаты научных исследо-
ваний относительно парламентского контроля пре-
допределяют и несовершенство законодательства 
Российской Федерации5.

Теперь обращаемся к новелле Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 г.6, представленной в виде по-
ложений статьи 1031: «Совет Федерации, Государ-
ственная Дума вправе осуществлять парламентский 
контроль, в том числе направлять парламентские 
запросы руководителям государственных органов 
и органов местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию этих органов и должност-
ных лиц. Порядок осуществления парламентского 
контроля определяется федеральными законами и 
регламентами палат Федерального Собрания».

Положения ст. 1037 Конституции РФ влекут не-
обходимость видоизменения нормативного право-
вого акта, по юридической силе приравненного 
к федеральному закону РФ8, специально предна-
значенного для регулирования парламентского 
контроля. Речь идет о Федеральном законе РФ «О 
парламентском контроле» от 23 апреля 2013 г.9, в ст. 
1 которого определен «предмет регулирования» на-
званного нормативного правового акта: «Настоящим 
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Федеральным законом регулируются общественные 
отношения, связанные с осуществлением палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
комитетами и комиссиями палат Федерального Со-
брания Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, пар-
ламентской комиссией по расследованию фактов и 
обстоятельств, послуживших основанием для про-
ведения парламентского расследования, Счетной 
палатой Российской Федерации парламентского 
контроля на основе Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, 
настоящего Федерального закона, других федераль-
ных законов, регламентов палат Федерального Со-
брания Российской Федерации».

Помимо парламентского контроля в Российской 
Федерации осуществляются и иные виды государ-
ственного контроля.

Так, в Федеральном законе РФ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» от 19 
декабря 2008 г. урегулированы «отношения в обла-
сти организации и осуществления государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля 
и защиты прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального 
контроля».

Таким образом, научные исследования относи-
тельно парламентского контроля необходимо про-
должить.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, парламентский контроль необходи-
мо рассматривать в качестве совокупности действий 
сенаторов Совета Федерации ФС РФ и депутатов 

Государственной Думы ФС РФ при реагировании 
на общественно значимые события.

Во-вторых, парламентский контроль недопу-
стимо подменять иными видами государственной 
деятельности, как-то: прокурорским надзором, 
предварительным расследованием, судебным раз-
бирательством.

В-третьих, результаты парламентского контро-
ля могут быть переданы в правоохранительные ор-
ганы для производства предварительного расследо-
вания.

В-четвертых, нормативным правовых актом, 
специально предназначенным для регулирования 
парламентского контроля, необходимо признавать 
Федеральный закон РФ «О парламентском контро-
ле» от 23 апреля 2013 г.
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Статья 215.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Приведение в негодность объектов 
жизнеобеспечения» предусматривает уголовную 
ответственность за разрушение, повреждение или 
приведение иным способом в негодное для эксплу-
атации состоянии объектов энергетики, электро-
связи, жилищного и коммунального хозяйства или 
других объектов жизнеобеспечения, совершенные 
из корыстных или хулиганских побуждений. В кон-
тексте данной уголовно-правовой нормы законо-
датель ограничивается и лишь указывает на часть 
объектов жизнеобеспечения – объекты энергетики, 
электросвязи, жилищного и коммунального хозяй-
ства. Кроме того, диспозиция статьи 215.2 УК РФ 
носит бланкетный характер, и в этой связи при при-
менении уголовно-правовой нормы правопримени-

тель сталкивается с определенными трудностями, 
поскольку рассматриваемая статья не содержит ка-
кого-либо примечания или отсылки, указывающие 
на конкретный нормативно-правовой акт, к которо-
му необходимо обратиться для правильного и объ-
ективного уяснения содержания указанных терми-
нов и перечня включаемых в них объектов. Вполне 
обосновано отмечено автором Р.Б. Оскокиным [3], 
что нормальное функционирование механизма кри-
минализации влияет на эффективность уголовного 
законодательства. Это предполагает, что в зависи-
мости от того, каким образом законодатель скон-
струирует диспозицию уголовно-правовой нормы 
и изложит основания уголовно-правового запрета, 
в совокупности это будет определять ее эффектив-
ность, то есть в какой мере будет осуществляться 
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охрана общественных отношений в той или иной 
сфере деятельности.

Исходя из принципов буквального толкования 
диспозиции статьи 215.2 УК РФ мы приходим к вы-
воду, что законодатель разграничивает и отдельно 
выделяет в качестве двух самостоятельных объек-
тов в диспозиции статьи - объект жилищного хозяй-
ства и объект коммунального хозяйства, при этом, 
перечень объектов, который относится к каждой 
из указанных категорий, не определен и не указан. 
Кроме того, данный вопрос напрямую не урегули-
рован нормами других отраслей права, в частности, 
понятийное содержание и определение этих тер-
минов в нормативно-правовых актах современного 
российского законодательства не закреплено, вслед-
ствие чего приходится анализировать основные по-
ложения и логически подразумевать, что относится 
к тому или иному объекту жизнеобеспечения, что 
говорит о крайне негативной тенденции в рассма-
триваемом вопросе.

Раскрытие определения и содержания термина 
«объект жилищного хозяйства» в современном рос-
сийском законодательстве не раскрывается. Опре-
деление сущности объектов жилищного хозяйства 
вытекает из термина «жилищный фонд», который 
используется в российском жилищном законода-
тельстве. Статья 19 Жилищного кодекса РФ [1] опре-
деляет жилищный фонд – это совокупность всех 
жилых помещений, находящихся на территории 
РФ. Основываясь на закрепленном законодательном 
определении, к объектам жилищного хозяйства от-
носятся все жилые помещения, независимо от форм 
собственности, включая частный, государственный 
и муниципальный жилищные фонды, в том числе 
жилые дома, квартиры и т.д., а также специализи-
рованный жилищный фонд, жилищный фонд ком-
мерческого и социального использования, включая 
общежития, гостиницы, приюты, специальные дома 
для престарелых, дома-интернаты для инвалидов, 
ветеранов и т.д.), расположенные на территории 
РФ. Таким образом, термин «объект жилищного хо-
зяйства» и входящие в его состав объекты, с точки 
зрения российского жилищного законодательства, 
весьма широкое и многогранное определение.

В соответствии со ст. 275.1 Налогового кодек-
са РФ [2] к объектам жилищно-коммунального хо-
зяйства относятся жилой фонд, гостиницы (за ис-
ключением туристических), дома и общежития для 
приезжих, объекты внешнего благоустройства, ис-
кусственные сооружения, бассейны, сооружения и 
оборудование пляжей, а также объекты газо-, тепло- 
и электроснабжения населения, участки, цехи, базы, 
мастерские, гаражи, специальные машины и ме-

ханизмы, складские помещения, предназначенные 
для технического обслуживания и ремонта объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства социально-
культурной сферы, физкультуры и спорта. Тем са-
мым, налоговое законодательство значительно рас-
ширяет и дополняет объекты не только жилищного 
хозяйства, но и объекты коммунального хозяйства, 
выделяя их взаимосвязанность, что обуславливает 
существование качественно иного единого объекта 
– объект жилищно-коммунального хозяйства

Но к объектам жилищного хозяйства следует 
относить не весь жилищный фонд, как таковой, а 
только те устройства, приборы, приспособления, 
механизмы, здания и сооружения, которые обеспе-
чивают нормальное и бесперебойное функциониро-
вание всего жилищного фонда, в частности, жилых 
помещений. Иными словами, не весь жилищный 
фонд относится к объектами жилищного хозяйства 
как одного из объектов жизнеобеспечения, иначе, 
если было бы так, то любая квартира или жилой дом 
становились бы объектами жизнеобеспечения и ох-
ранялись данной уголовно-правовой нормой, что в 
корне является неверным и абсурдным.

Очевидно, что объекты жилищного хозяйства и 
объекты коммунального хозяйства находятся в опре-
делённом синтезе (взаимосвязи) и не существуют в 
разрыве друг от друга, что подтверждается норма-
ми федерального законодательства, где использует-
ся именно формулировка «жилищно-коммунальное 
хозяйство» [5].

Переходя к вопросу об объектах коммунально-
го хозяйства, то стоит отметить, что в чистом виде 
объекты коммунального хозяйства в российском за-
конодательстве не существуют. В этом контексте мы 
попытаемся определить содержание данного объек-
та через призму федерального законодательства в 
корреляции с выводами, указанными нами ранее.

Как правило, объекты жилищно-коммунально-
го хозяйства направлены на оказание определенной 
сферы услуг населению, в частности, в федераль-
ном законодательстве применяется термин «комму-
нальные услуги», а потребитель несет материаль-
ные расходы, связанные с оказанием данных услуг.

Согласно статьи 254 Налогового кодекса РФ [2] 
к материальным расходам налогоплательщика, в 
частности, относятся следующие затраты: на при-
обретение топлива, воды, энергии всех видов, расхо-
дуемых на технологические цели, выработку (в том 
числе самим налогоплательщиком для производ-
ственных нужд) всех видов энергии, отопление зда-
ний, а также расходы на производство и (или) при-
обретение мощности, расходы на трансформацию и 
передачу энергии. Из этого следует, что Налоговый 
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кодекс РФ указывает нам перечень определенных 
услуг, за которые несет бремя материальных затрат 
налогоплательщик, иными словами, какие «комму-
нальные услуги», в зависимости от количества по-
требления, оплачивает потребитель.

Определение термина «коммунальные услуги» 
раскрывается в Постановлении Правительства РФ 
от 06 мая 2011 года № 354 [4]. Коммунальные ус-
луги – это осуществление деятельности исполните-
ля по подаче потребителям любого коммунального 
ресурса в отдельности или 2 и более из них в лю-
бом сочетании с целью обеспечения благоприят-
ных и безопасных условий использования жилых, 
нежилых помещений, общего имущества в много-
квартирном доме, а также земельных участков и 
расположенных на них жилых домов (домовладе-
ний). Коммунальные ресурсы – это холодная вода, 
горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая 
энергия, теплоноситель в виде горячей воды в от-
крытых системах теплоснабжения (горячего водо-
снабжения), бытовой газ в баллонах, твердое то-
пливо при наличии печного отопления, использу-
емые для предоставления коммунальных услуг и 
потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам 
приравниваются также сточные воды, отводимые по 
централизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения. 

Из анализа положений Постановления следует, 
что коммунальные услуги предоставляются в виде 
доставленных до потребителей материальных носи-
телей с определенными качественными показателя-
ми. В состав коммунальных услуг включаются: во-
доснабжение холодной и горячей воды; отопление; 
водоотведение и очистка сточных вод; газоснаб-
жение, в том числе в баллонах; электроснабжение; 
утилизация твердых бытовых отходов.

Но объектами коммунального хозяйства явля-
ются не коммунальные услуги или коммунальные 
ресурсы как таковые, а к ним, в первую очередь, от-
носятся внутридомовые инженерные системы, по-
средством которых осуществляется предоставление 
коммунальных услуг. Внутридомовые инженерные 
системы – это инженерные коммуникации (сети), 
механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование, предназначенные для 
подачи коммунальных ресурсов от централизован-
ных сетей инженерно-технического обеспечения 
до внутриквартирного оборудования, а также для 
производства и предоставления исполнителем ком-
мунальной услуги по отоплению и (или) горячему 
водоснабжению (при отсутствии централизованных 
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), 
мусоропроводы, мусороприемные камеры. Центра-
лизованные сети инженерно-технического обеспе-
чения – это совокупность трубопроводов, коммуни-

каций и других сооружений, предназначенных для 
подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым 
инженерным системам (отведения сточных вод из 
внутридомовых инженерных систем). К таковым 
можно отнести: трубосети холодного и горячего во-
доснабжения, сточных вод, теплоснабжения, газо-
проводы, системы электроснабжения, вентиляции, 
пожарной безопасности и прочее.

Таким образом, к объектам коммунального хо-
зяйства относятся внутридомовые инженерные си-
стемы, которые предназначены для обеспечения ко-
нечных потребителей коммунальными ресурсами, 
включая централизованные сети инженерно-техни-
ческого обеспечения с развитой сетью трубопрово-
дов и соответствующей коммуникацией. К таким 
объектам также следует относить измерительные 
приборы учета, предназначенные для измерения 
объема потребления коммунального ресурса. Вы-
деляют несколько видов приборов учета: индиви-
дуальный, общий (квартирный) в коммунальной 
квартире и коллективный (общедомовой) в много-
квартирном доме.

Подводя итог сказанному мы приходим к выво-
ду, что объекты жилищного и объекты коммунально-
го хозяйства находятся в очень тесной взаимосвязи 
и взаимозависимости, в связи с этим, основываясь 
на современных нормах российского законодатель-
ства, на наш взгляд, следует внести изменения в 
диспозицию статьи 215.2 УК РФ, объединив указан-
ные объекты в одну терминологическую категорию 
под названием «объекты жилищно-коммунального 
хозяйства». Кроме того, решением указанных во-
просов также видится в обязательном установлении 
для рассматриваемой уголовно-правовой нормы 
бланкетного типа соответствующего примечания в 
структуре Уголовного кодекса РФ либо включение 
соответствующей отсылки к нормативно-правовым 
актам, регулирующим ту или иную сферу обще-
ственных отношений. 
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Аннотация. Генетический анализ биологических образцов, полученных на месте преступления, значительно упростил ра-

боту правоохранительных органов. Они получили надежный инструмент, позволяющий идентифицировать преступника или 
его жертву, получать неопровержимые доказательства и раскрывать преступления. Главные преимущества генетической дак-
тилоскопии — это возможность работать с небольшими количествами биологического материала и высокая точность, которая 
позволяет идентифицировать личность.
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Создание профиля ДНК из останков скелета 
является важной частью процесса идентификации 
как в случае массовых катастроф, так и в случае 
неопознанных лиц. Кости и зубы часто являют-
ся единственными биологическими материалами, 
остающимися после воздействия факторов окружа-
ющей среды, сильной жарыи в случаях, когда после 
смерти человека прошло значительное количество 
времени. Поэтому способность очищать большие 
количества информативной ДНК из этих твердых 
тканей было бы полезно. Поскольку отбор образцов 
твердых тканей для генетического анализа являет-
ся деструктивным процессом, важно понимать те 
факторы окружающей среды, а также внутренние 
факторы, которые способствуют сохранению ДНК. 
Именно это послужит кратким введением в эти 
темы. Кроме того, будут обсуждены достижения в 
области выделения и анализа скелетной ДНК. На-
конец, мы обсудим использование баз данных и уве-
личение количества образцов для сравнения в свете 
их роли в процессе идентификации. 

Область судебной медицины постоянно меня-
ется по мере того, как становятся доступными и 
одобряются новые методы и техники для использо-
вания в судебно-медицинской системе. Область су-
дебной генетики, которая применяет генетическую 
науку к вопросам идентификации и уголовного рас-
следования, за последнее десятилетие пережила 
особенно высокие темпы развития. От увеличения 
числа локусов (месторасположение конкретного 
гена на спирали ДНК), обычно используемых в су-
дебных расследованиях, до роста баз данных ДНК и 
повышения чувствительности ДНК-технологий, ге-
нетические доказательства стали играть неотъемле-
мую роль в осуществлении уголовного правосудия.

ДНК, полученная из вещественных доказа-
тельств, может быть полезной для человека на ме-
сте преступления или в контакте с объектом, свя-
занным с преступным деянием. Данные ДНК также 
могут быть важным доказательством оправдания 
невиновного человека. Кроме того, создание про-
филей ДНК из человеческих останков может иметь 
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важное значение для идентификации пропавших 
без вести и жертв массовых бедствий. Все эти ге-
нетические исследования используют один и тот же 
базовый подход: создание профилей ДНК из неиз-
вестного доказательного образца и известного эта-
лонного образца с последующим сравнением. Если 
профили ДНК не соответствуют друг другу, человек 
может быть исключен из участия уголовного пре-
следования.

Создание профиля ДНК из костей и зубов явля-
ется важной частью процесса идентификации как 
в случае массовых бедствий, так и в случаях не-
опознанных останков. Скелетные элементы часто 
являются единственными биологическими мате-
риалами, оставшимися после воздействия условий 
окружающей среды, сильной жары, определенных 
травмирующих событий и в случаях, когда после 
смерти человека прошло значительное количество 
времени. Следовательно, способность очищать 
большие количества информативной ДНК из твер-
дых тканей может быть полезна в области судебной 
медицины.

Возможность создания профилей ДНК из чело-
веческих останков часто является сложной задачей, 
поскольку ДНК начинает разрушаться и деформи-
роваться сразу после гибели клеток. Гибель кле-
ток в результате саморастворения мертвых клеток 
происходит, когда клетка больше не контактирует с 
кислородом, поступающим из организма. Это при-
водит к разрыву клеточных мембран и высвобож-
дению ферментов, которые начинают разрушать 
клеточные структуры. ДНК начинает разрушаться, 
как только она вступает в прямой контакт с фермен-
тами, поскольку химические реакции, которые впо-
следствии происходят, будут действовать, изменяя и 
разрывая цепи ДНК.

Анализируемая ДНК часто сохраняется в костях 
и зубах намного дольше, чем в мягких тканях тела, 
поскольку жесткая структура костей и зубов обе-
спечивает некоторую защиту от деградации ДНК. 
Молекулы ДНК химически связываются с гидрок-
сиапатитом твердых тканей, который стабилизирует 
ДНК и обеспечивает некоторую защиту от деграда-
ции. Следовательно, степень разрушения скелетной 
ДНК частично связана с крупной деградацией ко-
стей и зубов. Различные факторы окружающей сре-
ды могут влиять на сохранность в разных скелетах, 

в разных костях одного и того же скелета и даже на 
различия в качестве ДНК одной и той же кости. Сле-
довательно, среда осаждения играет большую роль 
в способствовании разложению молекул с разной 
скоростью, чем абсолютный возраст образца ДНК. 
Кроме того, такие внутренние факторы, как тип и 
плотность костей, могут способствовать сохране-
нию ДНК.

Извлечение скелетной ДНК
Очистка ДНК из костей и зубов часто требует 

преобразования методов извлечения ДНК, исполь-
зуемых для других типов биологических образцов. 
Однако существуют большие различия в методах 
выделения ДНК, используемых лабораториями для 
очистки ДНК из твердых тканей. Многие из этих 
процессов начинаются с этапа, направленного на 
удаление загрязняющей ДНК, перенесенной на по-
верхность кости или зуба, которая будет способство-
вать созданию смешанного образца ДНК. Обеззара-
живание может быть выполнено путем физического 
удаления внешней поверхности кости, погружения 
кости или зуба в раствор отбеливателя или воздей-
ствия ультрафиолетового излучения. После обез-
зараживания поверхности твердые ткани часто из-
мельчают. Самым простым вариантом измельчения 
служит разбиение костного материала, помещенно-
го внутрь прочного пластикового пакета с помощью 
обычного молотка. Затем костный порошок инку-
бируют в буфере для экстракции, где растворяются 
органические и неорганические части костной тка-
ни.  Количество костного порошка, используемого 
на этом этапе, сильно варьируется от лаборатории к 
лаборатории, при этом в большинстве опубликован-
ных протоколов требуется от 2,5 г до 0,2 г исходного 
материала. Измельчение образца в порошок подвер-
гает большую площадь поверхности воздействию 
различных химикатов, используемых в процессе 
экстракции ДНК, тем самым высвобождая большее 
количество ДНК из минеральной матрицы гидрок-
сиапатита. Затем ДНК очищают от других раство-
ренных материалов, используя различные методы, 
включая органические растворители.

Цель методов экстракции скелетной ДНК - мак-
симизировать выход ДНК, а также любое допол-
нительное повреждение ДНК и удалить любые за-
медлители, которые могут очищаться совместно со 
скелетной ДНК и мешать более позднему генетиче-
скому анализу.
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Другим фактором, влияющим на успех генети-
ческих анализов, является присутствие ингибито-
ров полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые 
очищаются совместно с выделяемой скелетной 
ДНК. Большинство методов, используемых в на-
стоящее время в лабораториях судебной эксперти-
зы ДНК, начинаются с создания множества копий 
интересующих участков ДНК, анализируемых в 
целях идентификации. Процесс копирования ДНК 
называется ПЦР. Процесс ПЦР основан на исполь-
зовании ферментов и температурных манипуляций 
для создания миллионов копий целевой ДНК. ПЦР 
позволяет обнаруживать и копировать ДНК всего 
из одной клетки, что является преимуществом при 
работе со скелетными останками человека.Необхо-
димо отметить, что лаборатория, в которой прово-
дятся эксперименты с ДНК, как и обычная ПЦР-
лаборатория, должна быть обязательно зонирована, 
т.е. этапы выделения ДНК, ее амплификации и де-
текции результатов должны быть пространственно 
разобщены. В идеальном случае помещения, где 
ведется экстракция дДНК, должны быть размеще-
ны на удаленном расстоянии от мест, где прово-
дятся последующие процедуры и прочие работы с 
современной ДНК.При этом само помещение для 
выделения ДНК должно быть снабжено ультрафио-
летовыми лампами, ПЦР-боксом, в том числе перча-
точным, иметь отдельную приточную вентиляцию, 
обеспечивающую изнутри несколько повышенное 
по сравнению с атмосферным давление, исключаю-
щее попадание тока воздуха (потенциально загряз-
ненного современной ДНК) снаружи

Базы данных
Профили ДНК, полученные на основе стандар-

тизированных ядерных анализов и анализов мтДНК, 
используются в базах данных ДНК. Преимущество 
баз данных ДНК заключается в возможности срав-
нивать профили ДНК между эталонными образ-
цами, образцами места преступления и образцами 

неустановленных лиц. Появление таких баз данных 
оказалось необходимым для судебно-медицинско-
го сообщества, а расширение законов о сборе ДНК 
предоставило растущее число образцов для сравне-
ния. Многие государственные криминалистические 
лаборатории связаны между собой через опреде-
ленную систему. Эта система управляется и рас-
пространяется через ФСБ. Профили ДНК вводятся 
в различные индексы (неопознанные человеческие 
останки, пропавший без вести, родственники про-
павшего без вести, преступник, арестованный, за-
держанный и тд), а затем сравниваются для опреде-
ления возможных совпадений.

В США, например, существует база данных, 
которая оказалась ценным инструментом для кри-
миналистического сообщества, -этоНациональная 
система пропавших без вести и неопознанных лиц 
(NamUs), которая содержит как генетические, так и 
негенетические данные о пропавших без вести, не-
опознанных умерших и невостребованных лицах. 
Сила NamUs заключается в способности объеди-
нить все данные, документы и изображения, отно-
сящиеся к делу, в одном месте. Пользователи имеют 
разный доступ в зависимости от их роли в рассле-
довании, при этом некоторая информация доступна 
даже широкой публике. 

Далее будут представлены примеры исследова-
ний и наблюдений:

Наблюдение 1: 03.07.2010г. в результате взрыва 
на военном полигоне произошла гибель двух и бо-
лее лиц, в отделение были доставлены три фрагмен-
та бедренной кости от человеческих останков, на-
ружная поверхность которых сильно обуглена, с на-
ложениями вещества черного цвета, а содержимое 
костных каналов желтого и красновато-серого цве-
та. В результате исследования получены препараты 
ДНК мужской половой принадлежности, пригодные 
для идентификационного анализа (см. рис. 1).

Рис. 1. Электрофореграмма амплифицированных фрагментов ДНК локуса Амелогенина содер-
жимого костных каналов трех фрагментов бедренной кости от человеческих останков при взрыве 
на военном полигоне, выделенных: с использованием Chelex 100 – дорожки 1, 2, 3; набором реагентов 

Diamond DNA – дорожки 4, 5, 6 (соответственно).
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Рис. 2. Электрофореграммы амплифицированных фрагментов ДНК STR – локусов D13S317 и F13A01: содержимого костного 
канала фрагмента бедренной кости от трупа неустановленного мужчины, погибшего при пожаре (наблюдение 2) – дорожка 1; 
содержимого костного канала фрагмента трубчатой кости останков, обнаруженных в ходе тушения пожара в жилом доме 
(наблюдение 3) – дорожка 2; содержимого костного канала фрагмента бедренной кости от трупа неизвестного мужчины, обна-

руженного на улице (наблюдение 4) – дорожка 3.

Наблюдение 2: 09.04.2010г. в отделение достав-
лен фрагмент бедренной кости от трупа неустанов-
ленного мужчины, погибшего при пожаре.

Наблюдение 3: 01.04.2010г. в ходе тушения по-
жара в жилом доме обнаружены останки. Причина 
смерти не установлена из-за выраженного обугли-
вания трупа.

Наблюдение 4: 01.04.2008г. в лабораторию при-
слан фрагмент бедренной кости от трупа неизвест-

ного мужчины, обнаруженного на улице. Причина 
смерти не установлена из-за выраженного гниения 
трупа. Дата смерти – осень–зима 2007-2008гг..

В процессе исследования в феврале 2011г. из со-
держимого костных каналов фрагментов трубчатых 
костей наблюдений 2, 3, 4 выделены индивидуаль-
ные препараты ДНК мужской половой принадлеж-
ности и установлены их генотипические аллельные 
комбинации (см. рис. 2).

В результате исследования были сделаны следу-
ющие выводы:

• исследование содержимого костного канала 
фрагментов трубчатых костей в качестве биологи-
ческого материала для выделения геномной ДНК 
позволяет исключить длительный и трудоемкий 
процесс пробоподготовки в сравнении с исследова-
нием компактного вещества костной ткани;

• сама процедура выделения с использовани-
ем вышеперечисленных наборов проста в исполне-
нии, предполагает малое количество стадий, непро-
должительна по времени (процесс выделения зани-
мал не более двух часов), экономична – позволяет 
затрачивать минимальные материальные ресурсы, 
и безопасна (исключает присутствие агрессивных 
органических соединений – фенола, хлороформа, 
толуола).

При сравнительном исследовании трех методик 
выявлено, что метод выделения ДНК с использова-
нием Chelex 100(смола) в большинстве случаев не 
пригоден для работы с костной тканью, особенно 
гнилостно измененной, содержащей примеси, ко-
торые невозможно удалить с помощью ионообмен-
ников. Кроме того, многие микроорганизмы, раз-
множающиеся в процессе гниения, не поддаются 
разрушению простым кипячением. Срок хранения 
выделенных таким образом препаратов ДНК непро-
должителен.

Два другие набора позволяют получить высоко-
молекулярный, чистый препарат ДНК, пригодный 
для идентификационного анализа, причем продол-
жительность хранения препаратов достаточно вы-
сока – более 1 года (при -20°С). Набор реагентов 

Diamond DNA позволяет получить низкие потери 
ДНК при экстракции.

Подводя итог, хочется отметить, что область 
судебно-медицинской экспертизы ДНК будет раз-
виваться дальше, что положительно скажется на 
способности идентифицировать скелетные остан-
ки и жертв массовых катастроф. Достижения будут 
продолжать снижать пределы обнаружения ДНК и 
оптимизировать анализ ПЦР более коротких поли-
морфных локусов, чтобы позволить создавать про-
фили ДНК из ранее неудачных образцов. Продол-
жающийся рост количества образцов для сравнения 
в базах данных ДНК в конечном итоге приведет к 
большему количеству идентификаций. Улучшение 
способности интерпретировать результаты ДНК из 
сложных образцов будет важным аспектом буду-
щего этой области. Поиск способов снизить стои-
мость генетических анализов сократит объем невы-
полненных работ и позволит обрабатывать больше 
образцов. Наконец, необходимо обеспечить соот-
ветствующее обучение и финансирование, чтобы 
признать, что надежные исследования, основанные 
на научных методах, являются ключом к прогрессу 
в любой области судебной медицины.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена влиянию противоправного поведения потерпевшего на назначение наказания за 
нарушение требований охраны труда (статья 143 Уголовного кодекса РФ). Анализируются обстоятельства, которые могут оказать 
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Одним из видов случайных преступников явля-
ется случайный неосторожный преступник. Данная 
категория лиц характеризуется отсутствием в своем 
сознании устойчивого невнимательного отношения 
к окружающим, наличием в целом положительной 
характеристики до совершения преступления и со-
вершением преступления во многом в результате 
резкого изменения внешних условий [2, с. 78 – 79; 
9]. 

Одной из причин противоправного поведения 
случайных преступников выступают внешние фак-
торы и обстоятельства в системе конкретной жиз-
ненной ситуации. 

И действительно, многие неосторожные престу-
пления. особенно в области техники, совершаются 
в результате влияния ситуации на личность вино-

вного. Необходимость учета помимо деяния обви-
няемого и множества факторов, лежащих на отрезке 
пути совершения преступления от собственно дея-
ния до наступления общественно опасных послед-
ствий и является одной из существенных особенно-
стей неосторожных преступлений.

По мнению В.Д. Филимонова, внешние обсто-
ятельства могут воздействовать на личность пре-
ступника тремя основными способами: путем не-
ожиданного изменения обстановки, в которой на-
ходилось лицо перед совершением преступления; 
в результате резкого ухудшения условий жизни; 
вследствие длительного неблагоприятного воздей-
ствия жизненных условий [13, с. 95 - 97].

Полагаем, что данный перечень внешних усло-
вий, способствовавших совершению преступления, 
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необходимо дополнить и поведением самого потер-
певшего

В механизме совершения преступления – «ви-
новник – жертва» потерпевший от преступления не 
всегда играет только роль объекта посягательства. 
Преступник, жертва и ситуация совершения престу-
пления настолько тесно взаимосвязаны между со-
бой, что иногда образуют сложную систему, каждый 
из элементов которой может оказывать собственное 
влияние на причины возникновения конкретного 
преступления. Поведение потерпевшего может уве-
личивать подверженность личности преступным 
посягательствам. Именно эта повышенная способ-
ность человека в силу ряда духовных, физических, 
социальных качеств при определенных объектив-
ных обстоятельствах становиться «мишенью» для 
преступных посягательств и получила в кримино-
логической науке название виктимности [5, с. 172].

Поведение потерпевшего может оказывать не-
посредственное и активное воздействие на ситуа-
цию формируемого преступления. Это поведение 
может быть как социально одобряемым (например, 
в случае попытки пресечения преступления, защи-
ты публичных интересов, действий обстоятельств 
непреодолимой силы), так и отрицательным с точки 
зрения общества, при котором наступление обще-
ственно опасных последствий обусловлено дей-
ствиями потерпевшего. Кроме того, в отдельных 
случаях потерпевший может не возражать против 
совершения в отношении него посягательства, ква-
лифицируемого уголовным законом в качестве пре-
ступного, что охватывается рамками учения о согла-
сии потерпевшего в уголовном праве.

В этой связи интересам дальнейшего совершен-
ствования правосудия и повышения эффективности 
наказания за нарушение требований охраны труда 
служит и решение проблем, связанных с учетом 
вины потерпевшего в генезисе данного преступле-
ния. Правильная юридическая квалификация по-
ведения потерпевшего будет способствовать даль-
нейшему претворению в жизнь принципа индиви-
дуализации уголовного наказания и, как следствие, 
повысить результативность профилактических мер 
по данному преступлению.

С учетом указанных фактических обстоятельств 
правильная квалификация преступления невозмож-
на без учета особенностей поведения потерпевше-

го, которое может оказать существенное влиянии 
на степень общественной совершенного виновным 
преступления.

Потерпевший, таким образом, оказывая воз-
действие на механизм совершения в отношении 
него преступления, фактически вступает не только 
в уголовно-процессуальные, но и уголовно-право-
вые отношения, на что было справедливо обращено 
внимание Р.Т. Нуртаевым [4, с. 192 - 193]. В этом 
случае потерпевший и виновный в «соавторстве» 
совершают преступление, которое требует правиль-
ной юридической оценки, основанной на детальном 
изучении вклада как подсудимого, так и потерпев-
шего в совершении преступления, исследовании 
степени ценности нарушенных ими общественных 
отношений и личности каждого из них.

При этом закрепленное в пункте 4 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции постановление от 29 ноября 2018 г. № 41 «О 
судебной практике по уголовным делам о наруше-
ниях требований охраны труда, правил безопасно-
сти при ведении строительных или иных работ либо 
требований промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» расширение перечня 
субъектов преступления по статье 143 УК РФ за 
счет представителей организации, оказывающей 
услуги в области охраны труда, или специалистов, 
привлекаемых работодателем по гражданско-пра-
вовому договору в соответствии с частью третьей 
статьи 217 Трудового кодекса РФ [7, с. 189], создает 
дальнейшие условия для изучения связки «вино-
вный – потерпевший» в составе нарушения требо-
ваний охраны труда. Фигура потерпевшего в этом 
случае тесно связано с механизмом совершения 
преступления, его объективной стороной [8, с. 60].

Представляется, что виктимологический аспект 
виновного поведения потерпевшего в рамках пре-
ступления может иметь место в трех основных фор-
мах: 1) учет роли потерпевшего в рамка криминали-
зации деяния (например убийство при превышении 
пределов необходимой обороны); 2) индивидуали-
зация ответственности виновного и назначение ему 
наказания с учетом роли потерпевшего; 3) поведе-
ние потерпевшего, допустившего противоправное 
поведение, может исключать наступление ответ-
ственности, включая уголовную.
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Верховный Суд Российской Федерации учел 
данные теоретические разработки уголовно-право-
вой и криминологической наук применительно к 
составу нарушения правил охраны труда (статья 
143 УК РФ), и в пункте 6 постановления Пленума 
от 29 ноября 2018 г. № 41 «О судебной практике по 
уголовным делам о нарушениях требований охра-
ны труда, правил безопасности при ведении строи-
тельных или иных работ либо требований промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов» специально разъяснил, что при исследо-
вании причинной связи между нарушением специ-
альных правил, допущенным лицом, на которое воз-
ложены обязанности по обеспечению соблюдения и 
(или) соблюдению таких правил, и наступившими 
последствиями суду следует выяснять в том числе 
роль лица, пострадавшего в происшествии. Если 
будет установлено, что несчастный случай на про-
изводстве произошел только вследствие небрежно-
го поведения самого пострадавшего, суд должен, 
при наличии к тому оснований, решить вопрос о 
вынесении оправдательного приговора. В том слу-
чае, когда последствия наступили в результате как 
действий (бездействия) подсудимого, вина которого 
в нарушении специальных правил установлена су-
дом, так и небрежности, допущенной потерпевшим, 
суду следует учитывать такое поведение потерпев-
шего при назначении наказания.

Таким образом, высшая судебная инстанция – 
Верховный Суд Российской Федерации – ориенти-
рует нижестоящие суды на необходимость тщатель-
ного исследования причинной связи и всех причин 
и условий, повлекших наступление преступного 
вреда. Данное разъяснение обусловлено в том чис-
ле тем, что помимо прямой причинной связи, кото-
рая не подвергается воздействию извне, причинная 
связь может развиваться нелинейно и иметь более 
сложный характер. В период осуществления пре-
ступного посягательства в виде нарушения правил 
охраны труда возможно вмешательство в развитие 
причинной связи иных независимых факторов, что 
может существенным образом изменить роль пове-
дения лица, рассматриваемого в качестве виновно-
го, в механизме совершения преступления.

Как справедливо отмечает В.Н. Кудрявцев, раз-
витие событий в данном случае происходит через 
два основных этапа: 1) создание реальной возмож-

ности для наступления преступного результата; 2) 
действие новых независимых сил, претворяющих 
эту возможность в действительность [3, с. 215].

Исходя из этого действия или бездействие ви-
новного может лишь создавать предпосылки для 
причинения вреда. Причинами же наступления пре-
ступного вреда являются иные силы, которые слу-
чайны для деятельности обвиняемого. В качестве 
таких сил может рассматриваться и поведение по-
терпевшего, так как вмешательство человека в раз-
витие причинной связи может существенным обра-
зом изменить ее характер.

При этом такое изменение характера причинной 
связи для нарушения правил охраны труда может не 
является случайным, разовым явлением.

Неосторожные преступления, к которым отно-
сится и деяние, предусмотренное статьей 143 УК 
РФ, как отмечал П.С. Дагель, имеют специфичный 
механизм причинения вреда. Эти особенности за-
ключаются: во 1)  множественности причиняющих 
факторов, 2) в различной причиняющей роли нару-
шений правил безопасности на характер наступив-
ших последствий,  3) в сложной структуре самой 
причинной связи в случае преступной неосторож-
ности, 4) в случайном, как правило, характере пре-
ступных последствий по отношению к нарушению 
правил предосторожности, 5) в возможной неадек-
ватности тяжести наступивших последствий харак-
теру совершенного нарушения [3].

Соответственно, осложнение причинной связи в 
преступном нарушении правил охраны труда более 
чем возможно. К сожалению, фактические обстоя-
тельства подтверждают данный тезис. Работники 
часто игнорируют требования об охране труда на 
предприятии, а работодатель в целях повышения 
производительности производства не всегда осу-
ществляет должный контроль. 

Как следует из процитированного пункта 6 по-
становления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 ноября 2018 г. № 41 «О судебной 
практике по уголовным делам о нарушениях требо-
ваний охраны труда, правил безопасности при веде-
нии строительных или иных работ либо требований 
промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», вина потерпевшего может рас-
сматриваться и как смягчающее вину подсудимого 
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обстоятельство, или вообще исключить возмож-
ность наступления уголовной ответственности.

УК РФ допускает открытый перечень смягчаю-
щих наказание обстоятельств (часть 2 статьи 61).

А.В. Голикова отмечает, что поведение потер-
певшего может признаваться смягчающим обстоя-
тельством, когда имеет место: 1) грубое нарушение 
потерпевшим норм трудового законодательства, 
в том числе правил охраны труда; 2) крайняя бес-
печность, легкомыслие, невнимательность потер-
певшего, повлекшее преступное последствие [15, с. 
434].

Так, достаточно распространенным случаем в 
судебной практике является причинение вреда по-
терпевшему, который находится в состоянии алко-
гольного опьянения (апелляционные определения 
Мурманского областного суда от 29 июля 2015 г. № 
33-2228/2015 Омского областного суда от 29 июня 
2017 г. № 33-3640/2017).

В частности, приговором мирового судьи судеб-
ного участка № 203 района Крылатское г. Москвы 
от 30 марта 2017 года по части 1 статьи 143 УК РФ 
был осужден гражданин Н. к 200 часам обязатель-
ных работ. 

По делу установлено, что Н., являясь произ-
водителем работ – мастером участка аварийно-ре-
монтных работ, при производстве ремонтных работ 
по монтажу трубопровода тепловых сетей, нарушил 
правила безопасности производства работ, в резуль-
тате чего электросварщик В. упал в неогражденный 
технологический проем с высоты 5,1 м на пол же-
лезобетонной площадки, получив телесные повреж-
дения, причинившие тяжкий вред его здоровью по 
признаку опасности для жизни. По результатам 
проведенного химико-токсикологического исследо-
вания установлено, что в крови В. содержался эти-
ловый спирт в концентрации 1,90 г/л. Наличие ал-
когольного опьянения со стороны В. было признано 
смягчающим обстоятельством.

В то же время из указанного примера видно, что 
алкогольное опьянение потерпевшего само по себе 
не может исключить уголовную ответственность 
лиц, ответственных за обеспечение правил безопас-
ности. Лица, ответственные за соблюдение данных 
правил, обязаны принять меры по недопущению 
лица, находящегося в состоянии алкогольного опья-
нения, к производственному процессу. Поэтому, как 

отмечает Н.Н. Хилтунов, в случае если лицо, на 
которое были возложены обязанности по соблюде-
нию требований охраны труда, знало, что работник 
находится в нетрезвом состоянии, но не приняло 
мер к отстранению его от работы, в его действиях 
содержится состав преступного нарушения правил 
охраны труда [14, с. 87].

Как правильно отмечал еще в 1958 году А.Б. Са-
харов, «вина потерпевшего при нарушении правил 
техники безопасности не исключает ответственно-
сти соответствующих административно-техниче-
ских руководителей, которые вопреки своим обя-
занностям и имеющимся возможностям допустили 
подобное поведение потерпевшего, не устранили 
условия, при которых оно могло иметь место» [10, 
с. 154].

В частности, приговором Иглинского межрай-
онного суда Республики Башкортостан от 10 октя-
бря 2017 года к уголовной ответственности по части 
2 статьи 143 УК РФ был причинен гражданин Х. 

По данному делу установлено, что Х. допустил 
скотника молочно-товарной фермы, находящегося 
в состоянии алкогольного опьянения, к исполне-
нию трудовых обязанностей в корпусе молочно-
товарной фермы с применением навозоуборочного 
транспортера, у которого деревянными щитами не 
были закрыты цепи привода. В ходе выполнения 
трудовых функций потерпевшего затянуло в привод 
транспортера, в результате чего последний получил 
телесные повреждения различной тяжести, повлек-
шие его смерть. 

В то же время в случае, если наступивший вред 
причинно связан с поведением потерпевшего, нахо-
дившегося в состоянии алкогольного опьянения, а 
не с действиями лиц, ответственных за обеспечение 
правил охраны труда на предприятии, уголовная от-
ветственность данных лиц исключается. 

Так, гражданин Н.М. работал тестоводом линии 
№ 2 хлебобулочного цеха ОАО «РязаньХлеб». Н.М. 
попал в приемную воронку шнека, при этом пред-
варительно открыв до этого защитное ограждение 
вращающегося вала шнека в виде металлической 
решетки. У гражданина Н.М. была выявлена сред-
няя степень алкогольного опьянения. С учетом из-
ложенного постановлением Железнодорожного 
МСО г. Рязань СУ СК России по Рязанской области 
от 16 декабря 2013 года в возбуждении уголовного 
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дела по статье 143 УК РФ было отказано за отсут-
ствием состава преступления.

По другому делу в отношении подсудимого Ш. 
был вынесен оправдательный приговор в связи с 
тем, что в действиях погибшего П.А.А. имелась гру-
бая неосторожность, так как он прибыл на рабочее 
место в состоянии алкогольного опьянения, в ре-
зультате которого не мог контролировать себя, что 
послужило одной из причин падения в шлюз гидро-
технического сооружения (приговор Комаричско-
го районного суда Брянской области от 21 декабря 
2017 г. по делу № 1-58/2017). 

Судебной практики известны случаи и оценки 
неправомерного поведения потерпевшего в каче-
стве обстоятельства, смягчающего наказание.

В частности, наличие беспечности со стороны 
потерпевшего было учтено в качестве смягчающе-
го обстоятельства и Медвежьегорским районным 
судом Республики Карелия по обвинению гражда-
нина Б. в совершении преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 143 УК РФ. Так, Б. лично дал 
указание слесарю-ремонтнику С. проникнуть в за-
грузочно-разгрузочную систему линии ламиниро-
вания и произвести регулировку высоты роликов, 
установленных на устройстве загрузки в пресс. В 
период выполнения по указанию Б. этих ремонтных 
работ С. попал в зону действия датчика подачи пли-
ты в пресс, который, зарегистрировав движение, ав-
томатически привел в движение устройство подачи 
плиты в пресс, в результате чего С. были причинены 
телесные повреждения, от которых в дальнейшем 
последовала его смерть. 

В то же время суд установил, что погибший в 
результате несчастного случая С. при технологиче-
ском обслуживании линии ламинирования и прове-
дении на ней по указанию начальника цеха ламини-
рования Б. ремонтных работ, допустил нарушения 
требований своей инструкции по охране труда, про-
явив небрежность, а именно не убедился в том, что 
линия переведена в ручной режим работы, а ключ 
включения снят. Суд пришел к выводу, что небреж-
ность С. не является основанием для оправдания 
Б. по предъявленному обвинению, но должна быть 
учтена судом при назначении подсудимому нака-
зания (Приговор Медвежьегорский районный суд 
Республики Карелия от 13 июня 2018 г. по делу № 
1-33/2018).

Предпосылки такой квалификации следуют 
из уголовного закона, который к числу смягчаю-
щих наказание обстоятельств относит в том числе 
противоправность или аморальность поведения по-
терпевшего, явившегося поводом для преступления 
(пункт «з» части 1 статьи 61 УК РФ).

В данном случае следует признать, что если по-
терпевший не соблюдал положения правовых норм, 
регламентирующих безопасные условия труда, его 
поведение может рассматриваться в качестве проти-
воправного.

Однако при этом неосторожные действия потер-
певшего, повлекшие негативные для него послед-
ствия, не освобождают обвиняемого от ответствен-
ности за нарушение в том случае, если они могли 
быть устранены в случае недопущения вмененного 
нарушения.

В то же время дать правильную оценку роли 
потерпевшего иногда представляется весьма за-
труднительным, так как оценить противоправное 
поведение потерпевшего с точки зрения значимости 
для преступного развития событий иногда бывает 
весьма сложно.

З.Б. Соктоев предлагает в этом случае учиты-
вать, является ли каждый из исследуемых факторов 
необходимым условием существования системной 
причины [12, с. 205]. При таких обстоятельства не-
посредственная причина наступления негативных 
событий развивается на фоне отдаленной, косвен-
ной, но связанной с ней причиной события. Непра-
вильное поведение потерпевшего представляет со-
бой тот случайный фактор, который не может быть 
полностью рассчитан большинством людей.

Кроме того, что возможная вина потерпевшего 
является одной из причин наступившего преступ-
ного результата, ответственность лиц, на которых 
возложены функции по охране труда, за имевшие 
место вредные последствия даже при виновном по-
ведении самого потерпевшего обусловлены также 
тем, что «уголовно-правовые нормы в этой области 
создаются с целью охраны жизни и здоровья людей 
не только от стихийных сил, но и от ошибочных по-
ступков самих работающих, если нарушение усло-
вий труда создавало возможность возникновения 
вредных последствий» [6, с. 225]. Именно поэтому 
лица, ответственные за соблюдение правил по тех-
нике безопасности, несут ответственность за до-
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пущенное ими преступное нарушение даже в том 
случае, если несчастный случай непосредственно 
произошел по вине самого потерпевшего. 

Однако названное положение не является уни-
версальным правилом и может быть распростране-
но только на те случаи, когда непосредственно на 
виновном лежала обязанность по контролю за пра-
вильным поведением потерпевшего или по пред-
упреждению вредных последствий его неправиль-
ного поведения.

Представляется, что виновный не может нести 
ответственность за самостоятельные, совершенные 
без его ведома или вопреки его указаниям действия 
потерпевшего, хотя бы и он находился в подчине-
нии виновного.

Помимо вышеуказанного следует также учиты-
вать, что характер привходящих сил в виде вино-
вного поведения потерпевшего также может быть 
различным. Интенсивность такого воздействия по-
терпевшего при развитии причинной связи может 
быть такова, что лицо, на котором лежала обязан-
ность по обеспечению безопасных условий труда, 
объективно не могло их предотвратить. Исходя из 
этого лицо, на которое были возложены обязанно-
сти по обеспечению охраны труда на предприятии, 
не может нести ответственность за виновные дей-
ствия потерпевшего, в том числе и в случае, если 
действия такого лица объективно создали опасную 
ситуацию. Представляется возможным говорить 
только об ответственности названного лица за фак-
тически совершенное им действие или бездействие, 
если оно может быть квалифицировано как отдель-
ное правонарушение (уголовное, административ-
ное).

Так, в вагоносборочном цехе в отсутствие от-
ветственного за нарушение правил охраны труда 
гражданина Т. слесарем КИС и крановщицей-ста-
жером ВСВ проводились специальные работы. В 
цехе присутствовал мастер смены ПАВ, в чьем под-
чинении находились КИС и ВСВ, не имевший, вви-
ду непрохождения соответствующей аттестации, 
права контролировать производство таких работ, 
однако разрешивший КИС и ВСВ проводить эти ра-
боты. При этом указанные лица не поставили в из-
вестность о производстве работ Т., а ПАВ, не имев-
ший права ни давать распоряжение о производстве 
таких работ, ни осуществлять контроль за их про-

изводством, даже не пытался осуществлять такой 
контроль, занявшись иной работой и понадеявшись 
на опыт КИС. В результате производства работ, вы-
полненных с грубым нарушением правил безопас-
ности, выразившихся в нахождении КИС в опасной 
зоне и давшего ВСВ команду на опускание вагона, 
КИС получил травмы, не совместимые с жизнью.

Органами предварительного расследования 
гражданину Т. было предъявлено обвинение в нару-
шении трудового договора, должностных инструк-
ций и правил, а совершенное им деяние квалифици-
ровано по части 2 статьи 143 УК РФ.

Суд, вынося оправдательный приговор, отме-
тил, что Т. на основании соответствующего приказа 
действительно был ответственным за безопасное 
проведение специальных работ. Однако о проведе-
нии таких работ Т. в известность никто не ставил, 
сами эти работы проведены внеурочно, обязанно-
сти у Т. постоянно находится в цеху, где произошел 
несчастный случай, не имелось, а само рабочее ме-
сто Т. находилось в другом помещении. Один лишь 
факт того, что Т. был ответственным за соблюдение 
техники безопасности на данном участке работы, 
не является безусловным основанием, подтвержда-
ющим его виновность в инкриминируемом престу-
плении (приговор Воскресенского городского суда 
Московской области от 6 февраля 2017 г. по делу № 
1-50/2017).

Поэтому не должны вменяться лицу, ответ-
ственному за нарушение правил безопасности в 
сфере труда, такие нарушения, при которых созда-
валась бы ситуация невозможности предвидения 
последствий. Неисполнимость для лица требования 
о предвидении особенностей развития ситуации 
или поведения потерпевшего свидетельствуют об 
отсутствии субъективного критерия преступной не-
осторожности с его стороны.

В частности, Нижневартовским районным су-
дом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры был оправдан Г., обвиняемый в нарушении 
правил охраны труда. Потерпевший К. упал в нако-
пительный резервуар с горячей жидкостью, однако 
обязан был находиться за ограждением, о чем его 
не проинструктировал мастер участка Г. Однако по-
терпевший К. выехал на место проведения работ, не 
поставив в известность обвиняемого, и самовольно 
приступил к откачке жидкости, тем самым исклю-



58

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

чив возможность проведения с ним инструктажа 
(Кассационное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Ханты-Мансийского автоном-
но округа – Югры от 20 апреля 2004 г. по делу № 
22/1002).

Таким образом, общее правило квалификации 
виновного поведения потерпевшего при нарушении 
правил охраны труда состоит в том, что в случае, 
если преступный вред наступил в результате дей-
ствия самого потерпевшего, а лицо, в обязанности 
которого входило соблюдение правил техники без-
опасности и контроль за их соблюдением, в силу 
такого поведения потерпевшего не могло предот-
вратить данный вред, к уголовной ответственно-
сти лицо, нарушившее такие специальные правила, 
привлечено быть не может. Если же такой преступ-
ный вред не наступил бы в результате надлежащего 
выполнения лицом, ответственным за соблюдение 
правил безопасности в сфере охраны труда, воз-
ложенных на него обязанностей, ответственность 
названного лица наступает по общим правилам «в 
связи с не неисполнение обязанности специальным 
лицом по соблюдению возложенных на него пра-
вил» [1, с. 15]. Виновное поведение потерпевшего 
может служить в качестве смягчающего наказание 
обстоятельства.

Отрицательное виновное поведение потерпев-
шего также оказывает значительное влияние на про-
цесс индивидуализации наказания. В данном случае 
должно действовать следующее правило: чем опас-
нее действия потерпевших, тем в большей степени 
они влияют на наказание виновного, особенно ког-
да поведение потерпевшего выступает решающим 
фактором в механизме преступления [11, с. 235].

В случае, если отрицательное поведение потер-
певшего в составе нарушения правил охраны труда, 
хотя и не исключало уголовную ответственность 
лица, на котором лежала обязанность по обеспече-
нию охраны труда, но являлась весьма активным 
и существенно уменьшило степень обществен-
ной опасности совершенного преступления, могут 
иметься обстоятельства для назначение более мяг-
кого наказания, чем предусмотрено за данное пре-
ступление (статья 64 УК РФ).

Таким образом, отрицательное виновное по-
ведение потерпевшего при нарушении требований 
охраны труда не является столь уж редким явлени-
ем. Охрана труда на предприятии является совмест-
ным делом как администрации, так и работников. 
Оба этих субъекта Трудовым кодексом РФ наделены 
комплексом взаимных прав и обязанностей. Поэто-
му для того, чтобы обеспечить безопасность жизни 
и здоровья работников во время производственного 
процесса, необходимы не только разработка и реа-
лизация мер по охране труда со стороны работода-
теля, но и неукоснительное выполнение данных мер 
со стороны работника. Игнорирование правил охра-

ны труда членами трудового коллектива оказывает 
существенное влияние на квалификацию трудового 
правонарушения вплоть до освобождения работода-
теля (его представителей) от уголовной ответствен-
ности.

Исходя из этого уголовно-правовая квалифика-
ция нарушения требований охраны труда требует 
дифференцированной оценки не только обвиняе-
мого (подсудимого), но и потерпевшего. Вина по-
терпевшего может не только оказывать влияние на 
смягчение наказания подсудимому, но и в отдельных 
случаях она будет являться основанием для полного 
освобождения его от уголовной ответственности и 
наказания.
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Предметом данной статьи являются особен-
ности конституционного развития в Российской 
Федерации1.

Первоначально о состоянии теории.
Так, С.М. Шахрай провел анализ «ряда проблем, 

связанных с реализацией и развитием конституци-

онных моделей» («Полноценная имплементация 
конституционных принципов в жизнь нуждается не 
только в соблюдении формальных процедур, но и 
в наличии у политических элит и государственных 
служащих должной политической и правовой куль-
туры, уважения к верховенству закона, единства в 
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понимании идей Основного Закона. … Собственно, 
ради обеспечения "сходного понимания общена-
циональных и общегосударственных задач" всеми 
ветвями власти и политическими силами и прини-
маются конституции»)2.

В.Н. Алфимцев обосновал следующий вывод: 
«В заключение следует еще раз отметить выявлен-
ное соотношение главных принципов, идей, лежа-
щих в основе конституционно-правового модели-
рования национальной политики, которые, подчер-
кнем, способны работать лишь во взаимной связи, 
поскольку взаимно раскрываются и дополняют друг 
друга только будучи объединенными в рамках по-
следовательной модели автокаталитического про-
цесса реализации»3.

И.А. Стародубцева исследовала «конституци-
онные основы системы "сдержек и противовесов" 
в России и Франции» («Для повышения сбалан-
сированности системы "сдержек и противовесов" 
предлагается использовать опыт Французской Ре-
спублики в части института контрасигнатуры и пар-
ламентского контроля за исполнительной властью. 
Изложенное в настоящей статье предложение об 
изменении ст. 117 Конституции Российской Феде-
рации и установлении обязанности главы государ-
ства отправить Правительство в отставку в случае 
выражения Государственной Думой ему недоверия 
повторно в течение трех месяцев направлено не 
просто на расширение полномочий парламента, но 
и на совершенствование противодействия корруп-
ции в части: а) развития института парламентского 
контроля как организационной основы противодей-
ствия коррупции и меры по ее профилактике; б) ре-
ализации одного из основных принципов противо-
действия коррупции - приоритетного применения 
мер по ее предупреждению; в) совершенствования 
"сдержек и противовесов" в системе органов госу-
дарственной власти как одного из направлений дея-
тельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции»)4.

П.Н. Кобец обосновал следующее суждение: 
«Таким образом, при рассмотрении вопроса о 
правовом статусе иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, учитывая 
многообразие общественных отношений, в кото-
рых участвуют иностранные граждане и лица без 
гражданства, их правовой статус включает консти-

туционный, гражданско-правовой, административ-
но-правовой, уголовно-правовой и иные аспекты, 
которые находятся в системном единстве и, следо-
вательно, могут быть выделены условно-теорети-
чески. С учетом этого и изложенного выше можно 
сделать вывод о том, что правовой статус иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации определяется внутренним законодатель-
ством Российской Федерации, международными 
договорами бывшего СССР с зарубежными госу-
дарствами, а ныне Российской Федерации, а также 
иными актами международного права»5.

Р.П. Сипок выявил «некоторые проблемы зако-
нодательства, существующие в сфере экономики» 
(«Таким образом, только комплексный подход к 
решению проблем незаконных банкротств позво-
лит ослабить действие криминогенных факторов и 
повысить эффективность деятельности правоохра-
нительных органов в борьбе с незаконным банкрот-
ством»)6.

Л.Б. Ескина исследовала «национальный фактор 
в конституционном развитии государств, где впер-
вые сформировались конституционные отношения, 
а отдельные конституционно-правовые институ-
ты не совпадают с идеальными и универсальными 
схемами и моделями, которые описаны в класси-
ческой литературе, и формулируются особенности 
развития конституционных отношений в России» 
(«Россия все более включается в обозначенные про-
цессы, следовательно, освоение конституционных 
ценностей нашим обществом практически неиз-
бежно. Однако полноценное развитие конституци-
онализма в нашей стране возможно лишь на фоне 
развития в российском обществе и окружающем его 
ареале процессов становления социально ориенти-
рованной эффективной экономики, выравнивания 
социальной инфраструктуры общества, развития 
демократических начал в международном сообще-
стве»)7.

Противоречивые результаты научных исследо-
ваний относительно особенностей конституцион-
ного развития предопределяют и несовершенство 
законодательства Российской Федерации8.

Первоначально обращаемся к нормативному 
правовому акту с наивысшей юридической силой на 
территории Российской Федерации9: к Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г.10: «1. Российская Федера-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

61№ 2/2021

ция - Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой 
правления. 2. Наименования Российская Федерация 
и Россия равнозначны» - ст. 1.

Особенность Конституции РФ состоит в том, 
что именно этот нормативный правовой акт предо-
пределяет направления развития государства, что 
опосредуется в нормативных правовых актах с 
меньшей юридической силой. Сама же Конститу-
ция РФ, как правило, каким-либо видоизменениям 
не подвергается.

К сожалению, вероятно под воздействием исто-
рического опыта в Конституцию РФ уже вносятся 
существенные изменения, на что обращается вни-
мание в юридической литературе11.

Таким образом, целью научных исследований 
развития всякого государства является обнаружение 
и обобщение особенностей этого процесса.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, Российская Федерация, как субъект 
международного права, на протяжении трех десяти-
летий продолжает формироваться в качестве право-
вого государства.

Во-вторых, для Российской Федерации, относя-
щейся к континентальной системе права, основным 
источником регулирования общественных отноше-
ний выступает право.

В-третьих, иерархию системы нормативных 
правовых актов в Российской Федерации в зависи-
мости от юридической силы целесообразно пред-
ставить в следующем виде: Конституция РФ – зако-
ны РФ – подзаконные нормативные правовые акты.

В-четвертых, Конституция РФ как норматив-
ный правовой акт с наивысшей юридической силой, 
предопределяет поступательный ход развития Рос-
сийской Федерации в качестве правового государ-
ства.

В-пятых, внесение изменений в Конституцию 
РФ может рассматриваться как исключение из об-
щего правила о недопустимости ее видоизменения.

В-шестых, процесс неоднократного внесения 
изменений в Конституцию РФ необходимо рассма-
тривать как негативное явление, могущее привести 
к отрицательным последствиям.

1На некоторые из них нами уже обращалось внимание (см., 
например: Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. 
Проблемы реализации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002; Актуаль-
ные проблемы конституционного права России. 2-е изд., пе-
рераб и доп. / Под ред. Б.С. Эбзеева, В.О Лучина. М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2019).
2Шахрай С.М. Статья: 25 лет Конституции Российской Фе-
дерации: реализация и развитие конституционных моделей 
// Lex russica. 2018. N 11.
3Алфимцев В.Н. Особенности и перспективы развития кон-
ституционно-правовой модели государственной националь-
ной политики в России // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2018. N 9.
4Стародубцева И.А. Особенности конституционной системы 
"сдержек и противовесов" в России и Франции: от теории к 
развитию в законодательстве // Конституционное и муници-
пальное право. 2011. N 3.
5Кобец П.Н. Особенности конституционно-правового стату-
са иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации на современном этапе развития общества // 
Конституционное и муниципальное право. 2004. N 1.
6Сипок Р.П. Особенности развития конституционных основ 
обеспечения государственной безопасности в сфере эконо-
мики посредством уголовного законодательства Российской 
Федерации // Юридический мир. 2012. N 8.
7Ескина Л.Б. Особенности развития конституционных отно-
шений в России // Конституционное и муниципальное право. 
2010. N 3.
8Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают с 
25.12.1991 г. для названия государства использовать исклю-
чительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема име-
нования государства // Вестник Московского университета 
МВД России. 2010. № 5. С. 119-123).
9О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее 
см.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Россий-
ской Федерации: состояние и перспективы развития // Закон 
и право. 2009. № 8. С. 28-30; он же: О роли нормативного 
правового акта в системе права Российской Федерации // Об-
разование. Наука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27-30.
10См.: РГ. 2020. 4 июля. О проблеме неоднократности опу-
бликования Конституции РФ в официальных источниках 
опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли 
обеспечение единообразного исполнения законодательства 
при отсутствии его систематизации? // Государство и право. 
2014. № 11. С. 98-102.
11См. об этом, например: Галузо В.Н. Власть прокурора 
в Российской Федерации. Часть IV. Возрождение права: 
Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021; Эриашвили Н.Д. 
Рецензия на монографию В.Н. Галузо «Власть прокурора 
в Российской Федерации» // Образование. Наука. Научные 
кадры. 2021. № 2. С. 277-278; Редкоус В.М. О перспективах 
развития государства и права в Российской Федерации (на 
примере прокуратуры) (рецензия на книгу: «Галузо В.Н. 
Власть прокурора в Российской Федерации. Часть IV. Воз-
рождение права: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. 
383 с.») // Государство и право. 2021. № 7. С. 201-204.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о целесообразности наличия в УК РФ бандитизма как самостоятельного 

состава преступления. Автором проведен анализ признаков бандитизма по УК РФ, а также зарубежного законодательства об 
уголовной ответственности за бандитизм, предложено исключить ст. 209 из УК РФ.
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Противодействие преступности – задача любого 
государства, при этом, наибольшую опасность пред-
ставляют организованные формы преступности, по-
скольку масштаб совершаемых ими криминальных 
деяний крайне велик, а противодействовать ей до-
статочно трудно в силу высокой конспирации дея-
тельности организованных преступных формирова-
ний, наращивания ими связей в правоохранитель-
ных органах. 

Такой вид преступного формирования, как бан-
да – один из наиболее опасных, на данном этапе 
бандитизм выходит на новый уровень, способы со-
вершения преступлений становятся все более же-
стокими, а уровень латентности растет по причине 
неверия потерпевших в способность правоохрани-
тельных органов обеспечить их безопасность. 

Обращаясь к данным статистики можно отме-
тить, что в 2015 году выявлено 155 фактов совер-
шения бандитизма, в 2016 году – 139, в 2017 – 86 
фактов, в 2018 году – 89,  в  2019 году – 51, за 10 ме-

сяцев 2020 года – 61 [3]. Однако, это не означает, что 
проявлений бандитизма в нашей стране становится 
меньше, а лишь свидетельствует о высокой степени 
латентности преступлений данного вида. Нередко 
даже в случае предъявления обвинения в бандитиз-
ме органами предварительного расследования, впо-
следствии суд либо переквалифицирует содеянное, 
либо выносит оправдательный приговор по факту 
совершения рассматриваемого деяния. 

Кроме того,  при выявлении преступлений дан-
ного вида возникают определенные проблемы, в 
частности, связанные с квалификацией бандитиз-
ма, установления его отдельных признаков, опре-
деления ролей участников банды, отграничения от 
иных составов преступлений, совокупности с ины-
ми криминальными деяниями. Все это говорит о 
необходимости продолжения исследования такого 
преступления, как бандитизм, анализе его уголов-
но – правовой характеристики, выявлении проблем 
квалификации рассматриваемого деяния. 
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Фактически, в советский период состав банди-
тизма был необходим в силу отсутствия уголовно – 
правового запрета на приготовление к совершению 
преступлений, однако, после того как был введен в 
действие УК РСФСР 1926 г., логической необходи-
мости в существовании данного состава не имелось. 

Кроме того, признаки «банды» были крайне не-
четко обозначены, в силу чего, суды толковали их 
по своему усмотрению. 

Представляется верной позиция Ж.В. Остров-
ских, о том, что УК РФ 1996 г. автоматически заим-
ствовал норму о бандитизме из УК РСФСР 1960 г., 
не учитывая при этом тот факт, что уголовное право 
и судебная практика стали придерживаться нового 
подхода, в соответствии с которым бандитизм рас-
сматривался как отдельное, самостоятельное дея-
ние, не подразумевавшее совершение конкретных 
нападений [4]. 

В действующем УК РФ [8] банда определяется 
как устойчивая, вооруженная группа, созданная в 
целях нападения на граждан или организации. 

Признаками банды выступают: 
• устойчивость. Данный признак проявляется 

в стабильности состава, нередко наличии родствен-
ных или дружественных связей между участника-
ми, наличии организационных структур, сплочен-
ности членов, а также в том, что банда, как правило, 
использует определенные формы и методы совер-
шения всех преступлений;

• вооруженность. Сущность данного призна-
ка проявляется в том, что в банде хотя бы у одного 
из ее членов должно быть оружие, при этом, неваж-
но, к какому виду относится оружие, огнестрельно-
му, холодному, газовому. 

Сюда же включается наличие взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств. При этом, остальные 
члены банды должны знать о том, что данное во-
оружение имеется, и допускать возможность его 
применения в криминальных целях [2]. 

Если обратиться к разъяснениям высшей судеб-
ной инстанции, то можно обнаружить, что банда 
определяется как организованная устойчивая воо-
руженная группа из двух и более лиц, заранее объе-
динившихся для совершения нападений на граждан 
или организации либо для совершения одного, но 
требующего тщательной подготовки нападения [5].

Анализируя понимание банды в советском и 
российском законодательстве, можно сделать вывод 
о том, что в настоящее время признаки банды бо-
лее конкретизированы. В частности, уточнено, для 
какого именно единичного нападения может быть 
создана банда, расширено понимание признака 
устойчивости группы, теперь в него входит также 
длительность существования банды и число совер-
шенных преступлений, введены новые возможные 
цели создания банды.

Таким образом, фактически, в настоящее время 
имеет место установление в законодательных нор-
мах уголовной ответственности за приготовитель-
ные действия к некоторым деяниям, за совершение 
нападений в составе организованной преступной 
группы, и составу преступления, предусматриваю-
щего ответственность за создание банды. Все это 
приводит к возникновению конкуренции норм, что 
объективно создает проблемы для правопримени-
телей при квалификации содеянного. В силу этого, 
отказ от наличия в УК РФ такого состава как банди-
тизм, являющийся сейчас самостоятельным видом 
преступления, фактически не декриминализирует 
данное деяние, поскольку, к примеру, создание бан-
ды будет наказываться в соответствии с нормами, 
устанавливающими ответственность за приготови-
тельные действия к совершению ряда нападений в 
составе организованной преступной группы. 

Анализ любого преступления вряд ли можно 
считать полным, не исследовав особенности под-
хода законодателей других государств к криминали-
зации аналогичных либо схожих деяний. Это дает 
возможность выявить недостатки российского уго-
ловного законодательства в сравнении с зарубеж-
ным, а также определить положительные аспекты 
зарубежных норм, которые, при условии определен-
ной адаптации, можно заимствовать в российский 
уголовный закон.

Прежде всего обратимся к уголовному законо-
дательству США, которое достаточно своеобразно, 
поскольку существует общий закон для всего госу-
дарства, а также уголовные кодексы отдельных шта-
тов. Такое деяние как бандитизм в США отдельно 
не криминализировано, то есть,  самостоятельный 
состав, как это имеет место в российском законе, в 
США отсутствует. Не использует законодатель и по-
нятия банды. В то же время, если проанализировать 
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различные составы преступлений, то можно обна-
ружить, что бандитизм выступает как квалифициру-
ющий признак различных составов преступлений. 
Точнее, не сам бандитизм, а совершение преступле-
ния преступным сообществом, в качестве которого 
признается любое преступное формирование, в том 
числе, и организованные вооруженные группы [1]. 

Если же обратиться к американской правовой 
доктрине, то можно отметить, что в ней использу-
ется такой термин, как бандитизм, он выступает как 
синоним по отношению к гангстеризму и преступ-
ному сообществу. То есть, можно вести речь о том, 
что бандитизмом в США признаются любые прояв-
ления организованной преступности.

Интерес представляет существование в США 
отдельного закона, посвященного противодействию 
организованной преступности. В нем выделены 
конкретные виды деяний, которые совокупно об-
разуют организованную преступность, и термин 
«бандитизм» здесь не используется, однако, зако-
нодатель упоминает такое деяние, как рэкет, относя 
к нему разнообразные действия: вымогательство, 
ограбление, тяжкие убийства и т.д. [6].

Таким образом, на основе анализа уголовного 
законодательства США, можно отметить, что в нем 
формы соучастия не приводятся и не определяются, 
нет в нем и понятия банды. В то же время, за многие 
виды преступлений уголовная ответственность по-
вышается при условии совершения его преступным 
объединением любого вида, в том числе и воору-
женным, что признается в качестве квалифицирую-
щего признака. 

В уголовном законодательстве Франции термин 
«банда» используется, однако, такое деяние как бан-
дитизм самостоятельно не выделено. Здесь законо-
датель четко указывает, что уголовная ответствен-
ность повышается в случае совершения преступле-
ний организованной группой либо организованной 
бандой. Имеется и определение банды – любая 
сформированная группа или сговор, созданные с 
целью подготовки к одному или нескольким пре-
ступлениям [7]. Законодатель не выделяет у банды 
такой признак, как вооруженность, который в рос-
сийском уголовном законе является обязательным, 
отличающим банду от иных организованных пре-
ступных объединений. 

Таким образом, во французском уголовном за-
конодательстве бандитизм как отдельный состав 
преступления не присутствует, бандой признает-
ся любое объединение, созданное для совершения 
преступлений, совершения деяния бандой является 
квалифицирующим признаком, отягчающим уго-
ловную ответственность. 

В уголовном законодательстве Германии состав 
бандитизма как отдельное преступление не выде-
лен, не содержится и понятия банды. Однако, в ряде 
преступлений в качестве квалифицирующего при-
знака указывается совершение деяния бандой. За-
конодательно закреплен лишь один признак банды 
– цель постоянного совершения преступлений. Со-
ответственно, можно сделать вывод о том, то в Гер-
мании в качестве банды рассматривается преступ-
ная группа, созданная для постоянного совершения 
преступлений. Таким образом, и здесь законодатель 
не предусматривает в качестве обязательного при-
знака банды ее вооруженность, в связи с чем, ее до-
статочно сложно отграничивать от иных видов пре-
ступных групп. 

Интерес вызывает тот факт, что законодателем 
предусмотрена уголовная ответственность за созда-
ние преступного сообщества, и даже за покушение 
на создание преступного сообщества. Под послед-
ним понимается организация сообщества, цели и 
деятельность которого направлены на совершение 
преступных деяний [7]. То есть, значительных раз-
личий в понятиях банды и преступного сообщества 
не просматривается, что вызывает сложности в их 
разграничении. 

Таким образом, в германском уголовном зако-
нодательстве бандитизм не является самостоятель-
ным преступлением, а выступает лишь в качестве 
квалифицирующего признака в отдельных составах 
преступлений; бандой является преступная группа, 
созданная для совершения преступлений. 

В уголовном законодательстве Австрии пред-
усматривается ответственность за организацию 
банды, а также содержится определение банды как 
объединения двух и более лиц с намерением по-
стоянно совершать тяжкие убийства, иные тяжкие 
насильственные преступные деяния против жизни 
и здоровья людей, похищения с целью шантажа, 
передачу иностранному государству, работорговлю, 
разбойные нападения, вымогательство, отмывание 
денег и т.д. Основной российский признак банды – 
вооруженность - отсутствует. 

В УК Италии разделяется ответственность за 
создание «сообщества типа мафии» и создание бан-
ды. Банда рассматривается как вооруженная орга-
низация, и ответственность за ее создание более 
суровая, чем за создание организации типа мафии. 
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Проанализировав регламентацию уголовной от-
ветственности за бандитизм в странах дальнего за-
рубежья, интересным видится анализ особенностей 
регламентации рассматриваемого деяния в странах 
бывшего СССР, законодательство которых, также 
как и российское, формировалось под определен-
ным влиянием советского законодательства. 

В УК Кыргызской Республики бандитизм пони-
мается как соединение лиц в устойчивую вооружен-
ную группу (банду), целью которой является совер-
шение нападений и руководство бандой. 

УК Азербайджанской Республики также пред-
усматривает ответственность за бандитизм, наказу-
емыми является создание банды, руководство ею, а 
также участие в банде. 

УК Республики Казахстан также устанавливает 
ответственность за бандитизм, состав данного дея-
ния сформулирован аналогично российскому, един-
ственное – отсутствует цель нападения на граждан 
и организации. 

Предусмотрена уголовная ответственность за 
бандитизм и в Республике Беларусь, банда опре-
деляется как вооруженная преступная группа, соз-
данная в целях нападения на граждан, организации, 
предприятия и учреждения [1]. 

Таким образом, анализ зарубежного законода-
тельства об уголовной ответственности за банди-
тизм показал, что для большинства стран дальнего 
зарубежья не характерно наличие такого преступле-
ния, как бандитизм, в некоторых странах термин 
«банда» используется, однако, им характеризуется 
преступное объединение, созданное в целях совер-
шения преступлений, при этом, признак вооружен-
ности обязательным не является. В большинстве 
случаев, совершение преступления бандой вы-
ступает в качестве квалифицирующего признака. 
Определенная специфика характеризует уголовное 
законодательство Италии, которое конкретно пред-
усматривает ответственность за создание банды. 
Представляется, что рассматриваемый подход за-
конодателя стран дальнего зарубежья не совсем 

корректен, поскольку фактически не существует 
четких признаков банды, позволяющих ее отграни-
чивать от иных преступных объединений. В странах 
бывшего СНГ уголовная ответственность за банди-
тизм практически аналогична российской, он вы-
ступает в качестве самостоятельного преступления, 
его определение имеет небольшие различия.

Подводя итог проведенного исследования стоит 
отметить, что анализ зарубежного опыта, в особен-
ности, стран дальнего зарубежья, позволяет еще 
более утвердиться во мнении об отсутствии необхо-
димости закрепления в качестве отдельного состава 
преступления бандитизма в российском уголовном 
законе. На основании изложенного, представляется 
целесообразным исключить ст. 209 УК РФ, уста-
навливающую ответственность за бандитизм, что 
существенно облегчило бы квалификацию схожих 
действий. 
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Аннотация. В данной статье исследованию подвергается правовой статус сотрудников МФЦ, делается научно-теоретиче-
ская попытка сопоставить его с правовым статусом должностных лиц государственных органов на основе анализа прав, обязан-
ностей, функций учреждений МФЦ, а также видов ответственности, к которой могут быть привлечены сотрудники. Исследо-
вателем проводится комплексный научный анализ, включающий в себя нормы и методы гражданского, административного и 
уголовного права, что позволяет взглянуть на особенности правового статуса сотрудников МФЦ с различных сторон.

Ключевые слова: многофункциональный центр (МФЦ), правовой статус, автономное учреждение, ответственность, долж-
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Одним из проблематичных моментов, возни-
кающих в деятельности многофункциональных 
центров (МФЦ), является неопределенность, как 
их правового статуса, так и правового статуса 
их сотрудника. МФЦ на настоящий момент вы-
ступает как посредническая структура между го-
сударством и обществом, функционирующего в 
целях качественного и эффективного предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
гражданам. Нормативный правовой акт, регули-
рующий правовой статус учреждений МФЦ и 
его сотрудников, имеет существенные пробелы 
в данной части. Так, согласно ст.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – ФЗ 210) многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) - организация, 
созданная в организационно-правовой форме го-
сударственного или муниципального учреждения 
(в том числе являющаяся автономным учрежде-
нием), отвечающая требованиям, установленным 
настоящим Федеральным законом, и уполномо-
ченная на организацию предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе в 
электронной форме, по принципу «одного окна». 

Более ФЗ №210 не содержит никаких уточне-
ний относительно правового статуса его сотруд-
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ников, что вызывает необходимость пользоваться 
отсылочными нормативными правовыми актами 
в целях его определения. Вместе с тем, соглас-
но п.2 ст.15 ФЗ №210 организация деятельности 
многофункциональных центров осуществляется 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. В таком случае логично было 
бы предположить, что к организации деятельно-
сти МФЦ относится и обеспечение кадрами, ко-
торые в соответствии с организационно-правовой 
формой МФЦ должны были бы являться кадрами 
государственной или муниципальной службы.

Организационно-правовая форма государ-
ственного или муниципального учреждения пред-
усмотрена гражданским законодательством. Так, 
согласно ч.1 ст.123.21 Гражданского Кодекса РФ 
учреждением признается унитарная некоммер-
ческая организация, созданная собственником 
для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого 
характера. Важнейшей особенностью МФЦ явля-
ется то, что данное учреждение создано государ-
ством в целях реализации конституционного пра-
ва гражданина на обращение, предусмотренного 
ст.33 Конституции РФ, что придает деятельности 
МФЦ и его сотрудников конституционно-право-
вой аспект.

Учредитель является собственником имуще-
ства созданного им учреждения. На имущество, 
закрепленное собственником за учреждением и 
приобретенное учреждением по иным основани-
ям, оно приобретает право оперативного управ-
ления в соответствии с настоящим Кодексом. По-
скольку учредителем МФЦ является государство, 
то оно же будет являться и собственником его 
имущества, передаваемого МФЦ в оперативное 
управление. 

Важным моментом является назначение ру-
ководителя учреждения – в соответствии с п.4 
ст.123.21 ГК РФ руководителя, являющегося ор-
ганом учреждения, назначает учредитель учреж-
дения. В случаях и в порядке, которые предусмо-
трены законом, руководитель государственного 
или муниципального учреждения может изби-
раться его коллегиальным органом и утверждать-
ся его учредителем.

По решению учредителя в учреждении мо-
гут быть созданы коллегиальные органы, подот-
четные учредителю. Компетенция коллегиаль-
ных органов учреждения, порядок их создания и 

принятия ими решений определяются законом и 
уставом учреждения.

Это указывает на определенную администра-
тивно-правовую составляющую правового стату-
са руководителя учреждения МФЦ, который на-
значается решением учредителя, которым в слу-
чае с МФЦ будет являться субъект РФ.

Согласно ч.1 ст.123.22 ГК РФ государствен-
ное или муниципальное учреждение может быть 
казенным, бюджетным или автономным учреж-
дением. Как показывает анализ ст.123.22 ГК РФ, 
различия в организационно-правовой форме раз-
новидностей учреждений обусловлены диффе-
ренциацией ответственности по обязательствам, 
из чего следует заключить, что закон не предпо-
лагает наступления личной персональной ответ-
ственности какого-либо сотрудника МФЦ и даже 
его руководителя в случае причинения какого-ли-
бо вреда гражданам или юридическим лицам. 

Наиболее точно организационно-правовая 
форма деятельности МФЦ описывается формой 
автономного некоммерческого учреждения, что 
поддерживается и другими исследователями в 
данной сфере. Например, как замечает в своей 
работе А.С. Аванесова, наиболее приемлемыми 
организационно-правовыми формами для МФЦ 
должны являться бюджетное или автономное уч-
реждение [8, с. 38]  . 

Согласно п.1 ст.2 Федерального закона от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях» автономным учреждением признается не-
коммерческая организация, созданная Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием для выполне-
ния работ, оказания услуг в целях осуществления 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной 
власти, полномочий органов публичной власти 
федеральной территории, полномочий органов 
местного самоуправления в сферах науки, об-
разования, здравоохранения, культуры, средств 
массовой информации, социальной защиты, заня-
тости населения, физической культуры и спорта, 
а также в иных сферах в случаях, установленных 
федеральными законами (в том числе при прове-
дении мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в указанных сферах). Будем считать, что 
деятельность МФЦ осуществляется именно в це-
лях осуществления предусмотренных законода-
тельством полномочий органов государственной 
публичной власти, поскольку конституционно-
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правовая составляющая деятельности МФЦ ука-
зывает именно на такой публичный характер.

С учетом такой организационно-правовой 
формы и организации деятельности учреждений 
МФЦ, именно государством как главным учре-
дителем, стоит предположить, что сотрудники 
МФЦ обладают правовым статусом государ-
ственного служащего. При этом это должна быть 
именно гражданская служба, поскольку ни к во-
енной службе, ни к государственной службе иных 
видов деятельность МФЦ не имеет никакого от-
ношения. 

В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона 
от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе» государственная гражданская 
служба Российской Федерации (далее - граж-
данская служба) - вид государственной службы, 
представляющей собой профессиональную слу-
жебную деятельность граждан Российской Феде-
рации на должностях государственной граждан-
ской службы Российской Федерации (далее также 
- должности гражданской службы) по обеспече-
нию исполнения полномочий федеральных госу-
дарственных органов, органов публичной власти 
федеральной территории, государственных орга-
нов субъектов Российской Федерации, лиц, заме-
щающих государственные должности Российской 
Федерации, и лиц, замещающих государственные 
должности субъектов Российской Федерации. На 
этом моменте наша гипотеза о правовом статусе 
сотрудников МФЦ сталкивается с отсутствием 
должности государственной гражданской служ-
бы в МФЦ, поскольку данные учреждения не вве-
дены в состав государственных органов власти, и 
деятельность сотрудников МФЦ не является дея-
тельностью по обеспечению исполнения полно-
мочий федеральных государственных органов и 
иных органов власти, хотя на этот счет возможны 
и разночтения. Так, если непосредственным ис-
полнением полномочий органов государственной 
власти сотрудники МФЦ не занимаются, то их 
деятельность может быть представлена именно 
как обеспечение таких исполнения таких полно-
мочий. Однако любое нивелирование юридиче-
ских трактовок неизбежно будет вести к тому, что 
в случае наделения сотрудников МФЦ правовым 
статусом государственных гражданских служа-
щих вся система учреждений МФЦ теряет смысл 
своего первоначального создания, поскольку она 
становится такой же государственной структу-
рой, которую она была призвана изначально за-

менить. Таким образом, посредническая структу-
ра, которая была призвана служить своеобразным 
«барьером» между заявителями и государством, 
превращается в государственный орган со всеми 
ему присущими недостатками. Структура МФЦ 
была создана изначально в целях избавления от 
таких проявлений государственной деятельности, 
чем, вероятно, и определяется такие юридиче-
ские пробелы в правовом статусе сотрудников и 
самого учреждения.

В таком случае нам необходимо прийти к вы-
воду, что однозначное юридическое закрепление 
правового статуса сотрудников МФЦ как государ-
ственных служащих приведет к краху всей моде-
ли учреждений МФЦ, поэтому такое допущение 
невозможно в силу самой идеи создания учрежде-
ний МФЦ. В таком случае нам необходимо опре-
делить, кем же они являются в конечном итоге, 
поскольку это необходимо как для определения 
их полномочий, так и для случаев привлечения 
их к юридической ответственности.

Одним из предложений, позволяющих уре-
гулировать правовой статус сотрудников МФЦ, 
является предложение уравнять их со служащи-
ми некоммерческой или иной организации, не 
являющимися государственными служащими. 
Юридическая ответственность для таких лиц 
предусмотрена пока в нормах Уголовного Кодек-
са РФ – согласно примечанию к ст.201 УК РФ в 
статьях настоящей главы статье 304 настоящего 
Кодекса выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, за исклю-
чением организаций, указанных в пункте 1 при-
мечаний к статье 285 настоящего Кодекса, либо в 
некоммерческой организации, не являющейся го-
сударственным органом, органом местного само-
управления либо государственным или муници-
пальным учреждением, признается лицо, выпол-
няющее функции единоличного исполнительного 
органа, либо члена совета директоров или иного 
коллегиального исполнительного органа, или 
лицо, постоянно, временно либо по специально-
му полномочию выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяй-
ственные функции в этих организациях.

Руководитель учреждения МФЦ является та-
ким лицом, выполняющим функции единолич-
ного исполнительного органа, учитывая то, что 
он назначается решением субъекта РФ на свою 
должность. В то же время сотрудники МФЦ мо-
гут быть признаны лицами, постоянно, временно 
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либо по специальному полномочию выполняю-
щими организационно-распорядительные или ад-
министративно-хозяйственные функции в МФЦ 
лишь в том случае, если анализ их функций при-
ведет нас к тому, что их полномочия имеют адми-
нистративно-хозяйственную или организацион-
но-распорядительную природу. При этом следу-
ет провести отграничение от государственных и 
муниципальных служащих, которые определяют 
в примечании 1 к ст.285 УК РФ лишь по признаку 
принадлежности к государственному или муни-
ципальному органу власти. С учетом этого мож-
но отметить, что именно правовой статус само-
го учреждения прямо влияет на правовой статус 
сотрудника. Именно поэтому неопределенность 
правового положения самих МФЦ негативно от-
ражается на сотрудниках МФЦ, поскольку влечет 
аналогичную правовую неопределенность.

Если с точки зрения уголовного законодатель-
ства дифференциация наблюдается и юридически 
закреплена, то для привлечения к администра-
тивной ответственности юридическая база еще 
не сформирована, поскольку сотрудник МФЦ 
не может быть признан должностным лицом го-
сударственного органа власти. А раз так, то он в 
случае привлечения к административной ответ-
ственности рассматривается как обычный субъ-
ект административной ответственности – физи-
ческое лицо. Однако это также видится не совсем 
юридически корректным, поскольку в своей де-
ятельности он руководствует не личными инте-
ресами, но помогает обеспечивать деятельность 
государственных и муниципальных органов вла-
сти по предоставлению государственных услуг. 
Применение к нему норм ответственности как 
для физического лица также не является коррект-
ным, поскольку некоторые специфические виды 
ответственности, например, дисквалификация, к 
физическому лицу просто неприменимы. Соот-
ветственно, для сотрудника МФЦ, совершившего 
административное правонарушение, дисквали-
фикация и запрет ему заниматься подобной дея-
тельностью, юридически просто невозможны, а в 
качестве возможного наказания ему может быть 
назначен только административный штраф. Оче-
видно, что такой подход не может быть сочтен 
удовлетворительным для интересов администра-
тивного законодательства.

Вместе с тем, исследователи данного вопроса 
связывают установление правового статуса уч-
реждения МФЦ с его функциями, правами, обя-

занностями и ответственностью сотрудников и 
самого МФЦ. Как отмечает Ю.В. Саввина, адми-
нистративная ответственность для сотрудников 
МФЦ наступает по специальной норме ст.5.63 
Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях. Как показывает анализ норм ст.5.63 КоАП 
РФ, субъектом административной ответственно-
сти для данной нормы является не только сотруд-
ник МФЦ, но и должностное лицо федерального 
органа исполнительной власти, что указывает на 
одинаковую правосубъектность государственных 
служащих и сотрудников МФЦ для интересов 
административного законодательства [9, с. 12]  . 
Однако, тот факт, что такое допущение содержит-
ся лишь в специальной норме административных 
правонарушений, посягающих на права граждан, 
все же не позволяет приравнивать должностное 
лицо к сотруднику МФЦ, как это установлено в 
норме ст.2.4 КоАП РФ. Согласно примечанию к 
данной норме под должностным лицом в настоя-
щем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, 
временно или в соответствии со специальными 
полномочиями осуществляющее функции пред-
ставителя власти, то есть наделенное в установ-
ленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся 
в служебной зависимости от него, а равно лицо, 
выполняющее организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные функ-
ции в государственных органах, органах госу-
дарственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаци-
ях. Лица, совершившие административные пра-
вонарушения в связи с выполнением организаци-
онно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций руководителя и другие 
работники иных организаций несут администра-
тивную ответственность как должностные лица.

Таким образом, если ответственность может 
быть принята нами за основу для определения 
правового статуса сотрудника МФЦ, то юриди-
чески она представляет довольно интересную 
конструкцию. В случае гражданского деликта и 
причинения вреда гражданам или организации 
сотрудник МФЦ не несет самостоятельную граж-
данско-правовую ответственность, поскольку к 
ответственности привлекается учредитель МФЦ 
как собственник его имущества. 

Для административной ответственности со-
трудники МФЦ приравниваются к должностных 
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лицам и несут ответственность по специальным 
нормам, в частности, по ст.5.63 КоАП РФ. Однако 
все-таки это не дает нам возможности сделать вы-
вод о том, обладают ли сотрудники МФЦ админи-
стративно-хозяйственными или организационно-
распорядительными полномочиями, поскольку 
никаких самостоятельных распорядительных или 
властных полномочий ФЗ №210 им не предостав-
ляет. 

Согласно п.4 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ №19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полно-
мочий» под организационно-распорядительными 
функциями следует понимать полномочия долж-
ностного лица, которые связаны с руководством 
трудовым коллективом государственного органа, 
государственного или муниципального учрежде-
ния (его структурного подразделения) или нахо-
дящимися в их служебном подчинении отдель-
ными работниками, с формированием кадрового 
состава и определением трудовых функций ра-
ботников, с организацией порядка прохождения 
службы, применения мер поощрения или награж-
дения, наложения дисциплинарных взысканий и 
т.п.

К организационно-распорядительным функ-
циям относятся полномочия лиц по принятию 
решений, имеющих юридическое значение и вле-
кущих определенные юридические последствия 
(например, по выдаче медицинским работником 
листка временной нетрудоспособности, уста-
новлению работником учреждения медико-соци-
альной экспертизы факта наличия у гражданина 
инвалидности, приему экзаменов и выставлению 
оценок членом государственной экзаменацион-
ной (аттестационной) комиссии).

С учетом этого, безусловно, можно утверж-
дать о том, что руководитель МФЦ обладает 
такими организационно-распорядительными 
полномочиями, однако, его правовой статус для 
нас и ранее не вызывал особенных затруднений, 
поскольку он назначается решением субъекта РФ 
на данную должность и является должностным 
лицом, хотя и он не может быть признан государ-
ственным гражданским служащим. 

Согласно п.5 Постановления Пленума ВС РФ 
№19 как административно-хозяйственные функ-
ции надлежит рассматривать полномочия долж-
ностного лица по управлению и распоряжению 
имуществом и (или) денежными средствами, на-
ходящимися на балансе и (или) банковских сче-
тах организаций, учреждений, воинских частей 

и подразделений, а также по совершению иных 
действий (например, по принятию решений о на-
числении заработной платы, премий, осущест-
влению контроля за движением материальных 
ценностей, определению порядка их хранения, 
учета и контроля за их расходованием). Безуслов-
но, такого рода полномочий у сотрудников МФЦ 
не имеется, поэтому они не могут быть признаны 
ни служащими с организационно-распорядитель-
ными, ни сотрудниками с административно-хо-
зяйственными полномочиями.

Предлагается устранить данный пробел пу-
тем введения в текст ФЗ №210 ст.16.1, согласно 
которой «Правовой статус сотрудника МФЦ» 
- сотрудник МФЦ не является государственным 
служащим, а деятельность МФЦ не входит в си-
стему государственной службы.

Такой «пограничный» и неопределенный 
правовой статус сотрудников МФЦ, с одной сто-
роны, представляет проблему научно-теоретиче-
ского и юридического характера, когда научная 
доктрина не понимает, к какому конкретному уже 
существующему правовому статусу отнести со-
трудников МФЦ, но с другой стороны, это явля-
ется своеобразным барьером и препятствием для 
превращения МФЦ в еще один бюрократический 
орган государственной системы власти, поэтому 
дальнейшие научные попытки и дефиниции в 
данном направлении представляются малопер-
спективными.
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«Русский мир» - особое социокультурное про-
странство, состоящее из русскоязычного населения, 
разбросанного по разным уголкам планеты, образо-
вавшееся, в частности, в результате распада СССР 
на несколько независимых государств. 

В рамках «русского мира» происходят особые 
миграционные процессы, получившие в научной 

литературе название «переселение соотечественни-
ков».

В декабре 1991 года был упразднен Союз Со-
ветских Социалистических Республик и было ут-
верждено Содружество Независимых Государств. З. 
Бжезинский сделал заявление: «Произошло круше-
ние исторической российской государственности. 
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Случившееся с русскими не имеет ни юридических, 
ни исторических прецедентов в мире»[1]. 

По оценке специалистов, в результате распада 
СССР, количество соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, превысило 40 миллионов. Все 
эти люди оказались в странах «нового» зарубежья 
– стран СНГ. Таким образом, люди, жившие в одной 
стране, резко стали гражданами нескольких неза-
висимых государств при том, что семьи по разным 
причинам могли быть разделены по разным стра-
нам. У населения «нового» постсоветского мира 
появилась острая необходимость в возможности 
выстраивать коммуникации не только в пределах 
своей страны, но также и за рубежом[2].

Около 22 миллионов сосредоточено в странах 
«дальнего зарубежья». Основное большинство рос-
сийских граждан, проживающих в странах «дальне-
го» зарубежья сосредоточено в Соединенных Шта-
тах Америки и Канаде[3].

Впервые «русский народ», как разделенная на-
ция был назван в документах Второго Всемирного 
русского собора под эгидой Российской Право-
славной Церкви, принятых при участии иерархов, а 
также участников различных общественных движе-
ний. Именно это событие породило термин «соот-
ечественники». 

Следует отметить, что в то время, как и в после-
дующие 10 лет не было выдвинуто ни одного кон-
кретного предложения по решению этой проблемы. 
Разрушение исторически сильной и могуществен-
ной России по сей день является фактором, оказы-
вающим давление на внутреннюю и внешнюю по-
литику[4]. 

В 2000-е тема соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, стала весьма популярной в право-
вой науке. М. Стрежнева считает, что единой наци-
ей стоит считать ту общность людей, которая едина 
по языку и культуре. Автор также не забывает упо-
мянуть людей, которые в результате распада СССР 
стали гражданами другого государства, что могло 
привести их в некоторую растерянность[5]. 

Несмотря на то, что привычное нам понятие 
«соотечественники, проживающие за рубежом» за-
крепилось только два десятка лет назад, корни его 
уходят далеко в прошлое. Понятие «единоверец», 
которое было широко распространено в период Рос-
сийской империи имело прямое отношение к тер-

мину «соотечественник», их дефиниция буквально 
означала одно и тоже. 

Если сейчас объединение людей происходит ис-
ходя из общности языка и культуры, то в обществе 
с высокой степенью религиозности единство веры 
выходило на первый план как критерий объедине-
ния людей. Именно поэтому «единоверец» считался 
частью единого народа и пользовался всеми теми 
же почестями, что и соотечественник в наше время. 
Если соотечественники – это в основном предста-
вители «Русского мира» появившегося в результате 
распада СССР, то единоверцы – это общность, кото-
рая сложилась из потомков Киевской Руси.

Российская Империя защищала единоверцев, 
так, например в XVIII веке она получила офици-
альный статус защитницы единоверцев Балканско-
го полуострова. Октябрьская революция 1917 года, 
хоть и создала предпосылки для усиления позиции 
соотечественников, как особой категории людей, 
вычеркнула дефиницию «соотечественник» из всей 
системы законодательства того времени.

Однако именно этот период является первой 
волной формирования «русского мира» - той общ-
ности людей, которая сейчас и характеризует поня-
тие соотечественник[6]. 

Такое положение соотечественников сохрани-
лось вплоть до 1985 года, затем закон от 23 мая 1990 
года «О гражданстве СССР» сделал невозможным 
переход гражданина в разряд соотечественника, так 
как нормы данного закона закрепляли жесткие ус-
ловия сохранения гражданства за лицом и делали 
практически невозможным вариант его лишения. 
Но даже в случае, лишения лица гражданства, он 
имел возможность его восстановить. Таким обра-
зом, можно сказать, что в данный период времени 
понятие «соотечественник» отсутствовало не про-
сто как общепринятая дефиниция, а также в прин-
ципе как явление[7].

Понятие соотечественник возродилось в пери-
од распада СССР и в том значении, в котором оно 
предстает перед нами сейчас, является частью но-
вой системы «русский мир». Не удивительно, что в 
1991 году вопрос о соотечественниках, оказавших-
ся за рубежом, назрел очень остро. Россия является 
правопреемницей Союза Советских Социалистиче-
ских республик и должна обеспечить защиту прав 
и свобод своего населения, проживающего за рубе-
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жом и гарантировать помощь в переселении на свою 
историческую Родину. Так соотечественники стали 
предметом законодательной практики России[8].

Первым нормативным правовым актом, закре-
пляющим основные положения поддержки и за-
щиты основных прав и свобод соотечественников, 
проживающих за рубежом, являлось Постановле-
ние Правительства РФ от 31.08.1994 года № 1064 
«Основные направления государственной полити-
ки Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом», в котором были закрепле-
ны категории, создающие понятие как - «выходцы 
из России» - это граждане Российской Федерации, 
граждане государства проживания и апатриды – 
граждане, имеющие и не имеющие вида на житель-
ство в стране фактического проживания[9]. 

Однако, документ закреплял только критерий 
гражданской принадлежности и полностью игно-
рировал культурные, исторические и морально-эти-
ческие критерии. Спорным является момент отсут-
ствия такой категории как граждане бывшего СССР, 
что в значительной степени умаляет права соотече-
ственников, оказавшихся за границей земель новой 
России. Все эти пробелы делали данный документ 
несовершенным и требовали детальной доработ-
ки[10].

Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 99-
ФЗ «О государственной политике в отношении со-
отечественников за рубежом» закрепил положение, 
которое предопределило всю дальнейшую миграци-
онную политику[11].

Согласно нормам данного закона Российская 
Федерация является правопреемником Российской 
Империи, Российской Республики, Российской 
Советской Федеративной Социалистической ре-
спублики и Союза Советских Социалистических 
Республик. Таким образом, выходцы из данных го-
сударств автоматически попали в категорию «соот-
ечественники».

Защита прав и законных интересов соотече-
ственников, проживающих за рубежом, а также ока-
зание содействия их добровольному переселению 
на территорию Российской Федерации является 
основополагающей целью нового закона. Следует 
отметить, что именно на данном этапе понятие «со-
отечественник» получило свое официальное закре-
пление[12].

В период с 2002 года по настоящее время вно-
силось немало изменений и дополнений в данный 
федеральный закон. Они заметно расширили содер-
жание политики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом, и конкретизировали не-
которые положения.

Так, например, на территории Российской Фе-
дерации были признаны звания ученых степеней, 
а также документы об образовании соотечествен-
ников, получивших образование в государствах-
участниках Содружества Независимых Государств: 
в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках.

Было закреплено право местных муниципаль-
ных органов на участие в реализации государствен-
ной политики в отношении соотечественников. 
Была законодательно закреплена готовность России 
содействовать социально-значимым инициативам 
религиозных организаций в вопросах оказания ду-
ховной помощи соотечественникам, а также сохра-
нению родного языка и культуры. Стоит отметить, 
что несмотря на содействие Российской Федерации 
своим соотечественникам, проживающим за рубе-
жом, было установлено, что некоторый комплекс 
преимуществ отдельных категорий граждан Рос-
сийской Федерации при приеме в государственные 
и муниципальные организации им недоступен. Хотя 
и было отмечено, что Россия может оказать содей-
ствие в получении соотечественниками образования 
на русском языке и родных языках народов Россий-
ской Федерации, а также в получении образования 
в Российской Федерации[13].

Федеральным законом № 99-ФЗ от 24 мая 1999 
г. (в ред. от 23.07.2013 N 203-ФЗ) «О государствен-
ной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» предусматривается 
упрощенный порядок принятия гражданства Рос-
сийской Федерации для лиц, признанных соотече-
ственниками, однако с принятием в 2002 году Феде-
рального закона № 62-ФЗ от 31.05.2002 «О граждан-
стве Российской Федерации»[14] это положение на 
практике не применяется[15].

Следующий виток развития государственной 
политики в отношении соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, приходится на начало 2000-х 
годов. 

В 2005 году Государственная политика взяла 
курс по двум направлениям, которые сводились к 
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одной общей цели, а именно разработке эффектив-
ной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, а именно:

1.  Разработка организационных мер поддерж-
ки соотечественников, выбравших путь доброволь-
ного переселения на территорию Российской Феде-
рации по всем сферам жизнедеятельности человека: 
экономической, социальной, культурной и проч.;

2. Разработка механизма добровольного пере-
селения соотечественников из-за рубежа.

Демографический кризис 2006 года только лишь 
укрепил позиции Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, так 
как возникла прямая необходимость восполнения 
трудового потенциала Российской Федерации. 

В результате чего политика в отношении соот-
ечественников, проживающих за рубежом, взяла 
курс на всяческое содействие и поддержку соотече-
ственников в добровольном переселении на терри-
торию Российской Федерации[16].

Государственная программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселению соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, была утверждена 
Указом Президента Российской Федерации 22 июня 
2006 года[17].

Именно с этого момента, на наш взгляд берет 
свое начало Государственная политика, направ-
ленная на взаимовыгодное сотрудничество соот-
ечественника, проживающего за рубежом, а также 
принимающего субъекта, где происходит обмен 
потенциала соотечественника необходимого для 
закрытия потребностей региона на льготы и блага 
субъекта, предоставляемые участнику программы. 

Следует отметить, что Государственная про-
грамма подразумевает возможность каждого регио-
на разрабатывать собственную наиболее выгодную 
для субъекта программу по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественника, 
проживающего за рубежом.

Гибкость данной программы является безуслов-
ным плюсом, так как в каждом уголке нашей необъ-
ятной страны люди могут сталкиваться с различны-
ми проблемами, которые также требуют внимания и 
комплексного решения.

В ходе реализации программы были поставле-
ны следующие задачи:

1. Преодоление негативной тенденции демо-
графического развития.

2. Предоставить необходимые трудовые ре-
сурсы, необходимые для улучшения трудового по-
тенциала Российской Федерации, что должно при-
вести к экономическому подъёму.

Однако, вместо ожидаемого количества пересе-
лившихся соотечественников, Российская Федера-
ция приняла в гражданство в 12 раз меньше пере-
селенцев, чем было запланировано. К данной про-
грамме было множество претензий. Расплывчатость 
определения «соотечественник», маленькие суммы 
материальной помощи, плохое качество трудовых 
мест, предлагаемых соотечественникам, неподго-
товленность территорий вселения, невозможность 
участия в Государственной программе студентов. 
Исходя из таких плачевных результатов было при-
нято решение о модернизации данной программы 
[18].

В первоначальных редакциях Государственной 
программы определялся особый круг стратегически 
важных для Российской Федерации регионов, в ко-
торых особо остро стояла демографическая пробле-
ма, которая в первую очередь выливалась в нехватку 
рабочей силы. 

В результате поправок 2012 года программа ста-
ла бессрочной, а также стала выглядеть более раци-
ональной и последовательной, получила определен-
ную структуру.

Понятие «территория вселения» стало содер-
жать в себе два понятия «территория заселения» и 
«территория приоритетного заселения», что содер-
жало в себе также градацию и набор льгот и поощ-
рений, а также уровень поддержки соотечественни-
ка, в результате сделанного выбора.

Число регионов, участвующий в программе ста-
ло неограниченным, а также был определен пере-
чень лиц, относящихся к членам семьи участника 
программы. Данные изменения и задали дальней-
ший тон для развития государственной политики в 
отношении соотечественников[19].

Второе дыхание Государственная программа 
получила в результате поправок 2014 года, которые 
наделили определенной долей свободы переселен-
цев-соотечественников, которые отныне смогли 
осуществлять свою деятельность на территории 
всего региона, а не только на определенном муни-
ципальном образовании, в которое был осущест-
влен переезд.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

75№ 2/2021

Забегая вперед необходимо отметить, что в на-
стоящее время в Государственной программе может 
участвовать абсолютно любой субъект Российской 
Федерации, который с помощью разработки своей 
программы по добровольному переселению соот-
ечественника может корректировать какие-либо де-
мографические проблемы своего региона.

Немаловажно было выделить развитие новой 
редакции Государственной программы в методо-
логическом плане. В программу были включены 
такие понятия, как: «соотечественник», «участник 
государственной программы», «член семьи участ-
ника государственной программы», «территория 
вселения», «подъемные». Толкование данных тер-
минов имело важное значение для анализа и оценки 
результатов государственной программы. 

Одним из главных нововведений принято счи-
тать бессрочность государственной программы, ме-
роприятия утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации на трехлетний период.

Новая редакция Государственной программы 
значительно расширяет возможности для переселе-
ния соотечественников, а также вовлекает большее 
количество субъектов в эту программу. 

Особым направлением государственной поли-
тики по содействию добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, яв-
ляется переселение научных работников на терри-
торию Российской Федерации[20].

Последняя редакция Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за 
рубежом, датируется 12 мая 2020 года и включает 
в себя множество новелл, совершенствующих про-
грамму. Данные нововведения были внесены Ука-
зом Президента Российской Федерации от 12 мая 
2020 г. № 322 «О некоторых вопросах реализации 
Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом» [21].

Так в качестве новелл можно выделить рас-
ширение круга лиц, относящихся к членам семьи 
участника Государственной программы, при этом 
следует отметить, что запрет на самостоятельное 
участия супруга (и) в государственной программе, 
в новой редакции программы был снят, что в зна-

чительной степени облегчает участие в данной про-
грамме [22].

Увеличился срок действия свидетельства участ-
ника с трех до пяти лет, введен дополнительный вид 
поддержки на приобретение и строительство жи-
лищной субсидии, а также более подробно урегули-
рован вопрос предоставления подъемных средств 
участникам программы.

Все это во многом сделало Государственную по-
литику в отношении соотечественников, прожива-
ющих за рубежом более привлекательной, а также 
более совершенной и продуманной.

Становление государственной политики в от-
ношении соотечественников проживающих за ру-
бежом преодолело долгий путь и уходит корнями 
еще в дореволюционную Россию, в которой начало 
формироваться понятие «соотечественник», сама 
по себе государственная политика в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом ста-
ла неотъемлемой частью миграционной политики 
Российской Федерации в результате образования 
совершенно новой категории людей – «соотече-
ственников», оказавшихся за пределами Российской 
Федерации в результате распада СССР на несколько 
независимых государств[23].

Государственная политика России в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом, с 
каждым годом приобретает все более явные очерта-
ния, однако для наиболее эффективной ее реализа-
ции требуется устранение существующих пробелов 
и расплывчатости формулировок в действующем 
законодательстве, а также разработка более про-
зрачной системы оказания помощи и содействия 
добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом на территорию Россий-
ской Федерации.
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Аннотация. В статье исследуется вопрос формализации основ современной российской идеологии, которая рассматрива-
ется автором в качестве возможности противостояния негативным процессам глобализации посредством сохранения системы 
общественно значимых ценностей и воззрений в качестве общенационального цивилизационного кода, основанного на созида-
тельных началах. Аргументируя необходимость существования единых для населения страны смыслообразующих принципов и 
убеждений, отмечается своевременность конституционного закрепления категории общероссийской культурной идентичности, 
призванной возродить и преумножить государственную (национальную) идею, базирующуюся на вере в добро и справедливость. 
Выдвигается предположение о наличии в ее содержании религиозной составляющей, культивирующей христианские демократи-
ческие ценности, не умаляющей, однако, светского характера Российской Федерации.
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Любая страна, представляя в своей основе опре-
деленный конгломерат составляющих население 
членов общества, нуждается в существовании опре-
деленных, как правовых, так и иных социальных 
механизмов, обеспечивающих ее единство. Наи-
более простым и распространенным, а может быть 
и необходимым среди таковых выступает государ-
ственная (национальная) идея, которая, в контексте 
конституционно-правового регулирования, может 
быть обозначена в качестве формального закрепле-
ния определенных представлений, нацеленных на 
генерацию соответствующих им, коллективных, а 
значит и индивидуальных идеалов, смыслов, убеж-

дений и т.п. Не случайно, в этой связи Ю. Бондарь 
подчеркивает, что «государство, лишенное идеоло-
гии, беззащитно», а «идеологический вакуум запол-
няется деструктивными, примитивными, ирраци-
оналистическими взглядами и концепциями» [4, с. 
16, 18].

Достаточно продолжительное время в новейшей 
истории России обозначенную функцию выполняла 
декларируемая основным законом страны так назы-
ваемая «концепция социалистической демократии» 
[11]. Идеи научного коммунизма пронизывали со-
бой не только систему права, но и активно исполь-
зовались в практической деятельности всего госу-



78

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

дарственного аппарата. С наступившим же в конце 
прошлого века отрицанием социалистических (ком-
мунистических) взглядов, к слову идеология, по за-
мечанию В.С. Пусько, стали относиться зачастую 
как к ругательному и неприемлемому понятию [9, с. 
36]. Подобное не могло не отразиться на ныне дей-
ствующем акте конституционного характера, поло-
жения которого отрицают существование и прямо 
запрещают установление какой-либо идеологии в 
качестве государственной или обязательной. 

Вместе с тем, как совершенно справедливо от-
мечает И.В. Радиков, наличие идеологии, рассма-
триваемой в качестве системы общественно значи-
мых ценностей и воззрений, как в официальном, так 
и латентном ее оформлении, является непременным 
атрибутом существования государства как формы 
жизни политической нации, в связи с чем утвержде-
ния о ее отсутствии всегда носили и носят сегодня 
весьма лукавый характер [10, с. 55]. Таким образом, 
в силу официального отрицания, идеологическая 
составляющая современного российского государ-
ства вынуждена инкогнито проявлять себя посред-
ством латентного отражения во всей системе зако-
нодательства. Применительно к конституционному 
устройству это выражено в декларировании тех 
либеральных устоев, на фоне опьянения от которых 
была разработана и принята существующая по сей 
день Конституция России. 

В действительности нет ничего плохого в том, 
что многонациональный народ Российской Федера-
ции, «сознавая себя частью мирового сообщества», 
провозгласил человека, его права и свободы в каче-
стве высшей ценности, уравнял всех в возможности 
пользования ими независимо от гражданства, на-
циональных, гендерных и иных обстоятельств, за-
фиксировал принцип неприкосновенности частной 
собственности, подтвердил приоритет общепри-
знанных принципов и норм международного права 
и международных договоров РФ над национальным 
законодательством и т.п. На первых порах заимство-
вание подобных идеалов позволило выйти из затяж-
ного экономического и политического пике, нарас-
тить объем товарно-денежных отношений с более 
стабильными в финансовом отношении государ-
ствами, произвести культурно-идеологический об-
мен и иным образом расширило горизонты во всех 
сферах жизнедеятельности российского общества. 

Все это, без сомнения, способствовало букваль-
но возрождению национального (общегражданско-
го) единства.

Однако, с течением временем, культивируе-
мые либеральной идеологией ценности поблекли. 
Взращенные на благодатной почве европейского 
благосостояния и вседозволенности, подогретые 
манией исключительности народонаселения от-
дельных стран, индивидуалистические представле-
ния о правовом положении личности переродились 
и привели к расцвету расовой гегемонии и различ-
ных сексуальных перверсий, утрате традиционных 
семейных достояний, господству извращенных спо-
собов защиты объективно опосредованных правами 
и свободами личности, а иногда и субъективно до-
мысливаемых благ. Наполняемые новым смыслом, 
придаваемым надгосударственными институтами 
в контексте «эволютивного толкования» общепри-
знанные принципы и нормы международного пра-
ва стали использоваться в угоду отдельно взятых 
государств без оглядки на хоть какую-то их всеоб-
щую значимость. В период глобализации, с учетом 
использования принимаемых монопольным боль-
шинством стран вероятностных суждений, фаль-
сификации истории и иных инструментов ведения 
гибридной войны, над российским обществом на-
висла угроза утраты общечеловеческих, гуманных, 
переданных нам нашими предками смыслов и иде-
алов, актуализировалась проблема сохранения того 
самого национального кода, ретрансляция которого 
и определяет преемственность в развитии государ-
ства, а также меру ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями. 

В сложившихся условиях, как никогда, возрас-
тает роль истинно российского национального куль-
турного единства, впитавшего в себя тысячелетнюю 
историю, которая, являясь уникальным наследием 
многонационального народа, способна создать ус-
ловия для всестороннего духовного, нравственно-
го и интеллектуального развития членов общества, 
обеспечить защиту исторической правды, способ-
ствовать подъему патриотизма. «Сохранить свою 
идентичность крайне важно в бурный век техноло-
гических перемен, и здесь невозможно переоценить 
роль культуры, которая является нашим общена-
циональным цивилизационным кодом, раскрывает 
в человеке созидательные начала» – отметил глава 
государства [3].

Однако и на эту область достижений современ-
ной цивилизации, как на продукт социальной дея-
тельности, способны оказывать пагубное влияние 
процессы глобализации. Не случайно И.Г. Гончаро-
ва и Е.Ю. Липец отмечали, что «в процессе взаи-
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модействия культуры чаще поглощают друг друга, 
чем обмениваются своими культурными особен-
ностями» [5, с. 15]. В этой связи, на первый план 
выходит вопрос содержательного наполнения, воз-
можного возрождения, а затем и сохранения обще-
российской культурной идентичности, категория 
которой внесена в текст Конституции Российской 
Федерации в ходе проведенной в 2020 году консти-
туционной реформы. Рано или поздно российскому 
обществу предстоит разрешить вопрос допустимой 
открытости «окна овертона» при сопоставлении за-
воевывающих все больше мирового пространства 
квазиценностей с истинными национальными идеа-
лами. Представляется, что над решением этих и по-
добных им вопросов предстоит поработать еще не 
одному поколению исследователей.

Сейчас становится очевидным, что закрепле-
ние скомпроментировавших свою ценность либе-
ральных идей с самонадеянным игнорированием 
формализации морально нравственных начал вос-
питанного на вере в добро и справедливость вновь 
образованного российского общества было поспеш-
ным. Представляется, что осознание именно этого 
факта, стремление отгородиться от разразившегося 
в странах Запада морально-этического кризиса и со-
хранить свой истинный культурный код, подвигло 
на внесение в текст основного закона страны столь 
важных идеологических положений. К сожалению, 
в силу невозможности изменения отдельных глав 
Конституции РФ, они не дополняют основ консти-
туционного строя, однако не становятся от этого ме-
нее значимыми. 

При ближайшем их рассмотрении несложно об-
наружить, что для семантизации общероссийской 
культурной идентичности используется, в том чис-
ле, и отнюдь не новый прием – обращение к религи-
озным догмам, формирующим воззрения человека 
на его место в мире [7]. Именно в этой связи, как 
представляется, в тесте основного закона исполь-
зовано упоминание Бога, ориентация на заповеди 
которого призвана послужить своего рода маяком 
в деле сохранения общности языка, истории, куль-
турного наследия, традиций и обычаев российского 
народа, как в самом широком смысле слова, так и 
составляющих его, взятых в отдельности, наций и 
национальностей. 

Не разделяя обеспокоенности общественности, 
хочется отметить, что соответствующая юридиче-
ская конструкция никоим образом не покушается 
на незыблемые основы существования светского 

государства. Подобное, по подтверждению высше-
го органа конституционного контроля, «призвано 
лишь подчеркнуть необходимость учета при осу-
ществлении государственной политики той истори-
чески значимой социально-культурной роли, кото-
рую религиозная составляющая сыграла в станов-
лении и развитии российской государственности» 
[1]. Не случайно в тексте Государственного гимна 
Российской Федерации, еще на заре становления 
современного государства, было также возрождено 
упоминание слов о Боге с позиции хранителя и по-
кровителя любимой, в буквальном смысле слова по-
литой кровью наших предков, родной для каждого 
россиянина земли.

Ключевые позиции в формировании общерос-
сийской культурной идентичности занимает семья 
и институт брака в традиционном его понимании 
как союз мужчины и женщины. Западная культура, 
оправдываясь мнимыми либералистическими цен-
ностями о необходимости гендерного самоопреде-
ления личности, все настойчивей предпринимает 
попытки перевернуть представления о репродук-
тивной функции человечества, навязать чуждый 
здравому смыслу образ мышления, поставить на 
грань выживания целые нации. Не случайно С.В. 
Нарутто, анализируя практику деятельности рос-
сийского органа конституционного контроля в этой 
сфере общественной жизни, приходит к выводу о 
том, что семья, отцовство, материнство и детство 
«в их традиционном, воспринятом от предков по-
нимании, представляют собой те ценности, которые 
обеспечивают непрерывную смену поколений, вы-
ступают условием сохранения и развития многона-
ционального народа Российской Федерации, а пото-
му нуждаются в особой защите со стороны государ-
ства» [8, с. 24].

На сегодняшний день нормы Конституции РФ 
не только вменяют в обязанность государства обе-
спечить охрану и защиту вышеперечисленных благ, 
но и подтверждают приверженность исконно рос-
сийским, христианским ценностям. Именно семья 
в традиционном ее понимании воспринимается на-
шим обществом в качестве необходимой ячейки, на 
которую непосредственно возлагается реализация 
отраженных в преамбуле конституционного акта 
задач по одновременному осознанию себя частью 
мирового сообщества с одной стороны, а равно воз-
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рождению и сохранению суверенной государствен-
ности России с другой. 

В то же время, восприятие семьи как брачного 
союза мужчины и женщины не должно быть опре-
делено в качестве самоцели. Неотъемлемым его 
элементом Конституция РФ определяет детей, за-
крепляя приоритет их семейного воспитания. Пред-
ставляется, что полноценная семья в большей мере 
способна реализовать создаваемые государством 
условия, способствующие всестороннему духовно-
му, нравственному, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и уважения к старшим. 
Забота о детях, их надлежащее воспитание, как со 
стороны семьи, так и со стороны государства, не-
минуемо самым положительным образом отразится 
на нашем национально-культурном коде.

Идеологический потенциал развивают положе-
ния Конституции Российской Федерации, закрепля-
ющие обязанность государства по созданию усло-
вий для ведения здорового образа жизни, формиро-
вания культуры ответственного отношения граждан 
к своему здоровью. Общепризнанно, что лишь 
здоровый человек способен принимать активное 
участие в политической, трудовой, общественной, 
семейно-бытовой и иных сферах жизнедеятельно-
сти человека. Двигательная активность, правильное 
питание, отказ от вредных привычек, интеллекту-
альное и духовное развитие должны стать неотъ-
емлемым атрибутом каждого россиянина, с самого 
детства соответствующие привычки необходимо 
закладывать в основе культурной самоорганизации 
каждой личности. Следует добиться того, чтобы 
здоровый образ жизни присутствовал и актуально 
воспринимался любым поколением граждан.

Невозможно представить культурного человека, 
равнодушно относящегося как к собственному, так 
и к чужому труду. Конституционные нормы, про-
возглашая свободу труда, реализуемую в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
закрепляют принцип уважения человека труда. Та-
кое моральное уважение, безусловно, должно под-
крепляться и вполне ощутимыми практическими 
мерами. Из анализа законодательства становится 
очевидным, что именно с трудом государство связы-
вает реализацию политики по повышению качества 
жизни российских граждан, улучшению их жилищ-
ных условий, созданию комфортной среды для про-
живания, обеспечению достойной жизни лиц стар-
шего поколения и т.п. Труд должен сохранить свою 

привлекательность в культурном наследии многона-
ционального народа Российской Федерации.

Формированию общероссийской культуры, рас-
сматриваемой в качестве основы жизнедеятельности 
всего государства, способствует сохранение един-
ства и целостности его территории. В последние 
годы преодолен кризис суверенизации отдельных 
республик, а Конституция РФ закрепляет целый ряд 
положений, способствующих свободному развитию 
всех субъектов, входящих в состав Российской Фе-
дерации без какой-либо дискриминации. Стоит от-
метить, что с внесением последних поправок и до-
полнений вектор на сохранение единства страны со-
хранился. Так, например, в тексте основного закона 
появилось понятие «единство публичной власти», 
объединившее под эгидой Государственного Совета 
все три уровня проявления властных полномочий 
– федеральный, региональный и местный. Сам же 
Государственный Совет, получив статус конститу-
ционного органа, формируется Президентом РФ, в 
том числе и для определения основных направле-
ний внутренней и внешней политики государства. 
Думается, что конституционное позиционирование 
подобного органа в качестве консолидирующего 
звена управления призвано усилить эффект культу-
рологического восприятия единства публичной вла-
сти, производной и подотчетной народу.

Немаловажное значение в формировании куль-
турного наследия играют язык и общая история про-
живающих на территории страны народов. Не слу-
чайно на фоне признания русского языка в качестве 
языка государствообразующего народа, входящего 
в многонациональный союз равноправных народов 
России, Конституция РФ сохраняет возможность 
для республик, образованных в составе Российской 
Федерации, как правило, по национальному прин-
ципу, установления своих государственных языков. 
В отношении же иных народов гарантируется право 
на сохранение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития. Историческая правда, в 
свою очередь, признается безоговорочным объек-
том государственной защиты, а практическая дея-
тельность всех без исключения элементов государ-
ственного аппарата настроена на недопущение ума-
ления значения подвига народа в защите Отечества. 

Таким образом, как закреплено в самом консти-
туционном акте, культура в Российской Федерации 
является уникальным наследием ее многонацио-
нального народа. В базовом документе стратегиче-
ского планирования, определяющем национальные 
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интересы и стратегические национальные приори-
теты Российской Федерации, цели и задачи госу-
дарственной политики, к традиционным россий-
ским духовно-нравственным ценностям отнесены, 
прежде всего, жизнь, достоинство, права и свобо-
ды человека, патриотизм, гражданственность, слу-
жение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, со-
зидательный труд, приоритет духовного над мате-
риальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколе-
ний, единство народов России [2]. Именно эти ду-
ховно-нравственные идеалы должны превалировать 
в формировании общероссийской культурной иден-
тичности, способствовать объединению нашей мно-
гонациональной и многоконфессиональной страны. 
Конституция Российской Федерации, как правовой 
акт учредительного свойства, не может и не должна 
оставаться в стороне. Именно в ней заложены как 
объективные, так и субъективные основы, препят-
ствующие нравственному падению народа, способ-
ствующие сохранению его культурно-идеологиче-
ского сознания.

Конституционные нормы содержат в себе 
огромный культурно-политический потенциал в 
деле решения сложнейшей государствообразующей 
задачи по созданию той картины реальности, на ос-
нове которой каждый человек, идентифицирующий 
себя с российским народом, конструирует опреде-
ленные смыслы и мотивации, принимает активное 
и ответственное участие в формировании социаль-
но-политического настоящего и будущего России, 
исходя из представлений об общем благе, о сущем 
и должном. Конституция РФ оформляет общерос-
сийскую культурную идентичность посредством 
культивирования таких идеологических ценностей, 
как солидарность, доверие, кооперация, субсидиар-
ность, самоорганизация, неиерархическое взаимо-
действие и др.

Можно с уверенностью заключить, что в со-
временной правовой системе российского госу-
дарства все явственней проступает преобладание 
идей христианской демократии, одним из базовых 
принципов которой, по выражению С.С. Ивано-
ва, выступает «концепция общественного народо-
устройства», организованная на «кооперативных 
началах, устраняющих индивидуалистические и 
паттерналистические крайности» [6, с. 118]. Рели-
гиозные воззрения, не вторгаясь в сферу правово-

го регулирования, определяющего светский тип 
взаимоотношения церкви с государственной вла-
стью, самым непосредственным образом способ-
ны отразиться на формировании положительного 
образа общероссийской культурной идентичности, 
основанной на традиционных семейных ценностях, 
уважении к старшим, культуре языка государствоо-
бразующего народа и иных признаках исторически 
сложившегося, исконно российского государствен-
ного единства. В сфере же конституционно-право-
вого регулирования уже предпринята явная, но, в 
то же время, осторожная попытка сформировать ту 
самую национальную идею, которая будет призвана 
восполнить собой образовавшиеся идеологические 
пустоту и отрицание, не умаляя при этом светского 
характера Российской Федерации, а, главное, - по-
зволит выстоять национальной российской культу-
ре с ее истинными общечеловеческими ценностями 
в условиях агрессивных процессов глобализации. 
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Конституция Российской Федерации обеспечи-
вает совокупность прав и законных интересов всех 
граждан страны. Реализуя положения главенствую-
щего правового акта Российской Федерации о том, 
что «...каждый имеет право на вознаграждение за 
труд без какой бы то не было дискриминации...» [1], 
выявлен круг определенной категории обучающих-

ся не подпадающий под рамки современного зако-
нодательства.

Основной задачей ведомственных учреждений 
МВД России целенаправленна и ориентирована на 
подготовку высококвалифицированных специали-
стов в области правоохранительной деятельности, 
способных успешно сражаться во благо интересам 
страны и государственной политики. При этом сто-
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ит отметить, что государство должно в нормативно 
регламентированном порядке создавать те «благие» 
условия, при которых морально-психологическое 
воспитание слушателей образовательных органи-
заций будет   в явном приоритете. Общенаучное 
применение теории воспитания в ведомственных 
образовательных учреждениях, включающие мно-
гоуровневые аспекты влияния на личность способ-
ствуют введению сотрудника в контекст культуры 
профессиональной этики сотрудника, предопреде-
ляя заранее получение определенных результатов 
в подготовке «профессионально ориентированного 
поколения». 

Деятельность по воспитанию подрастающе-
го поколения в ведомственных образовательных 
организациях возложена на курсовые и кадровые 
подразделения (психологические службы). От сла-
женной работы участников данных правоотноше-
ний зависит морально-психологический климат                        
в коллективе. В современных реалиях из-за отсут-
ствия единого ведомственного документа, расширя-
ющего полномочия курсовых и кадровых подразде-
лений (психологических служб) по вопросам воспи-
тания путем применения поощрения к слушателям 
(курсантам) образовательных учреждений все чаще 
возникают разногласия.   

По мнению В.Л. Кубышко «психологи не в 
полной мере задействованы в решении основных 
задач морально-психологического обеспечения, 
связанных с формированием государственно-патри-
отического мировоззрения сотрудников, профес-
сионально-корпоративной полицейской культуры, 
профессионально значимых качеств личности по-
лицейского» [2, с. 95-103].

Как отмечает А. А. Ендржеевский, «мало ото-
брать при поступлении  на службу в полицию граж-
данина с хорошими показателями нервно-психиче-
ской устойчивости и моральной нормативности. Не-
обходимо учитывать, что человек не статистичная 
система, он живет и действует не в безвоздушном 
пространстве, меняется в зависимости от условий 
деятельности и социума, адаптируется, формирует-
ся под влиянием различных факторов. Гражданин, 
поступающий на службу в органы внутренних дел, 
при сопутствующих условиях формирования про-
фессиональных и личностных качеств может стать 
героем, с честью выполняющим свой профессио-

нальный долг, настоящим защитником прав и сво-
бод человека и гражданина, а может и преступить 
закон» [3, с. 87].

Определяя методы воспитания, при реализации 
поставленных задач  должны учитываться профес-
сионально-специфические и общесистемные спо-
собы воздействия. Намеченные цели достигаются 
путем  скоординированных усилий всех субъектов 
правоотношений.

Порядок организации подготовки кадров для 
замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации регламентирован приказом 
МВД РФ от 05.05.2018 г. № 275. Сотрудники про-
ходят профессиональное обучение по программам 
подготовки в целях приобретения компетенции, не-
обходимой для осуществления нового вида опера-
тивно-служебной деятельности, получения новой 
квалификации, а также по программам повышения 
квалификации в целях совершенствования имею-
щейся и (или) приобретения новой компетенции, 
необходимой для осуществления оперативно-слу-
жебной деятельности, и (или) повышения профес-
сионального уровня в рамках имеющейся квалифи-
кации по замещаемой должности [4].

Слушатель, находясь в замкнутом «образова-
тельном пространстве», ограничен в профессио-
нальном развитии личности, и обозначенные нами 
вопросы по применению мер поощрения в ведом-
ственных образовательных организациях остро ак-
туален. Для профессионального становления лич-
ности с первых лет службы должны создаваться 
условия дополнительного стимулирования боевого 
духа, уважения среди обучающегося коллектива пу-
тем конкурентоспособности.

Возвращаясь в контекст приказа, среди пред-
ставленных требований и жестких ограничений не 
возможно отыскать ни одной поощрительной нор-
мы применимой к слушателям ведомственных об-
разовательных организаций. Данный приказ также 
ограничивает и полномочия начальников образо-
вательных учреждений в полноценном поощрении 
слушателей, пагубно влияя на воспитательный 
процесс, снижая эффективность мотивации. Моти-
вация (побуждение к действию) созависима от воз-
можного получения благ в виде различного рода по-
ощрения. 



84

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

Возможно, для кого то встанет вопрос «А за 
что стоит поощрять слушателей?». В структурных 
подразделениях (кафедры, учебные отделы) ведом-
ственных образовательных организаций (учрежде-
ний) довольно массово проводятся мероприятия, 
затрагивающие интересы слушателей (курсантов). 
Мероприятия могут носить разноплановый харак-
тер:

• Конкурсы на лучшую научную статью (ре-
ферат);

• Спортивные мероприятия (спартакиады, 
соревнования) среди обучающихся групп;

• Конкурсы агитационного характера;
• Творческие конкурсы имени сотрудников, 

погибших при исполнении служебных обязанно-
стей и т.д.

Кроме того, слушатели образовательных орга-
низаций, привлекаясь к участию в мероприятиях 
по охране общественного порядка или других об-
щественно значимых акциях проявляют немалый 
героизм и участие в раскрытии преступлений. Как 
правило, реакция руководства образовательной ор-
ганизации ограничивается общей благодарностью 
на общем построении при личном составе. При 
этом возможность награждения государственными 
наградами образовательной организации МВД Рос-
сии в настоящее время не предусмотрена.

В научных кругах до сих пор ведутся дискуссии 
по поводу отождествления понятий награда и по-
ощрение. Большинство ученых сходятся     к еди-
ному мнению, что эти два понятия имеют общую 
трактовку и признаки. По мнению автора, эти два 
понятия разительно отличимые друг от друга: по-
ощрение по сравнению с наградой, в большинстве 
случаев, имеет денежную форму, тогда как награ-
да всегда выражена в материально-вещественной 
форме в виде нагрудных знаках, орденах, медалях                                  
с ведомственной геральдикой.

Кроме того, поощрение в денежной форме не 
регламентирован специально отведенным для этих 
целей правовым актом. Награда всегда носит чет-
кую регламентацию с выдачей наградных докумен-
тов. Поощрению присуща регулярность примене-
ния, а награда носит единовременный характер. По-
ощрение выданное в денежной форме невозвратная, 
тогда как награда может быть лишена на условиях и 
порядке регламентированном ведомственным пра-

вовым актом. Награда, как некий социальный сти-
мул, выражается в публичной демонстративности 
предполагая торжественность вручения и специаль-
ную атрибутику. 

Награда по своему содержанию соотносима с 
престижом службы в правоохранительных органах. 
К вопросам проблемы престижа службы, как в со-
ветское, так и в нынешнее время отведено немало 
научных работ, автор согласен с мнением В.А. Ре-
брия, Т.А. Бондаренко что внешняя оценка (со сто-
роны коллег, семьи, близких) полицейского допол-
няет самооценку  и удовлетворенность службой [5, 
с. 87]. Однако автор не согласен  с методикой оцен-
ки вышеуказанной работы. Авторы В.А. Ребрия и 
Т.А. Бандаренко взяли в основу своей работы пять 
критериев оценки, определяющие степень удовлет-
воренности работы полицейского. На наш взгляд, 
шестым показателем критериев оценки следовало 
бы прописать наградную практику федерального 
органа исполнительной  власти, являющимся пол-
ным отражением внешней оценки конкретному 
субъекту. Присвоение наград является знаковым и 
запоминающимся событием в судьбе, как рядового 
так и начальствующего состава и именно награду 
можно квалифицировать как особо значимую заслу-
гу. 

Награда – самостоятельная единица оценива-
ния, демонстрирующая  приоритет среди коллег в 
какой-либо области деятельности. Награде присущ 
моральный характер проявления как для самого на-
граждаемого, так и для социума в целом. На-
града федерального органа исполнительной власти 
выполняет ряд функций: номинативной (опознава-
ние награждаемого в конкретном социуме), созида-
тельной, ценностно-ориентирующей (закрепление в 
сознании сотрудников установленных догм в сфере 
исполнительной власти), социально-регулятивной 
(выдерживание установленных правил в среде объ-
екта управления), преемственности (перенятые на-
грады из прошлого в будущее), гносеологической, 
психологической и т.д. 

При подключении всех функций, награда до-
полняет образ идеального полицейского - верного 
своему долгу, выстраивая идеологически-мировоз-
зренческую форму положительного взаимодействия 
между федеральным органом исполнительной вла-
сти и сотрудником. Поощрение же воспринимает-
ся сотрудниками как рядовое стимулирование, по-
лучение которого ждут как в конце полугодия, так 
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и в конце года. Причем поощряют личный состав, 
невзирая на должности, звания и уровня професси-
онализма. 

При выборе уровня награды учитывается био-
графия и заслуги конкретного лица. 

Для анализа влияния поощрительной практики 
нами был проанкетирован 101 слушатель филиала 

«Всероссийского института повышения квалифи-
кации сотрудников Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (г. Набережные Челны) 
обучающийся по программе профессионального 
обучения. Результаты проведенного исследования 
представлены в таблице. 

1.Поощрение положительно влияет на вашу работу (учебу)?

1 Да 100 чел 2 нет  1 чел

2.Довольны ли Вы поощрительной практикой в системе 
МВД России?

1 да 71 чел 2 нет 30 чел

3.Какой вид поощрения самый эффективный?

1. Денежное поощрение 67 чел.

2. Ценный подарок 7 чел.

3. Поощрение (благодарности, почетная грамота) 10 чел.

4. Занесение фамилии на Доску почета 10 чел.

5. Награждение ведомственными наградами 21 чел.

6. Досрочное присвоение очередного спец. звания 33 чел.

При проведении опроса, каждый слушатель образовательной организации мог выбрать несколько по-
зиций на свое усмотрение.

На основании проведенных результатов опроса 
респондентов, делаются следующие выводы:

1.  Положительное влияние поощрения на рабо-
ту (учебу) отметили 99 % опрошенных респонден-
тов;

2. Недовольство установленной практикой по-
ощрения в системе МВД России отметили 29,70 % 
респондентов, положительные результаты показали 
70,30 % голосов респондентов.
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3. При выборе применяемых мер поощрений 
66,34 % голосов респондентов отдали предпочтение 
денежным поощрениям. Однако в процентном соот-
ношении денежные поощрения (66,34%) уступили      
по эффективности другим указанным способам по-
ощрения (80,20%). При вычислении показателей 
результатов соотношения материальных (денежное 
поощрение, ценный подарок) и нематериальных по-
ощрений (благодарности, почетная грамота, занесе-
ние фамилии на Доску почета и др.) респонденты 
выдали результаты (73,26 % / 73,26%) поровну по 
количеству голосов.

Вместе с тем, учитывая специфику обучения 
и отсутствия возможности награждения государ-
ственными наградами образовательного учрежде-
ния реализация права на получение ведомственных 
наград у обучающихся  отсутствует. Свое право на 
поощрение обучающиеся смогут реализовать лишь 
при непосредственном исполнении  служебных обя-
занностей.

Воздействие наград на человека, это укоренив-
шееся влияние исторически сложившихся традиций 
и субъективной ассоциаций наград с достижением 
успеха. На наш взгляд, стимулирование обучаю-
щихся на ранних стадиях становления личности, 
вполне действенная мера, обеспечивающая вклад                   
в развитие поощрительной культуры ведомствен-
ных образовательных организаций. Вместе с тем, 
законодателю предлагается включить в основопола-
гающий приказ меры поощрения обучающихся.   
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Annotation. Most modern cities are faced with increasing migration flows, which requires the search for mechanisms to ensure the 
harmonious living of different groups in the same city and in the same state. Today, the fundamental role of the policy of integration of 
migrants in the composition of migration policy becomes obvious, since an effective and systemic strategy of integration has a significant 
impact on the social, cultural and economic system of the state. The crisis associated with the new coronavirus infection COVID-19 has 
a significant impact, among other things, on the transformation of migration flows, the emergence of new dominants and conditions in 
the integration policy of migrants, which to some extent changes the officially established order and informal relations in the field of 
integration policy for migrants. ... Thus, the issues of finding optimal conditions and the most effective mechanisms for overcoming 
xenophobic attitudes and productive and painless integration of labor migrants into the host community do not lose their relevance.

Keywords: xenophobia, migration, culture, local population, integration, identity, intolerance, integration policy, interethnic 
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Аннотация. Большинство современных городов сталкиваются с возрастающими миграционными потоками, что требует 
поиска механизмов, обеспечивающих гармоничное проживание различных групп в одном городе и в одном государстве. Сегодня 
фундаментальная роль политики интеграции мигрантов в составе миграционной политики становится очевидной, поскольку 
эффективная и системная стратегия интеграции оказывает значительное влияние на социальную, культурную и экономическую 
систему государства. Кризис, связанный с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, оказывает существенное влияние в том 
числе и на трансформацию миграционных потоков, появление новых доминантов и условий в политике интеграции мигрантов, 
что в определенной степени меняет официально установленный порядок и неформальные связи в области политики интеграции 
для мигрантов. Таким образом, вопросы поиска оптимальных условий и наиболее эффективных механизмов для преодоления 
ксенофобских настроений и продуктивной и безболезненной интеграции трудовых мигрантов в принимающее сообщество не 
теряют своей актуальности.
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С улучшением социального и нравственного 
климата в мире отношение к некоторым социаль-
ным явлениям, которое до недавнего времени доми-
нировало, существенно меняется. 

К ним относятся такие понятия, как «ксенофо-
бия» и «нетерпимость», которые на сегодняшний 
день воспринимаются как источники угрозы демо-
кратии, правам и свободам человека и поэтому оце-
ниваются крайне негативно. 

Все международные правозащитные организа-
ции обеспокоены этими явлениями. В программных 
документах и отчетах этих учреждений отношение 

к ним определяется через понятия «борьба», «реши-
тельное искоренение» и т.д. 

Исследование проблемы ксенофобии вообще и 
ксенофобии непосредственно в отношении трудо-
вых мигрантов может проводиться с разных теоре-
тических и методологических позиций. Представ-
ляется, что борьба с этими явлениями будет гораздо 
эффективнее, если присутствует понимание того, 
как возникли ксенофобия и нетерпимость и какова 
была их социальная цель изначально.

Понятие ксенофобия происходит от греческих 
слов xenos (чужой) и phobos (страх, нетерпимость). 
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Он обозначает страх или боязнь чужого, а не свое-
го, незнакомого, определенных явлений и ситуаций, 
которые вызывают у людей какое-то беспокойство. 
Ксенофобия в той или иной степени присуща всем 
людям и, надо сказать, является естественным со-
стоянием любого общества и его членов. Как исто-
рическое явление и социальное явление, ксенофо-
бия долгое время формировалась под воздействием 
реальных жестоких факторов жизнедеятельности 
человека и в какой-то мере была и остается защит-
ной реакцией людей на возможную опасность или 
угрозу.

Социальный прогресс, интернационализация 
международной жизни, рост образованности насе-
ления мира и его уровня жизни не только не ведут 
автоматически к искоренению расовых предрассуд-
ков и расовой дискриминации, но, напротив, порож-
дают новые формы их проявления. Комиссия ООН 
по правам человека первоначально ссылалась на со-
временные формы расизма и расовой нетерпимости 
как на любую форму дискриминации в отношении 
цветных людей, арабов и мусульман, проявления 
негрофобии и другие формы нетерпимости [1, с. 
4], к которым была впоследствии добавлена и на-
бирающая все большую популярность в мировом 
сообществе русофобия.

В настоящее время ксенофобия и мигрантофо-
бия по праву считаются основной проблемой во вза-
имоотношениях местного населения принимающе-
го государства и прибывающих мигрантов. Одним 
из современных определений понятия «ксенофо-
бия» является неуважение, нетерпимость, враждеб-
ность или даже ненависть к посторонним, то есть 
к представителям другой национальной, расовой, 
гендерной или религиозной группы [2]. Мигран-
тофобия представляет собой «тип этнической на-
пряженности, при котором мигранты воспринима-
ются как носители угроз социальной, культурной, 
этнической безопасности, а особенностью образа 
мигрантов является сочетание реальности и симво-
лических кодов, рациональности и мифичности» [3, 
с. 185]. 

Среди основных причин, вызывающих страх и 
предвзятое отношение местного населения к прибы-
вающим мигрантам – межэтническая дифференци-
ация и угроза изменения окружающей социальной 
среды под влиянием мигрантов. В принимающем 

сообществе возникает психологический стресс из-
за неприятия мигрантов, в основном резко отличаю-
щихся как антропологически (внешний вид и т.п.), 
так и социально (манера общения, язык, вера и т.п.).

Неприязнь к мигрантам и этническим группам, 
репрезентируемая в общественном мнении, сопро-
вождается использованием «языка вражды», транс-
лируемого в СМИ, и реальными криминальными 
действиями в отношении «видимых меньшинств» 
[4, с. 5].

При этом средства массовой информации за-
частую играют деструктивную роль в построении 
отношений между принимающим сообществом и 
мигрантами, публикуя неверно истолкованные ста-
тистические данные и предвзятую информацию 
о мигрантах. В последние годы таких публикаций 
стало немного меньше, но они по-прежнему иска-
жают первичные данные и в неприглядном свете 
представляют события, связанные с мигрантами, 
что усугубляет негативные настроения местных жи-
телей по отношению к прибывающим.

Вместе с тем, различие менталитета и культур 
в любом случае порождает конфликтные ситуации 
в странах приема трудовых мигрантов и актуали-
зирует вопросы социокультурной адаптации и ин-
теграции иностранных граждан в принимающее 
общество. Эти вопросы актуальны и в нашем го-
сударстве. Недовольство россиян поведением ино-
странцев, работающих в России, и субъективно вы-
деленные негативные явления российского обще-
ства, которые трудовые мигранты отмечают в ходе 
опросов (например, неуважение к старшим или рас-
пущенность), указывают на столкновение различ-
ных культур.

Специфика российского опыта обусловлена от-
сутствием необходимости имплементировать поли-
тику интеграции мигрантов в СССР. Связано это с 
тем, что вне зависимости от национальной принад-
лежности мигрантов, они с легкостью адаптирова-
лись к новой среде в силу повсеместного распро-
странения русского языка, общей системы образо-
вания, одинаковых квалификационных стандартов, 
заложенных советской системой. Сегодня новые 
поколения мигрантов очевидно обладают больши-
ми отличительными чертами в сравнении с пост-
советским периодом, с точки зрения знания языка, 
функционирования институтов принимающего со-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

89№ 2/2021

общества, квалификационных требований и т.д. Та-
ким образом, в отечественной практике нет опыта 
долговременной реализации политики интеграции 
мигрантов, что обусловливает необходимость обоб-
щения и систематизации европейского опыта [5, с. 
13].

Современный этап развития России характери-
зуется ускорением ритма и динамики социальных 
изменений. В условиях быстро меняющейся гео-
политической ситуации становится очень острой 
по характеру своей актуальности проблема утраты 
в результате глобализации традиционных этнокуль-
турных ценностей, определяющих самобытность 
народа, что может оказать негативное влияние на 
состояние межнациональных отношений в стране. 
В связи с этим в последние годы особенно остро 
стоит вопрос о необходимости укрепления единства 
российского общества и формирования общеграж-
данской идентичности и солидарности. В связи с 
усилившейся интенсивностью миграционных обме-
нов, развитием глобализационных и интеграцион-
ных процессов, ведущих к размыванию традицион-
ных культурных ценностей, новое значение приоб-
ретает проблема сохранения и развития культурного 
наследия народов России [6, с. 38-51].

Так, новая Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации устанавливает, что 
одним из направлений государственной полити-
ки в противодействии угрозам государственной и 
общественной безопасности является, в частности, 
противодействие незаконной миграции, усиление 
контроля за миграционными потоками, социальная 
и культурная адаптация и интеграция мигрантов, а 
также предупреждение и нейтрализация социаль-
ных, межконфессиональных и межнациональных 
конфликтов, сепаратистских проявлений, пред-
упреждение распространения религиозного радика-
лизма, деструктивных религиозных течений, фор-
мирования этнических и религиозных анклавов, 
социальной и этнокультурной изолированности от-
дельных групп граждан [7, ст. 47].

При этом, нельзя отрицать, что очень часто при-
чиной межэтнических конфликтов становится по-
пытка мигрантов утвердиться в статусе местных 
жителей, но с навязыванием местному населению в 
достаточно грубых формах своих привычек и тра-
диций (громкие разговоры в общественных местах, 

стрельба на свадьбах, разделка баранов на улицах 
городов и поселков при праздновании больших ре-
лигиозных праздников и др.). Так, Правительство 
Москвы в 2009 г. даже попыталось совместно с диа-
спорами разработать Кодекс москвича для приез-
жих, но эта попытка была признана популистской и 
не увенчалась успехом [8, с. 15-23].

В целом на программу поведения местных жи-
телей по отношению к иностранным мигрантам 
также влияет ряд индивидуально-определенных 
факторов, например, социальный статус мигранта, 
уровень его образования, степень его адаптации к 
принимающему обществу, этнический статус и т.д. 
Ведь не всегда сами мигранты по прибытию прояв-
ляют свои лучшие качества по отношению к новым 
соседям, коллегам, знакомым и просто прохожим. С 
другой стороны, если принимающее сообщество бу-
дет настороженным и даже враждебным, то реакция 
мигрантов неизбежно будет негативной. 

Успех интеграции мигрантов зависит от предо-
ставления основных прав: на достойную работу, 
доступ к образованию и медицине. Поэтому важна 
экономическая и правовая основа их институцио-
нального обеспечения. Этому в большей степени 
будет способствовать перенос акцентов государ-
ственного регулирования интеграции с федерально-
го уровня на местное самоуправление. 

Представляется, что сдвижение фокуса с груп-
пового, социального уровня интеграции мигрантов 
в РФ на индивидуальный позволит достичь более 
эффективного достижения результата проводимых 
государством интеграционных мероприятий «до 
конечного потребителя». Организации, занимаю-
щиеся правовой защитой мигрантов и повседнев-
ной помощью в их интеграции, должны получить 
поддержку со стороны государства и общества. 
Степень интегрированности принимающего обще-
ства напрямую влияет на успешность интеграции 
мигрантов [9, с. 11-15].

В процессе интеграции иностранные граждане 
находятся под влиянием различных социальных 
институтов. И те из них, которые оказывают боль-
шее воздействие, содействуют в решении бытовых 
и трудовых проблем, будут определять мотивацию 
и отношение мигранта к стране пребывания, к 
местному населению, вопросам легализации. Кон-
фликтные отношения с принимающим населением, 
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«столкновение с неравенством на рынке труда и 
жилья (т.е. с дискриминацией) или с проявлениями 
вражды по этническому, расовому или религиозно-
му признаку влечет за собой самоизоляцию ново-
прибывшего населения. Происходит их замыкание 
в узком кругу «своих» [10, с. 150].

Интеграция в принципе подразумевает про-
цесс соединения, сплочения мигранта с социаль-
ными структурами принимающего государства, что 
в первую очередь проявляется во включении при-
бывающих в рынок труда, поскольку именно рабо-
та является основной причиной миграции в РФ, а 
трудовые мигранты составляют ее основную часть. 
Очевидно, что главным и определяющим фактором 
успешной интеграции мигрантов является обеспе-
чение доступа на рынок труда. В связи с этим не-
обходимо усовершенствование его законодательно-
го регулирования, включающее более понятный и 
прозрачный механизм устранения существующих 
барьеров – анахроничный и обременительный ин-
ститут формальной регистрации, ограничительный 
и запретительный подход к условиям пребывания, 
единые условия оплаты и регистрации для местного 
населения и легальных мигрантов, а также доступ-
ность процесса их легализации в принципе.

Эти цели достигаются, кроме прочего, за счет 
реализации комплекса мер по правовой и социаль-
ной защите мигрантов, ознакомлению их с культур-
ными нормами и стандартами их поведения. В рос-
сийской практике интеграционная политика сводит-
ся к мерам по легализации трудовой деятельности 
иностранных работников. 

Говоря о культуре, имеет смысл акцентировать 
внимание на том, какие идеи недопустимо продви-
гать и поддерживать с точки зрения общечеловече-
ских ценностей. Это насилие, эксплуатация, нера-
венство, терроризм, призывы к войне и любые раз-
ногласия, независимо от их почвы – национальной, 
этнической, гражданской, культурной, религиозной, 
расовой, гендерной, экономической, социальной 
или политической. Своими предпочтениями, осо-
бенно культурными, индивиды определяются сами 
собой, это уважение к самоидентификации, кото-
рое происходит естественным образом, без посто-
ронней помощи и тем более принуждения. Однако 
определенный контроль со стороны принимающе-
го сообщества, преимущественно в лице государ-

ственных и местных властей, обязан проводиться 
на постоянной основе.

Ошибочная ориентация интеграционной по-
литики на ассимиляцию иностранцев также может 
стать фактором ее непривлекательности и непри-
ятия. Для человека, оказавшегося в чужой стра-
не в окружении другой культуры, его собственная 
идентичность является важным фактором его мо-
рального духа, стержнем, который помогает ему 
преодолевать трудности миграции. Приоритеты ин-
теграционных программ должны определяться об-
щепринятыми жизненными приоритетами каждого 
человека, независимо от гражданства. Интенсивная 
работа, нестандартные часы работы и отдыха, от-
сутствие социальных гарантий не оставляют ино-
странным гражданам физических и моральных сил 
для участия в культурных программах (концерты, 
выставки, встречи), с помощью которых проводятся 
попытки познакомить их с культурой страны пре-
бывания.

То же касается и деятельности диаспорских 
организаций – основными потребителями их куль-
турно-просветительских мероприятий являются те 
соотечественники, которые давно обосновались в 
стране и обеспечили себе комфортные условия тру-
да и быта и при этом хотели бы сохранить язык и 
культуру для себя и своих детей.

Реализация указанных процессов может осу-
ществляться, в частности, специальными комис-
сиями по гражданской миграции, которые должны 
быть созданы на уровне муниципалитетов, которые 
обладают более актуальной информацией о потреб-
ностях местного населения. В состав таких комис-
сий обоснованно должны включаться представите-
ли основных институтов, без которых невозможна 
успешная интеграция, – служб занятости, мини-
стерств образования и здравоохранения и т.п.

Изложенное позволяет сделать вывод, что для 
успешного и эффективного решения проблем ин-
теграции мигрантов необходимо сместить акценты 
с федерального уровня на местное самоуправление 
[11, с. 328], принимая во внимание объективные фи-
нансовые возможности субъектов и плотность объ-
ектов миграции, не допуская при этом глобальных 
различий в финансировании реализации мероприя-
тий в социальной сфере, что неизбежно затруднит 
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проведение в стране комплексной политики адапта-
ции и интеграции.

Наряду с этим необходимо активное взаимодей-
ствие местных сообществ с мигрантскими мень-
шинствами, которые должны иметь возможность 
интегрироваться в социальную среду своего пребы-
вания. При этом процесс интеграции должен быть 
понятным и открытым для мигрантов, иными сло-
вами, это должен быть некий «коридор», открытый 
для мигрантов в случае, если они примут решение 
остаться в государстве на постоянное место житель-
ства. Такое взаимодействие принимающей и при-
бывающей сторон должно строиться на взаимной 
заинтересованности и инициативе. Обе стороны 
должны хорошо знать свои потребности, возможно-
сти, а также способы их совместного партнерства и 
ответственного выполнения.

Поскольку интеграция является двусторонним 
процессом, государство должно проводить актив-
ную информационную кампанию по оповещению 
населения о необходимости роста миграции в ин-
тересах экономики страны. Интеграция мигрантов 
возможна только при поддержке местного населе-
ния принимающего государства.

При этом, как известно, реализация любого ре-
гулирования в сфере межнациональных отношений 
испытывает особенно сильное давление со стороны 
международного права, поскольку эта сфера отно-
сится к международному гуманитарному праву. По-
этому его разработка всегда основывается на пре-
обладающих международных стандартах, и здесь 
любые отклонения особенно заметны. Это законо-
дательство всегда находится под пристальным вни-
манием международных и национальных экспер-
тов, что ставит его в довольно строгие рамки.

Безусловно, защита законных прав и интересов 
граждан, находящихся за рубежом, является обязан-
ностью любого государства. Между тем, отождест-
влять защиту прав и интересов иностранных граж-
дан с вмешательством во внутренние дела другого 
государства не следует, поскольку эти категории 
между собой пересекаться не должны, равно как и 
не должны подменять друг друга [12, с. 48-53].

Важным фактором повышения эффективности 
духовного взаимодействия и взаимообогащения 

культур между представителями разных этносов яв-
ляется преодоление психологических, социальных 
и других барьеров. Это достигается только через 
налаживание межэтнического диалога, взаимодей-
ствия, в рамках которого представители разных на-
циональностей обмениваются опытом, чувствами, 
переживаниями, постигая смысл чужой культуры. 
Защита национальной самобытности своего народа 
всегда должна основываться на проявлении уваже-
ния к самобытности соседних народов, их культуре, 
языку и традициям.
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С принятием поправок к Конституции Россий-
ской Федерации, несколько изменен статус Государ-
ственного Совета Российской Федерации (далее по 
тексту «ГС РФ»). В реализацию принятых поправок 
принят специальный Федеральный закон. 

С учетом данного факта, а также с учётом на-
учных интересов (правовое регулирование; страте-
гическое планирование; социальное прогнозирова-
ние; миграция), автор в настоящей статье, проводит 
выборку научных публикаций для их последующе-
го анализа. 

Поиск и анализ научных публикаций посред-
ством Интернет-ресурсов («РГБ», «Киберленинки», 
«eLIBRARY.RU») в контексте рассматриваемых 
вопросов показал, что среди научных публикаций 
в основном речь идет об анализе статуса и полно-
мочий ГС РФ.

Так представляют интерес изложенные ниже те-
зисы из научных публикаций.

ГС РФ можно характеризовать как коллективно-
го помощника Президента Российской Федерации, 
уполномоченного рассматривать в том числе доку-
менты стратегического планирования. ГС РФ - это 
посредник между центром и регионами.

Вызывают сомнение полномочия ГС РФ по 
определению основных направлений внутренней и 
внешней политики. П. е. 5 ст. 83 Конституции Рос-
сийской Федерации – не согласуется с ч. 3 ст. 80, где 
говорится что это полномочие Президента Россий-
ской Федерации. Приоритет в формировании основ-
ных направлений внутренней и внешней политики 
должен принадлежать Федеральному Собранию 
Российской Федерации в сотрудничестве с Прези-
дентом Российской Федерации.

Посредством функционирования ГС РФ теперь 
появляется эффективный механизм донесения по-
зиции региональной власти по любому волнующе-
му их вопросу федеральному центру. Обновлен-
ная компетенция ГС РФ даст возможность более 
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оперативно реагировать на нужды населения при 
формировании основных направлений социально-
экономического развития страны. ГС РФ оправдан 
с точки зрения федеративности государства и бу-
дет способствовать Президенту Российской Феде-
рации выстраивать политику с опорой на мнение 
населения страны. Закон направлен на укрепление 
единства системы публичной власти. Посредством 
ГС РФ объединяются все государственные органы 
и институты, в том числе общественные. ГС РФ в 
этой системе - главный координатор. ГС РФ послед-
нее недостающее звено полной властной вертикали. 
ГС РФ будет подконтролен даже муниципальный 
уровень власти. ГС РФ будет с высокой вероятно-
сти верховной властью, а площадкой согласования 
интересов публичной власти, центра и регионов в 
первую очередь. С принятием закона, формально, 
полномочия ГС РФ сильно не изменились, но стали 
более содержательными, т.к. перечни его полномо-
чий не являются исчерпывающими. По смыслу за-
кона Президент Российской Федерации формирует 
ГС РФ, председательствует, подписывает все ре-
шения ГС РФ, но по сути это решения самого Пре-
зидента Российской Федерации. ГС РФ остается 
совещательным органом и не обладает правом за-
конодательной инициативы. Обсуждения по вопро-
сам взаимодействия публичной власти, внутренней 
и внешней политики, социально-экономическому 
развитию не будут формальными, за ними следуют 
реальные решения и их реализация. Судьба обнов-
ленного ГС РФ будет зависеть от реальных задач, 
поставленных перед ним, и от работы его аппарата.

Новый закон существенно отличается от поло-
жения о ГС РФ. Название ГС РФ теперь пишется 
c заглавных букв; правовой статус ГС РФ установ-
лен не Указом Президента Российской Федерации, а  
Федеральным законом, что добавляет статусности. 
В ст. 1 закона даются определения «единой системы 
публичной власти», «координации деятельности ор-
ганов, входящих в единую систему», что, указывает 
на механизм выстраивания в последующем власт-
ной вертикали. Определено место ГС РФ в этой 
единой системе, - ГС РФ нельзя отнести к судебной, 
исполнительной и законодательной ветвям власти, 
таким образом баланс «системы сдержек и противо-
весов» не нарушается. Хорошо определены: функ-
ции и задачи ГС РФ,  права и обязанности пред-
седателя ГС РФ, членов, Президиума, комиссий, 
рабочих групп и секретаря, а также вопросы взаи-
модействия ГС РФ с иными органами; содержание 
гл. 4 «Основные принципы принятия ГС РФ реше-

ний при осуществлении его функций» - имеющей 
основаполагающее значения для построения всей 
единой системы публичной власти в стране, что 
требует отдельного анализа. Не следует искать иной 
смысл в ГС РФ - он рассматривает вопросы, взаимо-
действия органов публичной власти, приоритетные 
направления социально-экономического развития, 
в том числе регионального, муниципального раз-
вития, и, что важно, проводит мониторинг резуль-
татов, совершенствуя механизмы развития страны.

Цели формирования ГС РФ существенно рас-
ширены. Можно сделать вывод, что ГС РФ теперь 
ключевой орган «стратегического планирования» в 
области внутренней и внешний политики, социаль-
но-экономического развития государства, функцио-
нирования и согласованного взаимодействия систе-
мы публичной власти.

С учетом вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы:

• место обновленного ГС РФ в системе стра-
тегического государственного и муниципального 
управления, в том числе применительно к сфере 
миграции, одно из центральных;

• статус ГС РФ усилен, но также имеется потен-
циал к ещё большему усилению его роли;

• следует заметить, что для определения стату-
са ГС РФ выбрана форма федерального закона, а не 
федерального конституционного закона.
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Поправки в Конституцию РФ 2020 года внесли 
существенные изменения в ряд ее положений. Боль-
шая часть изменений коснулась вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти – в 
частности, изменился механизм разделения властей 
и была изменена компетенция Конституционного 
суда РФ. Помимо разделения властей, изменения 
претерпел и механизм российского федерализма. 
Согласно п. 1 ст. 67 Конституции РФ в России могут 

быть созданы федеральные территории на основе 
соответствующего федерального закона. Также ука-
зано, что данным законом устанавливается органи-
зация публичной власти. 

Введение категории федеральных территорий 
служит средством развития принципа федерализма. 
Вместе с этим, появление новой административно-
территориальной единицы не решает комплекса 
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сложившихся проблем, который условно имеет два 
историко-правовых этапа. 

Первый этап конституционно-правового раз-
вития России приходится на 90-е годы. Принятие 
Конституции РФ 1993 года производилось в пери-
од политической нестабильности, что обусловило 
зыбкость нового конституционно-правового меха-
низма. В части принципа федерализма остро встали 
такие проблемы, как федеративные договоры и так 
называемые «матрешечные» субъекты. Проблема 
федеративных договоров (которые стали заклю-
чаться еще до принятия Конституции РФ 1993), в 
том числе в части противоречия действующей Кон-
ституции, была разрешена по мере централизации 
власти и укрепления политической составляющей 
принципа федерализма. Проблема сложносостав-
ных субъектов является не следствием нестабиль-
ности переходного времени, а наследием советского 
периода, усугубленная процессами децентрализа-
ции в 90-е годы. В результате процесса укрупнения 
остались Архангельская и Тюменская «матрешки». 
Фактически, преодоление проблемы многосостав-
ных субъектов производилось политическими сред-
ствами без решения вопроса на уровне юридиче-
ской конструкции принципа федерализма. Впрочем, 
централизация стала не только средством решения 
проблем, но и источником дополнительных сложно-
стей. Речь сейчас идет о государственно-правовой 
категории федеральных округов. 

Федеральные округа были созданы на основе 
Указа Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О 
полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в федеральном округе». Понятие 
федерального округа отсутствует в Конституции. 
De facto федеральные округа многие исследователи 
воспринимают в качестве отдельных администра-
тивно-территориальных единиц. 

Появление федеральных территорий является, 
на наш взгляд, продолжением развития тенденции к 
централизации. Федеральные территории являются 
административно-правовой единицей, функциони-
рование которых полностью определяется нормами 
федерального закона. Централизованная властная 
вертикаль России представляет вертикального вза-
имодействие федерального центра, субъектов феде-
рации и муниципальных образований с использо-
ванием федеральных округов как промежуточного 

звена системы (местное самоуправление несмотря 
на принцип самостоятельности фактически вклю-
чено во властную вертикаль, подтверждением 
чему является не только специфика налогового и 
бюджетного механизмов, но и санкционирование 
субъектами федерации уставов муниципальных об-
разований). Федеральная территория не включена 
в общий механизм и прямо управляется на основе 
норм закона. 

Такое конституционно-правовое явление, как 
федеральная территория, давно известно мировой 
практике федерализма. И. В. Ирхин отмечает, что 
создание в федерациях федеральных территорий яв-
ляется типичным явлением. Так, в частности, феде-
ральные территории имеются в США, Канаде, Ма-
лайзии, Пакистане, Индии, Венесуэлле. Несмотря 
на различные в конституционно-правовых статусах 
федеральных территорий, все они обладают общим 
обобщающим признаком – нахождение под непо-
средственным управлением со стороны централь-
ной власти. В федеральных территориях различных 
моделей различается, во-первых, порядок управле-
ния, и во-вторых, масштабы влияния федерального 
центра. 

Мы согласны с приведенной точкой зрения, но 
лишь в части. Отметим, что различия между моде-
лями федеральных территорий могут быть весьма 
существенными. Так, в США имеет федеральный 
округ Колумбия и так называемые «островные тер-
ритории». Федеральный округ Колумбия – место-
пребывание Правительства США (город Вашинг-
тон). Непосредственная цель создания – организа-
ция административно-правовой единицы, которая 
бы являлась федеральным центром. Островные 
территории как и округ Колумбия не входят в со-
став штатов, однако их образование продиктовано в 
первую очередь географическим принципом. При-
мечательно, что не на всех островных территориях 
имеется прямое управление Правительством США 
– соответственно, централизация не является сущ-
ностным признаком федеральных территорий. В 
Бразилии подход к федеральным территориям иной. 
Бразилия состоит из 26 штатов и одного федераль-
ного округа, который включает в себя столицу госу-
дарства. В Индии наличествует 28 штатов и 8 союз-
ных территорий. Союзные территории образованы 
исходя из исторических, национально-культурных и 
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административных причин. Одной из союзных тер-
риторий является национальный столичный округ 
Дели – административный центр Индии. Не все 
союзные территории обладают выраженным цен-
трализованным управлением. Наибольшая неста-
бильность наблюдается на территории Джамму и 
Кашмир, которая расположена в гималайских горах. 
Ранее (до 2019 года) данная территория являлась 
штатом, который пользовался правами автономии, 
но в связи с сепаратистским движением и террито-
риальными претензиями соседних стран руковод-
ством Индии было принято решение об изменении 
конституционно-правового статуса Джамму и Каш-
мира. 

В каждой федерации опыт создания федераль-
ных территорий обладает выраженной специфи-
кой. Рассмотрим конституционно-правовую модель 
федеральных территорий в России. В текущей ре-
дакции ч. 1 ст. 67 Конституции РФ норма о феде-
ральных территориях сформулирована достаточно 
неоднозначно и вызывает ряд спорных вопросов. 
На основе специально-юридического и системного 
толкования можно сделать вывод о наличии следу-
ющих конституционно-правовых особенностей фе-
деральных территорий:

1. Создание федеральных территорий произ-
водится на основе федерального закона; 

2. Федеральная территория создается на тер-
ритории РФ;

3. Федеральным законом определяется орга-
низация публичной власти.

Необходимо отметить, что создание федераль-
ных территорий не является обязанностью законо-
дателя (если вообще возможно говорить об «обязан-
ностях» парламента – в теории конституционного 
права обоснованно считается, что Совету Федера-
ции необходимо принимать ФКЗ, на принятие ко-
торых указывает сама Конституция, однако закон о 
конституционном собрании не принят до сих пор). 
Речь в статье идет о ФЗ, а не о ФКЗ, что означает 
принятие закона в порядке ст. 105 Конституции РФ. 
Здесь возникает закономерный вопрос – требуется 
ли принятие «рамочного» ФЗ, на основе которо-
го будут создаваться федеральные территории (к 
примеру, в форме постановления Правительства) 
и устанавливающие общие правила образования 
и функционирования территорий, либо федераль-

ная территория должна создаваться путем издания 
отдельного федерального закона (в этом случае 
неясно, может ли одним федеральным законом 
создаваться несколько федеральных территорий). 
Сформулировано данное положение следующим 
образом: «На территории Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом могут быть 
созданы федеральные территории». Данный вопрос 
был разрешен в процессе дальнейшего правового 
регулирования. 22 декабря 2020 года был принят 
ФЗ № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сири-
ус». Рамочного закона о федеральных территориях 
не принималось. Исходя из этого, следует предпо-
ложить, что и в дальнейшем создание федеральных 
территорий будет производиться путем принятия 
отдельного закона. Весьма интересен тот факт, что 
федеральная территория создается не постановле-
нием Правительства или указом Президента, а не-
посредственно федеральным законом, что можно 
расценить как существенное проявление централи-
зованной модели российского федерализма.

Следующий непростой момент – порядок 
управления федеральной территорией. В Консти-
туции РФ указано, что «организация публичной 
власти на федеральных территориях устанавливает-
ся указанным федеральным законом». Как мы уже 
выяснили ранее, организация публичной власти 
устанавливается применительно к каждой терри-
тории в отдельности. Проблему в данном случае 
составляет понятие публичной власти, поскольку 
его дефиниция отсутствует в Конституции. Поня-
тие публичной власти уже долгое время исследу-
ется правоведами. Как справедливо указывает М. 
И. Байтин, «политическая, государственная власть 
представляет собой разновидность общественной, 
публичной власти». Несмотря на определенный 
уровень дискуссионного термина, на современном 
этапе развития науки конституционного права и те-
ории государства и права понятие публичной власти 
имеет общераспространенное значение. Как отме-
чает П. А. Минаков, после принятия Конституции 
РФ термин «публичная власть» стал употребляться 
в качестве родового, обобщающего понятия, объ-
единяющего понятия «государственная власть РФ», 
государственная власть субъектов РФ» и «местное 
самоуправление». Полагаем, что именно в данном 
значении следует трактовать указанное в Консти-
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туции понятие публичной власти. Соответственно, 
организацией публичной власти является установ-
ление основ, принципов и механизма отправления 
публичной власти. Между тем, в аспекте публичной 
власти находится не только порядок управления, но 
также и все отрасли законодательства (включая на-
логовое, бюджетное, гражданское, уголовное право 
и др.). Норма о федеральных территориях в Консти-
туции является специальной, в том числе по отно-
шению к нормам о предметах ведения и полномочи-
ях РФ и субъектов РФ (ст. 71-73 Конституции РФ). 
Более того – ст. 67 необходимо толковать системно с 
учетом положений ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, кото-
рая допускает ограничение прав и свобод человека 
и гражданина на уровне федерального закона. Со-
ответственно, ФЗ о федеральной территории может 
выводить данную территории из общего правово-
го регулирования вплоть до установления на фе-
деральной территории отдельного гражданского и 
уголовного кодекса. Мы полагаем, что указанные 
действия производиться не будут ввиду политико-
правовой целесообразности, но вместе с этим, не-
обходимо отметить допущение такой возможности 
на конституционно-правовом уровне. 

Обратим внимание на еще два момента, которые 
также следуют из толкования ст. 67 Конституции 
РФ, однако не имеют острого характера. Федераль-
ная территория создается на территории РФ. Пола-
гаем, что трактовку этого положения необходимо 
ограничивать ч. 1 ст. 67 Конституции, в которой 
указано, что территория РФ включает в себя тер-
ритории ее субъектов, внутренние воды и террито-
риальное море, воздушное пространство над ними. 
Указанные в ч. 2 ст. 67 континентальный шельф и 
исключительная экономическая зона имеют специ-
альное нормативно-правовое регулирование. Также 
устраним неясность в вопросе о «принадлежности» 
федеральных территорий – хотя понятие федерализ-
ма распространяется как на РФ, так и на ее субъек-
ты, следует признать, что федеральные территории 
должны управляться на федеральном, а не регио-
нальном уровне, что следует из целевого (телеоло-
гического) толкования конституционных норм. 

Следует сделать однозначный вывод о том, что 
федеральная территория не является субъектом 
федерации, на что справедливо указывает А. Ю. 
Сибелева с опорой на правовую позицию Консти-

туционного суда РФ. Аналогичного мнения придер-
живаются Н. В. Васильева, С. В. Праскова, Ю. В. 
Пятковская. Отмечая при этом, что «разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти субъектов РФ как принцип феде-
ративного устройства, предусмотренный ч. 3 статьи 
5 и ч. 3 статьи 11 Конституции РФ к ним не при-
меняется. Мы согласны с данными доводами. При 
создании федеральной территории, следовательно, 
не будет образовываться сложносоставных субъек-
тов, поскольку федеральная территория не будет, 
во-первых, самостоятельным субъектом федерации, 
и во-вторых, земли федеральной территории не бу-
дут включаться в состав какого-либо субъекта фе-
дерации. 

В настоящее время в России имеется только 
одна федеральная территория – «Сириус», которая 
создана ФЗ от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О фе-
деральной территории «Сириус». В Конституции 
РФ отсутствует определение понятия «федеральная 
территория», однако оно имеется в ФЗ примени-
тельно к Сириусу. В ст. 2 данного акта приводится 
определение федеральной территории Сириус, из 
которого можно вычленить следующие сущностные 
черты:

1. Публично-правовое образование, имеющее 
общегосударственное стратегическое значение;

2. Цель – обеспечение устойчивого развития 
территории;

3. Наличие особенностей организации пу-
бличной власти. 

Весьма примечательно, что Сириус является пу-
блично-правовым образованием. Можно было бы 
заключить, что Сириус является самостоятельным 
видов публично-правовых образований (категория 
публично-правовых образований включает в себя 
РФ, ее субъекты и муниципальные образования), 
однако ситуация обстоит иным образом – федераль-
ная территория Сириус является городским округом 
согласно нормам Закона Краснодарского края от 
03.04.2020 № 4266-кз «Об установлении границ му-
ниципального образования городской округ Сириус 
Краснодарского края и о наделении его статусом го-
родского округа».

Цель создания федеральной территории Сириус 
изложена весьма обширно, и включает в себя соци-
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ально-экономический, трудовой, культурный и эко-
логический аспекты, что в совокупности включает-
ся в понятие устойчивого развития. В дефиниции 
также присутствует указание на наличие особенно-
стей организации публичной власти, что будет рас-
крыто в дальнейших статьях ФЗ. 

Нормативную основу функционирования Си-
риуса составляет федеральное законодательство. 
Основополагающими актами являются Конститу-
ция РФ, ФЗ «О федеральной территории Сириус» 
и устав федеральной территории Сириус. Примеча-
тельно, что на территории Сириус действуют акты 
Краснодарского края, но только в пределах полно-
мочий органов власти Краснодарского края. Как 
федеральное, так и региональное законодательство 
действует согласно нормам ФЗ «О федеральной тер-
ритории Сириус». 

В Сириусе имеется собственная система орга-
нов публичной власти, которая установлены ст. 10 
ФЗ «О федеральной территории Сириус». Данную 
систему составляют:

1. Совет федеральной территории (представи-
тельный орган);

2. Администрация федеральной территории 
Сириус (исполнительно-распорядительный орган);

3. Органы, образованные согласно Уставу фе-
деральной территории.

В настоящее время Устав федеральной террито-
рии Сириус пока не принят и находится в стадии 
разработки. Интерес вызывает порядок формиро-
вания Совета федеральной территории. Совет фор-
мируется сроком на 5 лет и состоит из 17 членов. 
Девять членов Совета избираются населением, 
три назначаются Президентов РФ, три назначают-
ся Правительством РФ, один назначается высшим 
должностным лицом Краснодарского края. Также 
в состав Совета входит глава администрации феде-
ральной территории. 

На сегодняшний день пока не ясно, какие цели 
преследует федеральная территория Сириус. Ука-
занная в ФЗ дефиниция имеет обобщающий ха-
рактер. Процесс образования органов публичной 
власти и принятия необходимых правовых актов за-
вершится не ранее 2022 года. Площадь федеральной 
территории Сириус составляет 1 419 гектар, число 
жителей – 13 500 человек, на территории распола-
гается 15 значимых инфраструктурных объектов. 

Вероятно, что основная цель функционирования 
Сириуса – образовательная. Сириус создает на тер-
ритории Краснодарского края, в месте расположе-
ния олимпийских объектов. Территория Сириуса 
расположена в Имеретинской низменности в меж-
дуречье Мзымты и Псоу, с 2015 года там действует 
образовательный центр Сириус. Основная задача 
центра – развитие талантов одаренных детей на базе 
сочетания науки, искусства и спорта. Центр имеет 
федеральную поддержку, на его базе создается фе-
деральная территория Сириус. Пока не утверждена 
нормативно-плановая документация, не опреде-
лена стратегия развития федеральной территории 
нельзя судить о видах деятельности, которые будут 
осуществляться в Сириусе. Вероятно, основные за-
дачи будут лежать в спектре образования и науки с 
акцентом на развитие детских талантов. Вместе с 
этим, предполагается строительство инвестицион-
ных объектов, что будет способствовать экономиче-
ской составляющей деятельности Сириуса. 

Как показал юридический и сравнительно-
правовой анализ, российская модель федеральных 
территорий слабо связана с практикой, присущей 
другим федерациям мира. Так, в частности, в США, 
Бразилии и в Индии создание федеральных терри-
торий обусловлено комплексом административных, 
политических, историко-культурных причин. Феде-
ральные территории в мировой практике (которые 
могут именоваться федеральными округами, союз-
ными территориям и др.) являются частью террито-
рии государства, которая не включена в состав субъ-
ектов федерации. В России выраженной потребно-
сти в создании федеральных территорий не имеется 
(по крайней мере в том варианте, который принят 
в настоящее время). Политико-правовая трансфор-
мация образовательного центра Сириус не связана 
с решением государственно-административных и 
историко-культурных задач. Мы полагаем, что пря-
мое федеральное управление логичней было бы 
осуществить в рамках иной конституционно-право-
вой модели. 

Таким образом, закрепленное в Конституции 
РФ понятие федеральной территории нашло свое 
практическое отражение, однако это существенно 
отличается от причин создания федеральных терри-
торий в других федерациях мира. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

99№ 2/2021

Список литературы:
1. Хазов Е.Н., Зинченко Е.Ю., Померлян А.Н. 

и др. Внесение изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации. (конституционные поправки-2020) 
/ Новосибирск, 2020.

2. Конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 с из-
менениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020) // Российская газета от 25 
декабря 1993 г. № 237.

3. Эбзеев Б.С., Прудников А.С., Хазов Е.Н., 
Багмет А.М., Эриашвили Н.Д. Конституционное 
право России. учебник для студентов вузов / под ре-
дакцией Б. С. Эбзеева, А. С. Прудникова. Москва, 
2013. Сер. Dura lex, sed lex (6-е издание, перерабо-
танное и дополненное)

4. Зинченко Е.Ю., Хазов Е.Н.Проблемы ре-
ализации конституционных норм в современной 
России в свете новых конституционных поправок. В 
сборнике: конституционализм и правоохранитель-
ная деятельность. Материалы всероссийской науч-
но-практической конференции . Составитель С. Ю. 
Андрейцо. 2020. С. 76-81.

5. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 
"О полномочном представителе Президента Рос-
сийской Федерации в федеральном округе" // СЗ РФ 
от от 15 мая 2000 г., № 20, ст. 2112.

6. Кожевников О.А., Ларичев А.А., Пешин 
Н.Л. и др. Местное самоуправление в единой систе-
ме публичной власти. Вектор и последствия консти-
туционной реформы в Российской Федерации. Кол-
лективная монография / Москва, 2020.

7. Ирхин И. В. Федеральные территории и 
федеральные округа: смешение конституционно-
правовых моделей // Журнал зарубежного законода-
тельства и сравнительного правоведения. 2017. № 6 
(67). С. 30-37. 

8. Лучин В.О., Эбзеев Б.С., Хазов Е.Н. и др. 
Конституционное право России. под научной редак-
цией В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева; под общей редак-
цией Е.Н. Хазова, Н.П. Чепурновой, А.С. Прудни-
кова. Москва, 2020.

9. Зинченко Е.Ю., Хазов Е.Н. Конституцион-
ная модель современного российского федерализ-
ма. Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. 2021. № 2. С. 46-50.

10. Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 
437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус» (ред. 
от 01.07.2021) // СЗ РФ от 28 декабря 2020 г. № 52 
(часть I) ст. 8583.

11. Осавелюк А.М., Чепурнова Н.М., Хазов 
Е.Н., Чихладзе Л.Т., Зиборов О.В., Эриашвили Н.Д. 
и др. Конституционное право России. Москва, 2020.

12. Байтин М.И. Государство и политическая 
власть. Саратов, 1972. 239 с.

13. Минаков П.А. Публичная власть: политоло-
гический аспект : монография. Уфа, 2008. 200 с.

14. Сибилева А. Ю. К вопросу о правовом ста-
тусе федеральных территорий // Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. 
Вернадского. Юридические науки. 2020. Том 6. № 
72. С. 49-56. 

15. Васильева Н. В., Праскова С. В., Пятковская 
Ю. В. Конституционный статус федеральных тер-
риторий в России: теоретические основы законода-
тельного регулирования // Правоприменение. 2021. 
Том 5. № 1. С. 124-140. 

16. Закон Краснодарского края от 03.04.2020 № 
4266-кз «Об установлении границ муниципального 
образования городской округ Сириус Краснодар-
ского края и о наделении его статусом городского 
округа» // Доступ из СПС «Гарант». 

17. Администрация федеральной территории 
«Сириус» [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
федеральной территории «Сириус». URL: https://
sirius-ft.ru (дата обращения 01.08.2021).

18. Червонюк В.И., Гасанов К.К., Хазов Е.Н. 
Конституционное право зарубежных государств. 
Учебное пособие для студентов вузов, обучающих-
ся по специальности «Юриспруденция» / Москва, 
2015.

19. Гаврилова О.В., Зинченко Е.Ю., Исаков 
В.М. и др. Конституционное право зарубежных 
стран. Новосибирск, 2021.

20. Забавка В.И., Зинченко Е.Ю., Хазов Е.Н. 
Основные тенденции развития местного самоуправ-
ления (муниципального управления) и их роль в си-
стеме единой публичной власти. Международный 
журнал конституционного и государственного пра-
ва. 2021. № 1. С. 119-125.



100

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

УДК 347.157                                                                                                © И.М. Зраева, 2021
ББК 67
NIION: 2015-0055-2/21-021
MOSURED: 77/27-015-2021-02-220

PROBLEMS OF ENSURING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS 
OF CHILDREN IN THE ASPECT OF INTERDEPARTMENTAL INTERACTION OF 
GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP AUTHORITIES AND POLICE OFFICERS 

WHEN THEY ARE TAKEN FROM THE FAMILY IN CONDITIONS OF AN 
IMMEDIATE THREAT TO THEIR LIFE AND HEALTH 

(EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF THE BRYANSK REGION)

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ 
В АСПЕКТЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ  
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПРИ ОТОБРАНИИ ДЕТЕЙ 

ИЗ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
УГРОЗЫ ДЛЯ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

(ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Irina M. Zraeva,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of General Legal Disciplines, Bryansk
branch of the All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Bryansk
zraeva@mail.ru

Ирина Михайловна Зраева, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры общеправовых дисциплин, Брянский филиал
Всероссийского института повышения квалификации сотрудников
МВД России, г. Брянск 
zraeva@mail.ru 

Для цитирования: Зраева И.М.  Проблемы обеспечения конституционных прав детей в аспекте межведомственного взаимодействия 
органов опеки и попечительства и сотрудников полиции при отобрании детей из семьи в условиях непосредственной угрозы для их 
жизни и здоровья (опыт правового регулирования Брянской области) // Международный журнал конституционного и государственного 
права 2/2021. С. 100-103.

Annotation. The article analyzes the problem of interaction between two subjects of prevention of neglect and juvenile delinquency: 
guardianship and guardianship authorities and internal affairs bodies within the framework of the interdepartmental mechanism of 
emergency response to cases of immediate threat to the life or health of a child. The experience and established practice of regulating and 
streamlining the above-mentioned activities in the Bryansk region are considered.

Keywords: interdepartmental interaction, selection of children in case of an immediate threat to their life and health, guardianship 
and guardianship authorities, internal affairs bodies, subjects of prevention
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нарушений несовершеннолетних: органов опеки и попечительства и органов внутренних дел в рамках реализации межведом-
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Одним из важнейших приоритетов государ-
ственной политики нашей страны являются дети. 
Россия как социальное государство берет на себя 
обязательства обеспечивать благополучие и без-
опасность детей, создавать условия, исключающие 
угрозу их жизни и здоровью1.

По состоянию на 1 января 2020 г. численность 
несовершеннолетних составила 30370 тыс. человек 
(по состоянию на 1 января 2016 г. - 29014 тыс. че-
ловек)2.

Одним из направлений государственной по-
литики в обозначенной сфере является реализация 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Не смотря на общую положительную динамику 
в сфере профилактики подростковой преступности, 
характеризующуюся снижением количества пре-
ступлений среди несовершеннолетних, проблемы 
безнадзорности, беспризорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних сохраняются: повторная 
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преступность несовершеннолетних, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 
криминальная активность подростков младших воз-
растных групп, антиобщественные действия (запу-
гивание, травля (буллинг) ребенка со стороны одно-
классников), распространение лживой, порочащей 
ребенка информации в социальных сетях, наличие 
семей, находящихся в социально опасном положе-
нии и др.

Решение проблем борьбы с безнадзорностью, 
беспризорностью и правонарушениями несовер-
шеннолетних обеспечивается согласованной ра-
ботой целой системы органов власти традиционно 
именуемых субъектами системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них.

Согласно положениям Федерального закона от 
24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»3 выделяют следующие субъ-
ектов профилактики: комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, органы управления 
социальной защитой населения, учреждения систе-
мы образования, органы опеки и попечительства, 
органы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением, органы службы занятости, орга-
ны внутренних дел, учреждения уголовно-исполни-
тельной системы. 

Все эти субъекты относятся к различным ве-
домствам и выполняют определенные задачи в обо-
значенной сфере с учетом специфики деятельности. 
Следует признать, что проблемы несовершеннолет-
них являются социальной проблемой общества и 
государства. А «социальную проблему невозможно 
решить силами одного учреждения, органа власти, 
общественной организации4. 

Вместе с тем успешное функционирование всей 
системы субъектов профилактики и достижение ко-
нечных целей зависит от их согласованного и ско-
ординированного взаимодействия. В соответствии 
с толковым словарем под взаимодействием следует 
понимать» участие в общей работе, деятельности, 
сотрудничество, совместное осуществление опера-
ций»5. 

В научной среде подобный подход межведом-
ственного взаимодействия принято именовать 
структурно-функциональным6.

Порой именно от того насколько быстро и со-
гласованно действуют организации и учреждения, 
конкретные должностные лица зависит благопо-
лучие, обеспеченность прав, здоровье, а порою и 
жизнь несовершеннолетнего.

В этой связи хотелось бы обратить внимание 
на вопрос межведомственного взаимодействия ор-
ганов опеки и попечительства и сотрудников по-
лиции при отобрании детей при непосредственной 
угрозе их жизни и здоровью. До недавнего време-
ни в Брянском регионе существовала определенная 
проблема взаимодействия в данном направлении. В 
частности, органы опеки и попечительства как один 
из субъектов профилактики обладают исключитель-
ным правом в соответствии с нормами ст. 77 Семей-
ного кодекса РФ7 изъять ребенка из семьи в случае 
непосредственной угрозы его жизни и здоровью. 
В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 
24 июня 1999 г.    № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» все субъекты профилактики 
обязаны незамедлительно информировать органы 
опеки и попечительства о выявленных фактах на-
хождения детей в обстановке угрозы для их жизни 
здоровья. Исходя из правоприменительной практи-
ки, о подобных фактах чаще всего становится из-
вестно в первую очередь сотрудникам полиции, ко-
торые уведомляют органы опеки, обеспечивающие 
в свою очередь процедуру изъятия ребенка. Данный 
механизм урегулирован и не вызывает каких-либо 
проблем при необходимости изъятия детей в рабо-
чее время. Другая ситуация складывается при об-
наружении детей в условиях угрозы для жизни и 
здоровья в нерабочее время органов опеки (вечер-
нее, ночное, в выходные и праздничные дни). В по-
добной ситуации сотрудник полиции самостоятель-
но изъять ребенка не уполномочен действующим 
законодательством (в противном случае действия 
возможно рассмотреть как превышение должност-
ных полномочий  ст. 286 УК РФ8), но и проигнори-
ровать и оставить ребенка в условиях опасных для 
жизни также является преступным поведением ст. 
125 УК РФ «Оставление в опасности». Складываю-
щаяся ситуация ставила сотрудников в безвыходное 
положение. На практике проблема решалась путем 
оформления акта выявления и учета беспризорного 
и безнадзорного несовершеннолетнего9, а не изъ-
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ятия из семьи, либо путем приглашения сотрудни-
ков опеки на основе личной договоренности, в их 
нерабочее время.

Следует отметить, что подобная проблема меж-
ведомственного взаимодействия была известна до-
статочно давно как среди правоприменителей, так 
и в научной среде10. Так, в январе 2021 года Де-
партаментом государственной политики в сфере 
защиты прав детей Минпросвещения России (исх. 
от 12.01.2021 № 07-13) с целью урегулирования 
межведомственного взаимодействия был осущест-
влен запрос во все регионы России о сложившейся 
правоприменительной практике по реализации по-
ложений статьи 77 Семейного кодекса Российской 
Федерации. 

В связи с чем хотелось бы обратить внимание 
на опыт Брянской области по решению данного во-
проса взаимодействия. В соответствии с приказом 
Департамента семьи, социальной и демографиче-
ской политики Брянской области от 20.10.2020 № 
423 «Об организации взаимодействия специалистов 
по опеке и попечительству и сотрудников органов 
внутренних дел при выявлении детей, находящих-
ся в условиях, представляющих угрозу их жизни и 
здоровью, и принятию незамедлительных мер по их 
защите» принято ряд важных решений.

Во-первых, утвержден порядок по изъятию де-
тей из семей, находящихся в обстановке, представ-
ляющей угрозу жизни и здоровья ребенка, опреде-
ляющий четкий и понятный алгоритм действий.

Во-вторых, установлена обязанность сотруд-
ников органа опеки и попечительства осуществлять 
выезд (выход) по месту фактического пребывания 
ребенка во всех случаях проведения проверки со-
общений представителей органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений (включая вечернее время, праздничные и 
выходные дни). 

В-третьих, для органов опеки и попечительства 
введена обязанность телефонного дежурства в ве-
чернее время и выходные дни.

В-четвертых, при непосредственной угрозе 
жизни и здоровью детей установлена обязанность 
участия специалиста органа опеки и попечитель-
ства в совместном с сотрудниками органов внутрен-
них дел изъятии детей в вечернее время, празднич-
ные и выходные дни.

Информацию о дежурном специалисте (с указа-
нием фамилии, имени, отчества, номера мобильно-
го телефона) каждый понедельник предоставляется 
в Департамент семьи, социальной и демографи-
ческой политики Брянской области и ООДУУП И 
ПДН УМВД России по Брянской области, сотрудни-
кам подразделений по делам несовершеннолетних в 
муниципальных образованиях.

Следует отметить, что подобный алгоритм ре-
шения проблемы содержался в качестве рекоменда-
ции в Примерном порядке межведомственного вза-
имодействия по вопросам выявления, предупреж-
дения и устранения нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних11.

Подводя итог, следует признать, что установлен-
ный порядок взаимодействия имеет положительные 
результаты. Можно констатировать, что в Брянском 
регионе подобным образом существовавшая про-
блема полностью решена.

Однако, представляется, что требует дальней-
шего научного осмысления вопрос о возможности 
наделения сотрудников полиции полномочиями 
по изъятию детей из семьи, в случаях экстренного 
реагирования на случаи непосредственной угрозы 
жизни или здоровью ребенка, путем внесения со-
ответствующих изменений в статью 77 Семейного 
кодекса Российской Федерации. 

Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации (при-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.) [ 
Электронный ресурс] // Доступ из справочной право-
вой системы «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» 
[Электронный ресурс] // Доступ из справочной право-
вой системы «КонсультантПлюс». 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ [Электронный ресурс] 
// Доступ из справочной правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // До-
ступ из справочной правовой системы «Консультант-
Плюс».

5. Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 
№ 520-р «Об утверждении Концепции развития систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2025 года» (вместе 
с «Планом мероприятий на 2021 - 2025 годы по реа-
лизации Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них на период до 2025 года») [Электронный ресурс] 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

103№ 2/2021

// Доступ из справочной правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

6. Приказ Минздрава России и МВД России от 
20 августа 2003 г. № 414/633 «О взаимодействии уч-
реждений здравоохранения и органов внутренних дел 
в оказании медицинской помощи несовершеннолет-
ним, доставленным в органы внутренних дел» // Рос-
сийская газета от 24 сентября 2003 г. № 190.

7. Жидконожкина О.Н., Ищенко. Е.В., Мазина 
Г.П., Москвина Ю.В., Чепрасов М.Н. Алгоритм дей-
ствий инспектора ПДН в процессе изъятия из семьи 
ребенка, находящегося в социально опасном положе-
нии: методические рекомендации / О.Н. Жидконож-
кина, Е.В. Ищенко, Москвина Ю.В. и др. – Воронеж: 
Воронежский институт МВД России, 2016. – 50 с.; 

8. Зраева И.М. Обнаружение ребенка в условиях 
угрозы для жизни и здоровья: проблемы взаимодей-
ствия сотрудников полиции и органов опеки и попе-
чительства // Современное общество и право № 3 (46). 
2020. Май-июнь.                   С. 59-65.

9. Ищенко Е.В. Отобрание ребенка из семьи 
как способ превенции административных деликтов // 
Вестник Воронежского института МВД России. 2017. 
№ 2. С. 110-116.

10. Кевля Ф.И. Социально-педагогическая под-
держка семей и детей группы риска. // Вестник психо-
социальной и коррекционно-реабилитационной рабо-
ты. 2012. № 1. С. 24. 

11. Мороков И.Р. Совершенствование координа-
ции деятельности субъектов системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и защиты прав не-
совершеннолетних Дисс. …канд. юрид. наук., Ека-
теринбург, 2016. С. 16.Современный экономический 
словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубце-
ва Е.Б. - 2-е изд., испр. Москва: Изд. дом «ИНФРА-М», 
1998. 476 с.

12. Рыбинский Е.М., Кузнецова Л.B., Несмеянова 
М.И. Государственная социальная политика в интере-
сах детей // Социологические исследования. 2011. № 
12. С. 12-17.

1Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993г.) Электронный ресурс] // До-
ступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
2Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р 
«Об утверждении Концепции развития системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них на период до 2025 года» (вместе с «Планом мероприятий 
на 2021 - 2025 годы по реализации Концепции развития си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на период до 2025 года») [Электронный 
ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
3Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // Доступ 
из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
4Кевля Ф.И. Социально-педагогическая поддержка семей и 
детей группы риска. // Вестник психосоциальной и коррек-
ционно-реабилитационной работы. 2012. № 1. С. 24. 
5Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Ло-
зовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. - 2-е изд., испр. Москва: 
Изд. дом «ИНФРА-М», 1998. 476.
6Рыбинский Е.М., Кузнецова Л.B., Несмеянова М.И. Госу-
дарственная социальная политика в интересах детей // Со-
циологические исследования, 2011., № 12, Мороков И.Р. 
Совершенствование координации деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности, правонарушений 
и защиты прав несовершеннолетних Дисс. …канд. юрид. 
наук., Екатеринбург, 2016. С. 16.
7Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
1995 г. № 223-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из спра-
вочной правовой системы «КонсультантПлюс».
8Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 
г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс».
9Утвержден приказом Минздрава России и МВД России от 
20 августа 2003 г. № 414/633 «О взаимодействии учрежде-
ний здравоохранения и органов внутренних дел в оказании 
медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным 
в органы внутренних дел» // Российская газета от 24 сентя-
бря 2003 г. № 190.
10Е.В. Ищенко Отобрание ребенка из семьи как способ пре-
венции административных деликтов // Вестник Воронежско-
го института МВД России. 2017. № 2. С. 110-116; Жидко-
ножкина О.Н., Ищенко. Е.В., Мазина Г.П., Москвина Ю.В., 
Чепрасов М.Н. Алгоритм действий инспектора ПДН в про-
цессе изъятия из семьи ребенка, находящегося в социально 
опасном положении: методические рекомендации / О.Н. 
Жидконожкина, Е.В. Ищенко, Москвина Ю.В. и др. – Воро-
неж: Воронежский институт МВД России, 2016. – 50 с.; Зра-
ева И.М. Обнаружение ребенка в условиях угрозы для жизни 
и здоровья: проблемы взаимодействия сотрудников полиции 
и органов опеки и попечительства // Современное общество 
и право № 3 (46) 2020 Май-июнь С. 59-65.
11Письмо Минобрнауки России от 27.08.2018 №07 5310 «О 
направлении Примерного порядка» (вместе с «Примерным 
порядком межведомственного взаимодействия по вопросам 
выявления, предупреждения и устранения нарушений прав 
и законных интересов несовершеннолетних») [Электронный 
ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «Кон-
сультантПлюс».



104

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

УДК 342.951                                                                  © В.И. Ковшевацкий, 2021
ББК 67.401.031
NIION: 2015-0055-2/21-022
MOSURED: 77/27-015-2021-02-221

THE LEGAL NATURE OF THE ADMINISTRATIVE INVESTIGATION IN THE 
PROCEEDINGS ON ADMINISTRATIVE OFFENSES

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Vladislav Igorevich Kovshevatsky,
Associate Professor of the Department of Administrative Law
V. Ya. Kikotya Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law
kovshevatsky@yandex.ru

Владислав Игоревич Ковшевацкий,
Доцент кафедры административного права
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук

Научная специальность: 12.00.14 – административное право, административный процесс.

Рецензент: профессор кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юриди-
ческих наук, Прудникова Татьяна Анатольевна

Для цитирования: Ковшевацкий В. И. Правовая природа административного расследования в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях // Международный журнал конституционного и государственного права 2/2021. С. 104-107.

Annotation. The article contains the author's point of view about the administrative and legal nature of an administrative investigation 
and its belonging to the corresponding administrative and legal institution of proceedings on administrative offenses

Keywords: administrative offense, administrative law, administrative-tort law, proceedings, administrative jurisdiction
Аннотация. Статья содержит авторскую точку зрения об административно-правовой природе административного рассле-

дования и его принадлежности к соответствующему административно-правовому институту производства по делам об админи-
стративных правонарушениях

Ключевые слова: административное правонарушение, административное право, административно-деликтное право, про-
изводство, административная юрисдикция

На законодательном уровне внедрение процеду-
ры административного расследование произошло 
с принятием Кодекса Российской Федерации б ад-
министративных правонарушениях1 (далее – КоАП 
РФ), поскольку указанным кодифицированным ак-
том рассматриваемый институт закреплен в поло-
жениях ст. 28.7.

В целях исследования административного рас-
следования в качестве формы административно-
юрисдикционной деятельности необходимо опреде-
лить понятие и содержание такой деятельности.

Этимологически пониманию административ-
но-юрисдикционной деятельности предшествует 
уяснение понятия «юрисдикция» (от лат. Jus и dico 
– «право» и «говорю»). 

В учебной и научной литературе термин «юрис-
дикция» раскрывается в нескольких аспектах:

• компетенция (правовой функциональный 
статус) субъекта;

• правомочия специального субъекта (долж-
ностного лица) по участию в какой-либо форме 
властной деятельности;

• совокупность полномочий по разрешению 
дел и применению санкций;

• деятельность властных органов;
• правоохранительная деятельность;
• подведомственность и (или) подсудность 

дел определенному властному органу.
Отсутствие единообразия в трактовке указанно-

го понятия повлекло соответствующую проблему 
терминологического характера и применительно к 
понятию «административно-юрисдикционная дея-
тельность».

По мнению процессуалистов, дефиницию «ад-
министративно-юрисдикционная деятельность» 
сложно определить однозначно2.

В.В. Дорохин и В.В. Головко, аргументируют 
точку зрения, согласно которой административная 
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юрисдикция представляет собой устойчивую сово-
купность полномочий органов исполнительной вла-
сти, их должностных лиц по рассмотрению и при-
нятию решения по делам определенной категории3.

Другие ученые, в частности, А.Ю. Якимов ад-
министративную юрисдикцию расценивают в рам-
ках концепции подведомственности и подсудности4.

Широкий подход использует П.Н. Сафоненков, 
понимая под рассматриваемым понятием деятель-
ность государственных властных органов, ориенти-
рованную на рассмотрение и разрешение админи-
стративно-правовых споров в закрепленной на за-
конодательном уровне процессуальной форме5.

Л.Л. Попов соотносит юрисдикционную дея-
тельность с процессуальной деятельностью госу-
дарственных властных органов в принципе6.

Причем под процедурной деятельностью авто-
рами понимается «структурированная модельная 
система актов поведения, ориентированная на по-
лучение конкретного результата»7.

Исследование административного расследова-
ния в качестве формы административно-юрисдик-
ционной деятельности предполагает изучение пра-
вовой природы рассматриваемого института, что, в 
свою очередь опосредует необходимость уяснения 
сущностных признаков и характеристик админи-
стративного расследования применительно к содер-
жанию и форме.

На протяжении вот уже 19 лет административ-
ное расследование привлекает внимание правове-
дов, однако до сих пор его правовую природу слож-
но определить однозначно. В научной литературе 
единодушное мнение по этому вопросу отсутствует.

Административное расследование по-разному 
определяется в трудах процессуалистов. Так, за по-
следние десятилетия под административным рас-
следованием предлагалось понимать:

• совокупность процессуальных действий;
• специальную процедуру предварительного 

изучения сведений;
• специфичную процедурную форму, вклю-

чающую в себя совокупность процессуальных дей-
ствий;

• стадию производства по делам об админи-
стративных правонарушениях;

• дополнительную проверку;

• специфичную форму стадии возбуждения 
дела об административном правонарушении;

• форму административного производства.
Проведенный анализ доктринальный базы под-

тверждает тезис о неоднозначности понимания пра-
вовой природы административного расследования. 

Также дискуссии в научной литературе наблю-
даются относительно самостоятельности процеду-
ры административного расследования. 

Например, О.А. Шевченко утверждает, что рас-
сматриваемый институт представляет собой само-
стоятельную стадию производства по делу об ад-
министративном правонарушении, целью которой 
является выявление, исследование, фиксация, юри-
дическая квалификация и процедурное закрепление 
сведений о совершенном деянии8.

Ряд ученых административистов полагает, что 
административное расследование следует понимать 
как самостоятельную административно-юрисдик-
ционную процедуру соответствующего уполномо-
ченного органа9.

А. К. Шавлохов придерживается позиции о том, 
что административное расследование отождествля-
ется с урегулированным законом комплексом дей-
ствий процессуального характера, осуществляемых 
специальными субъектами и ориентированных на 
возбуждение дела об административном правонару-
шении, решение вопроса о вине правонарушителя, 
верную квалификацию деяния, процедурное закре-
пление результатов такой деятельности для после-
дующего рассмотрения дела об административном 
правонарушении10.

В. Н. Хорьков акцентирует внимание на факуль-
тативности рассматриваемой стадии11.

Д.Н. Бахрах рассматривал исследуемый инсти-
тут в двух аспектах – в качестве стадии администра-
тивного производства и как совокупность действий, 
направленных на «фиксацию  и квалификацию пра-
вонарушения»12.

Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) определил 
административное расследование как «комплекс 
требующих значительных временных затрат про-
цессуальных действий указанных в законе лиц, на-
правленных на установление всех обстоятельств 
административного правонарушения, их фиксиро-
вание, юридическую квалификацию и процессуаль-
ное оформление»13. Однако в определении, данном 
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высшей судебной инстанцией отсутствует такой 
сущностный признак административного расследо-
вания как факультативность, что следует признать 
упущением. 

Следует согласиться с А.А. Арзуманяном в том, 
что содержание административного расследования 
представляет собой деятельность процессуального 
характера, ориентированная на полное установле-
ние всех обстоятельств по делу об административ-
ном правонарушении, их закрепление (фиксацию), 
верную правовую квалификацию и надлежащее 
процессуальное оформление, производимая упол-
номоченным должностным лицом либо осущест-
вляемая участниками административного судопро-
изводства14.

Воспринимая административное расследование 
в изложенном контексте, следует расценивать его 
как правоприменительную деятельность, отдель-
ными элементами которой являются «установление 
фактической и юридической основы дела».

Процессуальная природа административного 
расследования обуславливает необходимость пол-
ного поименования в законодательном порядке 
субъектов соответствующей деятельности с указа-
нием их компетенции, полномочий, а также опреде-
лением порядка реализации последних с регламен-
тацией вида и порядка издаваемых такими субъек-
тами актов, имеющих юридическое значение.

Административное расследование, рассматри-
ваемое в качестве правоприменительной деятель-
ности, является гносеологическим процессом со 
специальным субъектом (должностное лицо). В ка-
честве средства такой деятельности выступает до-
казывание (которое в данном случае является типом 
логико-практической деятельности), а объектом 
гносеологической деятельности применительно к 
административному расследованию является ад-
министративное правонарушение (свершившийся 
факт правовой действительности).

В рамках рассматриваемой правоприменитель-
ной деятельности разрешаются специальные, свой-
ственные только ей задачи, которые можно предста-
вить в виде следующего перечня:

• обеспечение надлежащего и достаточного в 
контексте правильного разрешения дела об админи-
стративном правонарушении доказательственного 
материала;

• соблюдения прав и интересов участников 
административного процесса.

Изложенные задачи решаются путем соблю-
дения законодательно установленной формы осу-
ществления административного расследования. 
Указанный порядок, в свою очередь, представляет 
нормативно регламентированную процедурную 
форму правоприменительной деятельности.

Именно процедурная форма обуславливает пра-
вовое значение административного расследования 
как юрисдикционной деятельности.

Несоблюдение законодательно установленной 
процедурной формы влечет ничтожность юрисдик-
ционной деятельности, а значит, применительно к 
правоприменительной деятельности последствием 
будет отмена решения, принятого юрисдикционным 
органом в результате самой деятельности.

Таким образом, в рамках изучения понятия ад-
министративного расследования, автором было 
установлено отсутствие единого общепринятого 
подхода к пониманию его правовой природы. Адми-
нистративное расследование, которое целесообраз-
но рассматривать в качестве правоприменительной 
деятельности, по своей сути является гносеологиче-
ским процессом со специальным субъектом (долж-
ностное лицо). Доказывание выступает в качестве 
средства такой деятельности (которое в данном слу-
чае является типом логико-практической деятель-
ности), а ее объектом является административное 
правонарушение (свершившийся факт правовой 
действительности). Именно процедурная форма об-
уславливает правовое значение административного 
расследования как юрисдикционной деятельности. 
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В ХХ веке в мире возникло принципиально иное 
отношение к детям. Которые достойны лучших ус-
ловий существования, заботы и всесторонней защи-
ты со стороны любого государства. Это отношение 
каждое государство отражает посредством правово-
го регулирования сферы детства.

 Как справедливо отмечает С.Ф. Кобозе-
ва, «законодательство по своей природе призвано 
быть последовательным отражением подлинного 
народовластия, нравственных устоев общества, вы-
работанных тысячелетиями справедливых правил 
взаимоотношения людей. Это достижение цивили-
зации, общечеловеческой культуры. Воплощение 
нравственного, идеологического и гуманистическо-
го потенциала народов, демократическое завоева-
ние человечества»1. Такое гуманистическое опреде-
ление законодательства. Безусловно, важно и имеет 

непосредственное отношение к той части, которая 
регулирует отношения с участием детей.

Законодательство в сфере детства является по-
казателем уровня зрелости правового государства и 
гражданского общества. Необходимость его разра-
ботки объясняется присутствием в обществе таких 
опасных явлений, как преступность. Жертвами ко-
торой всё чаще становятся дети, терроризм, межна-
циональные вооружённые конфликты, вынужден-
ная миграция, наркомания, алкоголизм и др.

Одним из основных направлений обеспечения 
и защиты прав ребёнка является принятие необ-
ходимого объёма законодательных актов, затраги-
вающих наиболее важные сферы жизни детей. Их 
объединяет общая цель, состоящая в укреплении 
правовых предпосылок защиты прав ребёнка. Нача-
ло в этом процессе было заложено международным 
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правовым регулированием, в развитии которого 
можно выделить несколько этапов.

Основным международным актом посвящённом 
детям, является Конвенция ООН о правах ребёнка 
от 20 ноября 1989 г (далее - Конвенция). Для целей 
Конвенции ребёнком является каждое человече-
ское существо до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к данному ребён-
ку, он не достигает совершеннолетия ранее (ст.1). 
Во всех действиях в отношении детей независимо 
от того, предпринимаются они государственными 
или частными учреждениями, занимающимися во-
просами социального обеспечения, судами, адми-
нистративными или законодательными органами, 
первоочередное внимание уделяется наилучшему 
обеспечению интересов ребёнка (ч.1 ст.3 Конвен-
ции). Государственная поддержка  и защита семьи, 
материнства, отцовства и детства признаётся кон-
ституционной ценностью России как социального 
государства. Конституция РФ в ст.39 гарантирует 
каждому социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей  и в других случаях, установ-
ленных законом2.

В Стратегии 2012-2017 гг., как в Конвенции о 
правах ребёнка, сделан акцент на необходимость 
решений и действий в отношении именно каждого 
ребёнка, нуждающегося в конкретном благе. Это 
требование не допускает установления очерёдности 
получения социальных благ, возможности их пре-
доставления в избирательном порядке, например, 
в процентном отношении ко всем нуждающимся, в 
зависимости от финансовых возможностей страны 
или региона, путём выделения квот и др. Согласно 
международным и конституционным требования, 
каждый ребёнок вправе своевременно получать все 
необходимые для него блага социального обеспече-
ния, которые, сами по себе либо в совокупности со 
средствами родителей (семьи) достаточны для удов-
летворения его жизненных потребностей. При этом 
меры социального обеспечения должны гармонич-
но сочетаться с развитием в интересах детей и лиц с 
семейными обязанностями многих других отраслей 
законодательства.

Представляется очевидным, что права детей в 
сфере социального обеспечения следует рассма-
тривать не только как безотносительную ценность. 

Но и как одну из гарантий реализации их права на 
жизнь. Государства-участники признают, что каж-
дый ребёнок имеет неотъемлимое право на жизнь 
(ч.1 ст.6 Конвенции). Они обеспечивают в макси-
мально возможной степени выживание и здоровое 
развитие ребёнка (ч.2 ст.6 Конвенции).

В национальной стратегии действий в интере-
сах детей дана объёмная картина положения детей 
в современной России. В частности, отмечается, 
что масштабы и острота существующих проблем 
ещё далеки от окончательного решения, а интере-
сы будущего страны требуют принятия неотложных 
мер для улучшения положения детей и их защиты. 
В полной мере сказанное относится к социальному 
обеспечению.

Конституционно-правовые основы статуса ре-
бёнка отдельно не закреплены в Конституции РФ, 
а устанавливаются, исходя из основных положений 
конституционно-правового статуса гражданина. 
Под этим принято понимать определённый набор 
прав, которыми он обладает для вступления в пред-
полагаемое правоотношение. Это понятие синони-
мично понятию «правосубъектность». Исходя из 
всего сказанного выше следует, что конституци-
онно-правовой статус ребёнка – это совокупность 
прав, свобод, обязанностей ребёнка и гарантий их 
реализации, установленная конституционным зако-
нодательством, а именно: Конституцией, федераль-
ными законами РФ, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов РФ. Вследствие 
того, что права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены только федеральным зако-
ном, законы субъектов РФ исключительно расширя-
ют права ребёнка и устанавливают дополнительные 
гарантии их реализации.

В главе 2 Конституции «Права и свободы че-
ловека и гражданина» понятие «ребёнок» и «дети» 
употребляются только в трёх статьях: в ст.38 за-
креплена обязанность государства и родителей 
заботится о детях; в ст.39 содержатся нормы о со-
циальной защите детей; в ст.43 установлено право 
на образование. В остальных нормах ребёнок под-
разумевается в качеств субъекта правоотношений 
и включается в термины «гражданин», «каждый». 
Следовательно, несовершеннолетний обладает 
всеми правами и свободами. Присущими любому 
гражданину России3. 
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Как уже было сказано, конституционно-право-
вой статус ребёнка базируется на обладании лицом 
не только правами, но и обязанностями. Не стоит 
забывать, что важнейшей обязанностью граждани-
на является соблюдение конституции РФ и законов. 
Данная обязанность зафиксирована в с.15 основно-
го закона. Помимо этого, ст.44 устанавливает, что 
каждый обязан заботиться о сохранении историче-
ского и культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры; ст.57 закрепляет обязанность 
платить законно установленные налоги и сборы: 
ст.58 гласит, что каждый обязан сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться к при-
родным богатствам.

Юридические гарантии как элемент правового 
статуса представляют собой все правовые средства, 
обеспечивающие реализацию прав и свобод челове-
ка и гражданина. В первую очередь к ним относится 
конституционное закрепление принципа гарантии 
прав, который получает детальное обоснование в 
действующих отраслях российского права.

Проблема обеспечения прав и законных интере-
сов ребёнка в любом государстве социально и исто-
рически обусловлена. С древних времён и до насто-
ящего времени ребёнок был и остаётся фактически 
самым уязвимым среди объектов насилия, как вну-
трисемейного, так и иных его форм, проявляющего-
ся со стороны различных субъектов внешнего мира. 
При этом всевозможные кризисы и экстремальные 
ситуации, ухудшающие социальное, духовное и фи-
зическое   состояние населения, в первую очередь, 

отражаются в резком снижении уровня защищён-
ности детей как наиболее уязвимой категории граж-
дан.

Для достижения цели всестороннего и полно-
ценного обеспечения прав и законных интересов 
ребёнка на современном этапе необходима коорди-
нация действий органов государственной власти, 
правительства, местного самоуправления, полити-
ческих партий и общественных организаций, осно-
ванная на единообразной. Идеологически обосно-
ванной правовой базе.
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Складывающиеся современные условия все се-
рьезнее оказывают влияние на миграционные пото-
ки и формируют новые условия межгосударствен-
ного взаимоотношения на уровне миграционных 
процессов. 

Для большинства стран в настоящее время на 
первом плане стоят задачи по правовому интегриро-
ванию иностранных граждан и лиц без гражданства 
в национальную правовую среду. Вместе с этим, 
такой подход подразумевает видоизменение зако-
нодательных основ, ориентированных на развитие 
межгосударственного взаимодействия и формиро-
вание общих принципов международного права, на-
правленных на урегулирование правовых статусов 
иностранных граждан и лиц без гражданства в раз-
личных странах. Такая динамика неизменно затра-
гивает ряд национальных интересов конкретного 
государства и формирует определенную правовую 
зависимость перед международно-правовыми стан-
дартами.

К настоящему моменту в Российской Федера-
ции были выработаны новые принципы взаимо-
действия с иностранными гражданами и лицами 
без гражданства. Существенный поток мигрантов 
из стран СНГ, ослабевший только в период панде-
мии, серьезнейшим образом формирует социальное 
и культурное пространство внутри страны. В связи 
с этим, к настоящему моменту был принят ряд по-
ложений, устанавливающих общие принципы взаи-
модействия с иностранными гражданами и лицами 
без гражданства. Новая Концепция, регулирующая 
государственную миграционную политику Россий-
ской Федерации на 2019-2025 годы, впитала в себя 
правовое видение государства на юридический ста-
тус иностранных граждан и лиц без гражданства в 
разрезе национального суверенитета и защиты госу-
дарственных интересов.1

Опираясь на действующее законодательство, 
Концепция закрепляет верховенство Конституции 
Российской Федерации, а также норм международ-
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ного права, регулирующих деятельность государств 
в сфере миграции. Вместе с этим, в тексте однознач-
но указано, что реализация миграционной полити-
ки в Российской Федерации, прежде всего, будет 
основываться на Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации2 и Стратегии противо-
действия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года3. Оба этих документа подразумевают то, 
что внимание законодателя, прежде всего, обраще-
но на защиту национальных интересов Российской 
Федерации, а миграционные процессы могут быть 
использованы для нарушения суверенитета и неза-
висимости страны. Такие положения имеют в своем 
основании определённое «оборонительное» значе-
ние, направленное на пресечение «неблагоприятной 
миграционной ситуации, которая приводит к деста-
билизации рынка труда, социально-экономической 
обстановки, оказывает негативное влияние на меж-
национальные (межэтнические) и межконфессио-
нальные отношения»3. Несмотря на определенный 
ограничительный тон, законодатель неизменно со-
храняет позицию, которая подразумевает достиже-
ние и укрепление межнационального и межэтниче-
ского согласия в стране. 

Только за январь-февраль 2021 года количество 
фактов постановки на миграционный учет в Рос-
сии составило 1 083 948 человек. Вместе с тем, из 
общего количества лишь 168 214 человек составили 
уведомления о заключении трудовых договоров с 
иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства, осуществляющими трудовую деятельность.4 
В сложившихся условиях возможно говорить о том, 
что абсолютное большинство иностранных граж-
дан и лиц без гражданства рассматривают приезд 
в Российскую Федерацию не как возможность для 
официальной трудовой деятельности на территории 
иностранного государства. В таких условиях поло-
жения Концепции и Стратегий приобретают клю-
чевое значение для реализации национальной по-
литики в области безопасности и государственной 
миграционной политики. 

Как показывает приведенная выше статистика, 
к настоящему моменту имеется необходимость в 
более тщательном контроле целей посещения ино-
странными гражданами и лицами без гражданства 
Российской Федерации. Этот тезис также отражен 
в Стратегии противодействия экстремизму. Так, за-
конодатель выделяет проблемы, касающиеся при-
влечения иностранных граждан к трудовой деятель-
ности на территории РФ, определения потребности 
государства в иностранной рабочей силе, а также 

развитию информационных систем учета ино-
странных граждан, пребывающих на территорию 
Российской Федерации.5 Рассматривая незаконную 
миграцию, законодатель прямо указывает на угрозу 
такого фактора, включая рассматриваемый процесс 
в перечень наиболее серьезных угроз для России, 
среди которых присутствует торговля людьми, нар-
которговля, и транснациональная организованная 
преступность.6

К настоящему моменту в академической право-
вой среде существует позиция, согласно которой 
миграционное законодательство, ввиду закреплен-
ных в нем положений, «не позволяет организовать 
эффективный контроль в вопросах постановки на 
миграционный учет, пребыванием и соблюдения 
миграционного законодательства иностранными 
гражданами, находящимися на территории Россий-
ской Федерации».7 Можно заметить, что положения 
федерального законодательства в миграционной 
сфере требуют дополнений, продиктованных рас-
смотренными выше указами Президента РФ.

Особенную актуальность такая позиция полу-
чила в последнее время. Период «коронавирусных 
ограничений» в серьезной степени повлиял на ор-
ганизацию пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации. Сложность ситуации не позволила в 
должной мере выработать единую политику для 
деятельности всех государственных структур. Так, 
был нарушен единый порядок подачи документов 
от иностранных граждан и лиц без гражданства в 
систему государственных органов учета. Введение 
удаленного режима работы для ряда государствен-
ных структур только усложнила ситуацию. К на-
стоящему моменту сложилась ситуация, когда с 
одной стороны сохраняется целый ряд «коронави-
русных» ограничений, а с другой российская эконо-
мика нуждается в «рабочих руках»: пресс-секретарь 
президента России Д.С. Песков говорит о том, что 
существенно сократившийся за последний год ми-
грационный поток в Россию, ставит под вопросом 
реализацию ряда амбициозных государственных 
проектов в сфере строительства и сельского хозяй-
ства.8 

Сложившееся противоречие между эпидемио-
логическими требованиями и кризисом в экономике 
выступает как главный катализатор, и причина не-
обходимости реформирования и повышения право-
применительной мобильности со стороны государ-
ственных органов для быстрого и оперативного 
реагирования на возникающие трудности в регули-
ровании миграционных процессов. К настоящему 
моменту имеющаяся система правовых норм не по-
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зволяет в должной мере перестраиваться под возни-
кающие условия. Эту ситуацию ярко характеризует 
тот факт, что правовые проблемы в миграционной 
сфере, которые сложились к настоящему моменту, 
потребовали вмешательства со стороны Президента 
РФ. Так, его указом были введены временные меры 
по урегулированию правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации в период преодоления последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Главной идеей указа выступила иници-
атива «заморозки» целого ряда сроков (пребывания, 
действия свидетельств и разрешений, нахождения за 
рубежом и т.д.) для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Россий-
ской Федерации. Такие временные правовые реше-
ния были обусловлены ограничением или полным 
прекращением транспортного сообщения России и 
ряда иностранных государств. Сложилась правовая 
коллизия между закрепленными в законодательном 
поле сроками, регулирующими пребывание ино-
странных граждан и лиц без гражданства на терри-
тории страны, и реальными обстоятельствами, про-
диктованными эпидемиологической обстановкой. 
Необходимость такого «ручного» правового регули-
рования миграционной политики со стороны Пре-
зидента РФ говорит о недостаточной мобильности 
законодательства в рассматриваемой сфере. Конеч-
но, сложившееся в мире ситуация «массовой пан-
демии» уникальна и закон не может предусмотреть 
все возможные сценарии развития. Вместе с этим, в 
настоящее время происходит формирование новой 
проблемы - кризиса в Афганистане и развязывание 
на границе с Таджикистаном гражданской войны.9 
Эта проблема может стать новым источником бе-
женцев и нелегальной миграции. Можно предполо-
жить, что именно «российское направление» в слу-
чае дальнейшей эскалации насилия в регионе станет 
вектором миграционного движения. Несомненно, 
что в рассматриваемой ситуации будут затронуты 
национальные интересы России, которые на насто-
ящий момент законодательно определены, как клю-
чевой фактор внимания при оценке миграционной 
политики. В таком случае законодательство долж-
но быть готово предложить правоприменительную 
практику по урегулированию складывающегося ми-
грационной ситуации, а законы оставаться валид-
ными в кризисной ситуации. Именно направление 
по модернизации законодательного корпуса в сфере 
миграционной политики выступает, как гарант за-
щиты национальных интересов и общества от угроз 
новейшего времени. В ином случае, каждая новая 
критическая ситуация будет требовать «ручного» 

управления со стороны власти, что может привести 
к дальнейшим правоприменительным проблемам и 
развиться в негативную тенденцию, охватывающую 
все Российское законодательство.
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Цифровая трансформация неизбежно захва-
тывает все новые сферы жизни, что и отражается 
на распространённости криминальных деяний, со-
вершенных с использованием IT-технологий (далее 
ИКТ), они составляют всё большую долю в общей 
структуре преступности. Динамика ежегодного 
прироста фиксируется последние несколько лет. По 
статистике МВД России, за семь месяцев 2021 года 
произошло почти 320 тысяч киберпреступлений. 
Это на 16 % больше, чем за тот же период в про-
шлом году.  

На этом этапе стадии трансформации институ-
тов государственного управления, обусловленной 
развитием цифровых технологий, эффективность 
управления системы МВД России зависит от уров-
ня результативности профессиональной деятель-
ности руководителей и сотрудников и качества реа-
лизации решений, а потому требуется осмысление, 
теоретическое и практическое обоснование путей 
использований информационных технологий и их 
оптимальная регламентация в законах, архитектуре 
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компетенций, образовательном процессе и на прак-
тике.  

Президентом Российской Федерации в высту-
плении на расширенной коллегии МВД России 
3 марта 2021 года, отмечено, что бурное развитие 
цифрового пространства и интенсивная информати-
зация современного общества формирует серьезные 
угрозы использования информационных техноло-
гий и средств телекоммуникаций в противоправной 
деятельности, вопросы противодействия престу-
плениям в телекоммуникационных сетях, информа-
ционных системах и сети Интернет определены как 
приоритетные. Президентом сказано: «Ваша задача 
– эффективно ответить на этот криминальный вы-
зов, защитить граждан и добросовестный бизнес, 
который активно осваивает цифровое пространство. 
Для этого важно своевременно информировать лю-
дей о способах защиты от мошенников, повышать 
профессиональную подготовку и техническое осна-
щение органов внутренних дел. И конечно, нужно 
наладить более чёткое взаимодействие с банков-
ским сообществом, интернет-провайдерами, опера-
торами сотовой связи».[1]

В результате чего необходимо осуществлять 
подготовку и переподготовку специалистов в этой 
области, постоянно обмениваться опытом и инфор-
мацией в режиме он-лайн. В этой связи требуется 
скоординированная работа между и внутри право-
охранительных органов и соответствующих компе-
тенций. 

Происходящие технологические изменения ока-
зывают влияние на структуру требований, предъ-
являемых к уровню квалификации руководителей 
и сотрудников ОВД. Внедрение цифровых техноло-
гий расширяет инструментарий работы, что требует 
обновления их архитектуры компетенций.

Основными элементарными элементами архи-
тектуры  компетенций руководителей и сотрудников 
органов внутренних дел является: управление из-
менениями, стратегическое мышление, лидерские 
качества, достижение результатов, коммуникацион-
ные навыки и межличностные отношения. Кроме 
того, развитие технологий ставит перед руководи-
телями и сотрудниками задачи, которые требуют 
творческого подхода и готовности к сотрудничеству 
как с другими людьми, так и во взаимодействии с 
системами искусственного интеллекта. И высво-
бождается время для решения усложненных задач, 
требующих творческого подхода, с другой – нехват-
ка специальных компетенций для работы в усло-
виях цифровизации. Формирование, непрерывное 
совершенствование и наращивание компетенций 
руководителей ОВД – острая необходимость для 
успешной и продуктивной деятельности. 

В результате проведенного анализа выявленных 
тенденций необходимо  обозначить компетенции,  и 
дополнить базовые знания и навыки в области ИКТ, 
усовершенствованными цифровыми компетенция-
ми. 

Основными знаниями, навыками необходимо 
обладать сотрудникам органов внутренних дел для 
оптимального обеспечения информационной без-
опасности: 

• управление поступающей информацией 
(знания информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, анализ и хране-
ние данных; навыки владения основными метода-
ми, способами, средствами и системами сбора, об-
работки, анализа и хранения данных);

• принятие решений в условиях цифровиза-
ции;

• элементарная цифровая грамотность со-
трудников ОВД;

• цифровое исполнение управленческих ре-
шений  и планирование управления (знания основ 
проектного управления (методов и инструментов) с 
использованием цифровых технологий; планирова-
ние своей деятельности, в том числе в долгосрочной 
перспективе (день, неделя, месяц, год);

• цифровая безопасность (общие вопро-
сов в области обеспечения информационной без-
опасности, систем безопасности, источников угроз, 
средств и методов защиты информации, мер проти-
водействия внешним воздействиям; навыки работы 
с системами, обеспечивающими безопасность дан-
ных, и обеспечения соответствия основным норма-
тивным требованиям информационной безопасно-
сти, в том числе защиты государственной тайны);

• этика цифровой трансформации (правила  
поведения, рисков и угроз в процессе использова-
ния цифровых технологий; навыки применения 
правил использования мер предосторожности при  
работе в цифровой среде);

• оказание цифровых государственных ус-
луг  и межведомственное взаимодействие (знания 
цифровых технологий оказания государственных 
и муниципальных услуг; навыки работы с систе-
мами электронного документооборота цифровых 
платформ; взаимодействия посредством цифровых 
сервисов (социальных сетей, мессенджеров, инфор-
мационных порталов); анализа полученной инфор-
мации). 

• общие навыки - поставленная речь и логи-
ческое  (по возможности грамотное) изложение сво-
их мыслей  и в текстах; - нестандартного мышления. 
Далее необходимо умение эффективной работы с 
первоисточником, использовать вспомогательные 
источники, например: судебная практика, иные нор-
мативные акты и комментарии к ним. Усовершен-
ствовать навык поиска информации в открытых ис-
точниках, в том числе сети Интернет, по средствам 
поисковых систем, социальных сетей и других пу-
бличных баз данных. 

И это только общие базовые навыки и компетен-
ции.

А для различных специалистов требуются спец-
ифические познания и понимание процессов. Все 
чаще возникает необходимость участия квалифи-
цированных специалистов, например,   при прове-
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дении  следственных действий, будь то допрос, ос-
мотр или проверка показаний. При работе с лицами, 
обладающими специальными познаниями в сфере 
компьютерных технологий обеспечивает объектив-
ность полученных сведений, а также позволяет до-
ступно для процессуалистов изложить технические 
процессы, с учетом терминологии и сленга, исполь-
зуемых в области вычислительной техники и про-
граммирования. 

В этой связи требуется скоординированная ра-
бота внутри правоохранительной системы.  

Многократно возросший объем задач определя-
ет острую необходимость укрепления кадрового по-
тенциала по данному направлению оперативно-слу-
жебной деятельности. Вопросы совершенствования 
кадровой политики и организации подготовки для 
органов внутренних дел специалистов в сфере ин-
формационных технологий приобретают все боль-
шую актуальность. 

В результате проведенного анализа поступив-
шей информации, выявленных тенденций необхо-
димо синтезировать компетенции, и дополнить ба-
зовые требования к знаниям и навыкам в области 
ИКТ усовершенствованными цифровыми компе-
тенциями. 

В целях решения проблемы подготовки высо-
коквалифицированных специалистов по противо-
действию преступлениям в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий в ряде учебных 
заведений системы  МВД России, а в частности, в 
Московском университете МВД России имени В.Я. 
Кикотя начиная с 2011 года осуществлена глобаль-
ная работа.

А именно, в виду появления новых вызовов и 
угроз национальной безопасности - роста престу-
плений, совершенных с использованием ИТТ (в 
сфере высоких технологий - преступные деяния 
с использованием пластиковых карт, банковского 
счета, сети «Интернет», средств мобильной свя-
зи и компьютерной техники, кражи в отношении 
электронных денежных средств, дистанционные 
мошенничества) были переработаны действующие 
и разработаны рабочие программы новых дисци-
плин. Число реализуемых дисциплин технического 
профиля увеличилось более чем в 2,5 раза. В насто-
ящее время дисциплины, формирующие професси-
ональные компетенции составляют порядка 50 % от 
общего количества дисциплин, предусмотренных 
учебными планами.

Анализ предоставленной информации позволил 
выделить следующие положения совершенствова-
ния образовательного процесса в системе МВД Рос-
сии в условиях цифровой трансформации:

1. В рамках преподавания всех учебных дис-
циплин произошла  оптимизация количества учеб-
ных часов, выделяемых на изучение дисциплин в 
сфере информационных технологий. 

2. Дополнены темы выпускных квалификаци-
онных работ. 

3. Введены новые дисциплины, такие как, на-
пример:

- Практикум по особенностям квалификации 
преступлений, совершаемых с использованием ин-
формационных технологий (Московский  универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя);

- Актуальные проблемы квалификации и 
производства по делам о преступлениях в сфере ин-
формационных технологий (Московский  универси-
тет МВД России имени В.Я. Кикотя).

4. Разработаны и проводятся несколько раз в 
год курсы повышения квалификации для сотрудни-
ков территориальных органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее ОВД РФ):

- Повышение квалификации сотрудников ОВД 
РФ, занимающихся вопросами выявления и рас-
следования преступлений, связанных с использова-
нием криптовалют и других виртуальных активов» 
(Московский  университет МВД России имени В.Я. 
Кикотя);

- Спецкурс «Особенности квалификации пре-
ступлений в сфере компьютерной информации и 
преступлений, совершаемых с использованием ин-
формационных технологий» (Московский  универ-
ситет МВД России имени В.Я. Кикотя).

Таким образом, в свете рассматриваемой пробле-
матики и основных трендов навыков и компетенций 
руководителей  органов внутренних дел в услови-
ях цифровизации и обеспечения информационной 
безопасности , важно понимание и формирование 
всего комплекса их, от самых распространённых и 
необходимых всем, до узкоспециализированных; 
научной преемственности и ее влияния на развитие 
и совершенствование «цифровой полиции» и архи-
тектуры компетенций и навыков каждого сотрудни-
ка органов внутренних дел;  участие в реформирова-
нии законодательства в указанной  области;  мер по 
адаптации закона и правоприменительной практики 
в условиях ускоренной цифровизации общества, а 
также другие актуальные проблемы  цифровизации 
государственного управления.
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются особенности исполнения административного наказания за незакон-

ное использование товарного знака в виде конфискации предмета административного правонарушения, содержащего признаки 
контрафактности. В статье рассматриваются различные научные подходы к пониманию конфискации, как административного 
наказания, указываются недостатки правового регулирования, связанные с отсутствием законодательного закрепления юриди-
ческих терминов. В рамках проводимого исследования проводится сравнительно-правовой анализ норм административного за-
конодательства стран ЕАЭС в рамках исполнительного производства. Отмечается ряд проблем прикладного характера в области 
исполнения административного наказания за незаконное использование товарного знака, и предлагаются пути их решения.
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Основу правовой защиты общественных от-
ношений в сфере использования товарного знака 
в различных его формах составляет трансотрас-
левое правовое регулирование, т.е. правовая за-
щита обеспечивается путем привлечения лиц, 
незаконно использующих товарный знак к граж-

данской, уголовной или административной ответ-
ственности.

Применение различных видов администра-
тивного наказания в административном праве за 
совершение административного правонарушения 
является реакцией государства на противоправ-
ное поведение субъектов права, которая выража-
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ется в принуждении претерпевать неблагоприят-
ные последствия имущественного и/или неиму-
щественного характера. 

Правовая охрана и защита общественных от-
ношений в сфере использования товарного знака 
на сегодняшний деть приобретает все большую 
актуальность, так как формы осуществления 
противоправных действий совершенствуются и 
действующее нормативное правовое регулиро-
вание реализации механизма привлечения к ад-
министративной ответственности и исполнения 
наказания за незаконное использование товар-
ного знака нуждается в совершенствовании, для 
достижения превентивной цели наказания.  В 
качестве цели административного наказания рас-
сматривается 

Несовершенство исполнительного производ-
ства административного наказания создает пре-
цеденты нарушения прав как правообладателей, 
так и лиц, незаконно использующих товарный 
знак, так как недостаточность правового регули-
рования приводит к невозможности реализации 
механизма правовой защиты исключительного 
права на товарный знак.

За незаконное использование товарного зна-
ка согласно ст.14.10 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [2] 
предусмотрена административная ответствен-
ность. Дефиниция объективной стороны правона-
рушения выражается в форме активного действия 
в виде размещения на товаре, упаковке, этикетке 
чужого товарного знака без соответствующего 
разрешения правообладателя исключительного 
права; демонстрация товара на рынках, ярмарках; 
производство и сбыт товара с незаконном исполь-
зованием товарного знака; популяризация това-
ра посредством средств массовой информации и 
сети «Интернет» и введение в гражданский обо-
рот любым иным способом[8, с.348]. 

Санкция статьи устанавливает администра-
тивное наказание в виде штрафа и конфискации 
предмета административного правонарушения, в 
данном случае таковым является товар, на кото-
ром имеется незаконно использующееся обозна-
чение.

Проблема конфискации предмета админи-
стративного правонарушения неоднократно под-
нимается в исследованиях ученых-администрати-
вистов. Данная проблема носит дискуссионный 
характер и не имеет однозначного подхода. По 
мнению Д.Н. Бахраха, конфискация рассматрива-

ется как административное наказание, применя-
емое к субъекту административного правонару-
шения и признанному виновным по результатам 
рассмотрения дела об административном право-
нарушении [5, с.3].

И.В. Максимов, рассматривает конфискацию 
как ограничительную меру, направленную на 
частную собственность правонарушителя[6, с. 
233]. 

Однако с этим мнением можно не согласиться, 
так как предмет правонарушения, предусмотрен-
ного ст.14.10 КоАП РФ не может признаваться 
собственностью правонарушителя. Фактически, 
предметом правонарушения признается вещь, то-
вар, имеющий материальную природу, который 
находится в пользовании у субъекта администра-
тивного правонарушения, однако сама вещь, при 
отсутствии на ней товарного знака не является 
предметом административного правонарушения. 
Под исключительным правом на использование 
товарного знака понимается право пользования, 
владения и распоряжения товарным знаком, а так 
как правонарушитель не является собственником 
нелегально используемого товарного знака, то 
товар не является его собственностью, что «de-
facto», не соответствует действительности. 

Дефиниция ч.1 ст. 3.7 КоАП РФ определя-
ет что понимается под конфискацией орудия и 
предмета административного правонарушения 
[2]. Однако, стоит отметить, что на сегодняшний 
день в законодательстве отсутствует правовая 
дефиниция «Орудие административного право-
нарушения» и «предмет административного 
правонарушения», что создает препятствия при 
правоприменении норм, регулирующих вопросы 
реализации санкций, предусмотренных за совер-
шение административного правонарушения. [7, 
с.161].

Актуальность совершенствования норматив-
ного правового регулирования конфискации то-
варов с незаконным использованием товарного 
знака объясняется несколькими факторами: во-
первых, правовая защита товарного знака обе-
спечивается на основе норм гражданского за-
конодательства, которое относит товарный знак 
к результатам интеллектуальной деятельности; 
во-вторых, согласно ч.1 ст.44 Конституции РФ [1] 
правовая охрана интеллектуальной собственно-
сти входит в предмет конституционно-правовой 
защиты, что подчеркивает важность обществен-
ных отношений в сфере обеспечения законности 
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использования товарного знака; в-третьих, ад-
министративное наказание в виде конфискации 
предмета административного правонарушения 
применяется исключительно судом и устанавли-
вается соответствующем постановлением. 

Исполнение постановления о конфискации 
вещи, явившейся орудием совершения или пред-
метом административного правонарушения, 
определено ст.32.3 КоАП РФ[2]. Постановлением 
по делу об административном правонарушении, 
ответственность за которое установлена ст.14.10 
КоАП РФ, решается вопрос о дальнейшей реа-
лизации вещей, которые были изъяты в ходе осу-
ществления административного производства. 

Согласно ст.28.3 КоАП РФ [2], протоколы об 
административном правонарушении, предусмо-
тренном ст.14.10 КоАП РФ вправе составлять 
сотрудники органов внутренних дел, сотрудники 
таможенных органов и должностные лица ор-
ганов, осуществляющих федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав потреби-
телей (далее – Роспотребнадзор), соответственно 
данные субъекты наделены полномочиями по 
осуществлению административного производ-
ства, в рамках которого применяется такая мера 
обеспечения как изъятие вещей и документов, ко-
торые являются орудием или предметом админи-
стративного правонарушения. При подтвержде-
нии факта нелегального использования товарного 
знака, уполномоченными лицами составляется 
протокол об административном правонарушении 
и направляется материал для рассмотрения и при-
нятия решения в суд. 

По результатам рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении, предусмотрен-
ном ст.14.10 КоАП РФ суд принимает решение, 
в котором указывается форма исполнения наказа-
ния в виде уничтожения товаров, с незаконным 
использованием товарного знака путем приве-
дения такого имущества в полную негодность, в 
результате чего имущество не подлежит восста-
новлению и не может быть использовано по на-
значению. 

Порядок уничтожения конфискованных пред-
метов административного правонарушения уста-
новлен Постановлением Правительства РФ от 
23 сентября 2019 г. № 1238 «О распоряжении 
имуществом, обращенным в собственность го-
сударства» [4] Уполномоченным органом, осу-
ществляющим контрольно-надзорные функции 
в сфере реализации и распоряжения конфиско-

ванным имуществом в ходе административного 
производства является Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (да-
лее – Росимущество). В рамках данного Поста-
новления Правительства РФ предусмотрен пере-
чень предметов, которые могут быть реализованы 
для дальнейшего использования, при соблюдении 
нескольких условий:

• по результатам экспертизы предмет соот-
ветствует требованиям технических регламентов;

• подтверждена безопасность предмета для 
жизни и здоровья человека;

• использование конфискованного предме-
та по прямому назначению

• произведена оценка рыночной стоимости 
конфискованного предмета.

В рамках исследования вопросов исполнения 
постановления о конфискации предметов адми-
нистративного правонарушения нами был про-
веден сравнительно-правовой анализ норм адми-
нистративно-деликтного законодательства госу-
дарств, входящих в Евразийский экономический 
союз (далее – ЕАЭС) в области противодействия 
незаконному использованию товарного знака[9, 
с. 89]. В ходе исследования в части, касающейся 
исполнения постановления о конфискации пред-
мета административного правонарушения как 
административного наказания и его дальнейшей 
реализации , нами был отмечен положительный 
опыт Республики Казахстан. В качестве санкции 
за незаконное использование товарного знака 
ст.158 Кодекса об административных правонару-
шениях Республики Казахстан 

(далее – КоАП РК) [3] установлено аналогич-
ное административное наказание в виде штра-
фа и конфискации предмета административного 
правонарушения. Однако в примечании к данной 
статье отражено положение о реализации конфи-
скованных товаров с незаконным использованием 
товарного знака, предусматривающих передачу в 
собственность государства с целью использова-
ния конфискованных товаров в общественных 
интересах, путем передачи их в социальные уч-
реждения. 

По-нашему мнению, данный аспект является 
примером целесообразного использования то-
варов с незаконным использованием товарного 
знака, которые признаны безопасными для по-
требителей и не противоречат законодательству о 
защите прав потребителей.
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На сегодняшний день в действующем поста-
новлении Правительства РФ № 1238 отсутствует 
положение, определяющее возможность реали-
зации товаров с незаконным использованием то-
варного знака в общественных интересах. Еже-
годно в нашей стране уничтожается сотни тонн 
конфискованных товаров, надлежащего качества, 
общей стоимостью около 500 млн. рублей [10], 
которые могли бы быть использованы для 

социально-нуждающихся категорий насе-
ления. По нашему мнению, необходимо внести 
изменения в действующее Постановление Пра-
вительства РФ «О распоряжении имуществом, 
обращенным в собственность государства», а 
именно п.17 дополнить перечень такой катего-
рией как «товары с незаконным использованием 
товарного знака, фирменного наименования, наи-
менования места происхождения товара, геогра-
фического указания». 

Также дополнить данное Постановление Пра-
вительства РФ условиями, при которых возможно 
будет использование товаров с незаконным ис-
пользованием товарного знака, а именно, внести 
изменения следующего характера в п.18. «При 
признании товара, по результатам экспертизы, 
указанного в п.17 настоящего Положения, обра-
щенного в собственность государства, соответ-
ствующего требованиям технических регламен-
тов, документам по стандартизации, а также при 
подтверждении его безопасности для жизни и 
здоровья человека и возможности использования 
по прямому назначению, а также при удалении с 
товара средства индивидуализации, которое было 
незаконно использовано Федеральным агент-
ством может быть принято решение о реализации 
товара в общественных интересах. 

В заключении отметим, что внесение дан-
ных изменений в нормативные правовые акты, 
определяющие порядок исполнительного про-
изводства о конфискации орудий и предметов 
административных правонарушений в рамках 
административного производства по делам об 
административных правонарушениях связанных 
с незаконным использованием товарного зна-

ка, позволит усовершенствовать правопримени-
тельную деятельность уполномоченных органов 
в данном направлении, а также позволит разра-
ботать механизм целесообразного распоряже-
ния с товарами. обращенными в собственность 
государства путем предоставления их социаль-
но-нуждающимся категориям граждан, с учетом 
условий, гарантирующих как правовую защиту 
правообладателя товарного знака, так и безопас-
ность жизни и здоровья человека.
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Сущность прав и свобод человека выражается 
в его возможностях и притязаниях при взаимодей-
ствии с другим людьми и государством в целом. Эти 
возможности и притязания выражаются в большом 
наборе форм допустимого с точки зрения права по-
ведения, обеспечивающего полноту индивидуаль-
ного развития личности. Российский правопорядок 
исходит из примата конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Любые виды деятельности, 
так или иначе вторгающиеся в сферу беспрепят-
ственной реализации конституционных прав и сво-
бод личности, допустимы только применительно к 
каким-то к необходимости обеспечить реализацию 
публичных интересов, в частности, обеспечить над-

лежащий правопорядок. Подобная деятельность 
требует внешнего и внутреннего контроля, должна 
осуществляться в строгом соответствии с требова-
ниями и ограничениями, которые установлены в 
законодательстве, что имеют прямое отношение к 
правоохранительной деятельности в целом и опера-
тивно-розыскной деятельности в частности. 

Осуществление оперативно-розыскных меро-
приятий часто сопряжено с затрагиванием прав и 
свобод множества лиц, многие из которых не имеют 
никакого отношения к преступной деятельности. 
В этой связи возникает очевидных конфликт пу-
бличного интереса по обеспечению правопорядка 
посредством проведения оперативно-розыскных 
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мероприятий и частного интереса неприкосновен-
ности личной сферы гражданина. Необходимость 
разрешения этого конфликта с минимальными из-
держками составляет ключевую сложность право-
вого регулирования и правоприменения в сфере 
осуществления оперативно-розыскной деятельно-
сти. 

Ограничения прав человека и гражданина вы-
званы государственной и общественной необходи-
мостью, имеют под собой достаточные основания 
для существования. Под предлогом государствен-
ной и общественной необходимости, тем не менее, 
могут вводится излишние ограничения, целью кото-
рых может являться ликвидация политической кон-
куренции, узурпация власти, личное обогащения. 
Данные интенции недопустимы в правовом госу-
дарстве. Полагаем, попытки реализации подобных 
правовых новаций должны находить неодобрение 
институтов гражданского общества. 

Оперативно-розыскные мероприятия по своей 
природе предназначены для быстрого обеспечения 
правопорядка, для решения задач пресекательно-
предупредительного характера, для сбора процес-
суально значимой информации. Они не могут не 
вторгаться в сферу реализации конституционных 
прав и свобод личности. Необходимость в тех или 
иных случаях ограничивать реализацию прав и сво-
бод граждан не может служить основанием для про-
извольных действий и злоупотреблений, которые 
вполне могут иметь место, если не установить раз-
умный контроль. 

Ключевой основой оперативно-розыскной де-
ятельности является принцип законности. Норма-
тивным выражением данного принципа является ст. 
5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1, 
положения которой основаны на примате личной 
сферы частного лица при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности и недопустимости 
нелегальных действий в её рамках. Это означает, 
что не только нелегальные, но и произвольные дей-
ствия представляют явное нарушение правовых ос-
нов оперативно-розыскной деятельности. Правовой 
гарантией реализации этих принципиальных осно-
ваний является возможность обжалования любых 
действий органов государственной власти в рамках 
осуществления ими оперативно-розыскной дея-
тельности, в том числе и в судебном порядке. 

Конституция Российской Федерации2 устанав-
ливает важнейшие принципы отношений между 
правоохранительными органами и гражданами в 
сфере борьбы с преступностью (ст.ст. 2, 19, 23, 25, 
46, 55). Ряд других конституционных норм регла-
ментирует условия проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, ограничивающих конституцион-
ные права граждан (ч. 2 ст. 23 и ст. 25). 

Законодательство Российской Федерации опре-
делило руководящие начала деятельности оператив-
ных аппаратов, в числе которых главенствующая и 
фундаментальная роль принадлежит конституци-
онному принципу законности. Трактовка данного 
принципа относительно оперативно-розыскной де-
ятельности была объектом внимания многих спе-
циалистов и учёных, указывающих на особую важ-
ность принципа законности применимо к оператив-
но-розыскной деятельности, которая: 

1. осуществляется в основном негласно, в связи 
с чем усложняются процессы контроля; 

2. связана с неизбежным вмешательством опе-
ративных аппаратов в сферу прав и интересов граж-
дан и организаций. 

Согласно ст. 15 Конституции Российской Феде-
рации все государственные органы действуют ис-
ключительно на основе закона. Это конституцион-
ное требование в полной мере распространяется на 
оперативно-розыскную деятельность. 

Непосредственное отношение к организации 
контроля имеет обеспечение исполнения положе-
ний о конституционно-правовом статусе личности, 
которые определяют основные права и свободы че-
ловека и гражданина. 

Данные положения конституционного права 
распространяются также и на объекты оперативной 
работы, на конфидентов и сотрудников оператив-
ных аппаратов. Законодатель предусматривает их 
ограничение (в т.ч. и в процессе негласной разве-
дывательной деятельности конфидентов) только в 
исключительных случаях для защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. 

При планировании оперативно-розыскной дея-
тельности следует предусмотреть, помимо прочего, 
средства обеспечения соблюдения основных кон-
ституционных положений, а также прав и свобод 
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всех участников данных действий; следует также 
обеспечить соблюдение тактических принципов, 
наряду с принципами конспирации, а также сочета-
ния в ходе работы гласных методов с негласными. 
Особо следует рассмотреть такие принципы, как 
необходимость сосредоточения усилий на основном 
участке работы при экономии сил на сопутствую-
щих направлениях, а также принцип неожиданно-
сти. 

Специальной нормой законодательно закрепле-
ны условия и установлен порядок для судебного 
рассмотрения данных об ограничении прав, пред-
усмотренных для граждан конституционно, возник-
шем в процессе оперативно-розыскных мероприя-
тий. 

Согласно общеустановленному порядку, ма-
териалы дела по возникшему в ходе проведения 
оперативно-розыскной работы ограничению за-
крепленных Конституцией РФ3 прав гражданина, 
рассматриваются в судебном порядке по месту про-
ведения таких мероприятий, либо, с привязкой к 
месту расположения осуществлявшего оперативно-
розыскные мероприятия органу, который выступил 
с ходатайством об их проведении. 

Условия для выдачи разрешений на проведение 
оперативно-розыскных действий, а также, перечень 
судей, имеющих данное право, установлены не нор-
мативным правовым актом, а Постановлением Пле-
нума ВС РФ «О некоторых вопросах, связанных с 
применением ст. 23 и ст. 25 Конституции Россий-
ской Федерации»4. 

В соответствии с установленным порядком, на-
правленное в суд ходатайство об ограничении прав 
и свобод гражданина, установленных конституци-
онно-правовым регулированием, с предоставлени-
ем оперативных данных рассматривается судьей не 
в ходе судебного рассмотрения, а также, без присут-
ствия лица, чьи конституционные права ограниче-
ны. 

Согласно общеустановленным правилам, судеб-
ная процедура, в ходе которой судьей единолично 
(без установленного уголовным процессом заседа-
ния суда) рассматривается ходатайство и оператив-
ные материалы, направленные осуществляющим 
оперативно-розыскные мероприятия органом, про-
верена Конституционным Судом РФ на соответ-
ствие Конституции Российской Федерации и при-

знана, как не противоречащая конституционному 
праву. При этом лица, в отношении которых воз-
можно ограничение конституционных прав и сво-
бод, не вызываются на заседание. 

Таким образом, судебный контроль за опера-
тивно-розыскной деятельностью в силу уже от-
меченных ст. 23 и ст. 25 Конституции Российской 
Федерации, а также ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности»5  присутствует не только 
в аспекте обжалования действий оперативных со-
трудников правоохранительных органов, но и на 
стадии согласования. 

Однако, как показывает практика, подобный 
контроль носит формальный характер. И этот факт 
является следствием специфики оперативно-ро-
зыскной деятельности, её преимущественно неглас-
ного характера. 

Безусловно, личная сфера любого человека 
должна защищаться правоохранительными орга-
нами в силу прямого конституционно-правово-
го указания. С другой стороны, без её разумного 
ограничения невозможно осуществление реальной 
правоохранительной деятельности, деятельности, в 
которой преобладает нацеленность на результат, на 
борьбу с преступностью, а не просто выполнение 
установленных процедур и формальностей. 

В данном случае возникает проблема меры вме-
шательства правоохранительных органов в личную 
сферу с целью осуществления эффективной борь-
бы с преступностью. По логике вещей необходимо 
установить критерии допустимости ограничения 
конституционных прав в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности и критерии 
определения меры допустимого вмешательства опе-
ративных органов в личную сферу. 

Иными словами, отсутствует состязательность, 
что в условиях формальности судебного контроля 
предоставляет оперативным органам возможности 
для злоупотреблений. С другой стороны, если про-
цесс согласования станет состязательным, то ниве-
лируется сам смысл оперативно-розыскного меро-
приятия, поскольку лицо, в отношении которого оно 
планируется, сможет предпринять меры по утаива-
нию значимой информации. 

Как бы то ни было, описанную проблему слож-
но разрешить приемлемо, т.е. таким образом, чтобы 
высокий конституционный стандарт правовой за-
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щищённости личной сферы любого человека (част-
ная жизнь, неприкосновенность жилища, личная 
тайна и т.д.) мог сочетаться с негласными метода-
ми оперативно-розыскной деятельности. Похоже, в 
данном случае имеет место явный конфликт част-
ных интересов граждан по сохранению неприкос-
новенности личной сферы и публичных интересов 
правоохранительных органов по обеспечению пра-
вового порядка, который почти всегда и чисто фор-
мально разрешается в пользу вторых. 

В заключении отметим, что судебный контроль 
за оперативно-розыскной деятельностью в силу ст. 
23 и ст. 25 Конституции Российской Федерации4 и 
ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»6 присутствует не только в аспекте обжалования 
действий оперативных сотрудников правоохрани-
тельных органов, но и на стадии согласования опе-
ративно-розыскных мероприятий. В таких случаях 
возникает проблема меры вмешательства правоох-
ранительных органов в личную сферу с целью осу-
ществления эффективной борьбы с преступностью. 
Практика показывает, что в процессе согласования 
допустимости вмешательства в личную сферу суд 
руководствуется общими соображениями, по сути, 
полагаясь на правомерность вмешательства и поч-
ти всегда соглашаясь с оперативным органом о 
целесообразности вмешательства. Эту проблему 
сложно разрешить таким образом, чтобы высокий 
конституционный стандарт правовой защищённо-
сти личной сферы любого человека (частная жизнь, 
неприкосновенность жилища, личная тайна и т.д.) 
мог сочетаться с негласными методами оператив-
но-розыскной деятельности, поскольку в данном 
случае имеет место явный конфликт частных инте-
ресов граждан по сохранению неприкосновенности 
личной сферы и публичных интересов правоохра-
нительных органов по обеспечению правового по-
рядка, который почти всегда и чисто формально 
разрешается в пользу вторых. В связи с этим пред-

ставляется необходимым установить критерии до-
пустимости ограничения конституционных прав в 
процессе осуществления оперативно-розыскной де-
ятельности и критерии определения меры допусти-
мого вмешательства оперативных органов в личную 
сферу. 
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Социальные потрясения, переживаемые рос-
сийским обществом, такие как пандемия коронави-
русной инфекции и вводившийся для её противо-
действия карантин, рост безработицы, экономиче-
ский кризис – всё это не может не сказываться на 
общественных отношениях с участием органов 

полиции. Как правило, эти отношения несут в себе 
юридический конфликт и потенциальную угрозу 
неправомерного ущемления прав и свобод человека 
и гражданина.

В связи с отмеченными обстоятельствами ак-
туализируются проблемы судебного контроля за 



126

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

административно-правовой деятельностью орга-
нов полиции. Однако, обширность и динамичность 
складывающихся в этой сфере общественных отно-
шений, возникновение многочисленных правовых 
споров, требующих своего эффективного и своевре-
менного разрешения, не соотносятся с недостаточ-
ной степенью регламентации данных вопросов на 
законодательном уровне.

В научной литературе проблематике судебного 
контроля за административно-правовой деятель-
ностью органов полиции также уделено весьма 
скромное внимание. Можно говорить о практиче-
ски полном отсутствии специальных обстоятель-
ных исследований данной темы, что явно не соот-
ветствует роли и значению этого правозащитного 
инструмента.

Судебный контроль за административно-право-
вой деятельностью полиции можно охарактеризо-
вать как обличенную в процессуальную форму га-
рантию защиты прав граждан и юридических лиц, 
реализуемую посредством судебного обжалования 
действий (бездействия) органов и должностных 
лиц полиции. Так, С.А. Грачева, рассматривая яв-
ление судебного контроля как судебной функции и 
анализируя эволюцию представлений о ней в русле 
конвергенции правовых систем, указывает на два 
её понимания. С одной стороны, судебный кон-
троль служит обеспечению иерархического поряд-
ка правового регулирования (воплощая его нормо-
контрольный ракурс). С другой стороны, названная 
судебная функция может идентифицироваться при 
внимании к ней как составляющей судебного гаран-
тирования и защиты прав и свобод (средству право-
вой защиты)[1]. 

Социальные предпосылки правового механизма 
судебного контроля за административно-правовой 
деятельностью полиции состоят в необходимости 
восстановления нарушенных нормативными акта-
ми и действиями органов и должностных лиц по-
лиции общественных отношений, которое достига-
ется посредством судебной защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц. Значение 
судебного контроля за административно-правовой 
деятельностью полиции состоит в том, что его при-
менение позволяет защитить права граждан и юри-
дических лиц, а также повысить эффективность де-
ятельности органов полиции.

Судебный контроль правомерно рассматривать 
в качестве вида государственного контроля. Харак-
терными чертами государственного контроля вы-
ступает то, что органы, его осуществляющие: реа-
лизуют цели по обеспечению законности и целесо-
образности в сфере государственного управления; 
наделены властными полномочиями; характеризу-
ются организационной обособленностью в системе 
органов исполнительной власти России[2].

Деятельность полиции может быть эффективна 
только при соблюдении законности и дисциплины 
со стороны сотрудников полиции. В этой связи в 
системе МВД России проводится целый комплекс 
правовых, воспитательных, а также организаци-
онных мероприятий, направленных на укрепление 
требований законности и поддержание служебной 
дисциплины. 

Требования законности касаются различных 
аспектов государственной деятельности, а также 
ключевых вопросов правоприменительного процес-
са в сфере охраны и защиты прав и свобод граж-
дан. Без сформированного режима законности, как 
в институциональном, так и в функциональном 
аспектах говорить об эффективной системе охраны 
и защиты прав и свобод граждан не представляется 
возможным[3].

Социальная ценность и назначение правового 
регулирования вопросов судебного контроля за ад-
министративно-правовой деятельностью полиции 
заключаются в приведении общественных отно-
шений в состояние, при котором права и законные 
интересы граждан и юридических лиц были бы за-
щищены и реализованы наиболее полным образом.

В настоящее время правовое регулирование 
складывающихся в рассматриваемой сфере обще-
ственных отношений осуществляется законода-
телем посредством норм различной отраслевой 
принадлежности. Функция судебного контроля за 
деятельностью полиции оговорена в ст. 51 и ст. 53 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»[4]. Механизм судебного контроля за 
административно-правовой деятельностью поли-
ции регламентирован нормами Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации 
от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ[5], которые можно рас-
сматривать как принадлежащие к обособленному 
правовому институту. При этом, в настоящее время 
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отсутствует легальное определение администра-
тивных споров, что негативно влияет на правовой 
механизм судебного контроля за административно-
правовой деятельностью полиции.

Административный спор представляет собой 
правовой конфликт, имеющий место в связи с раз-
ногласиями в трактовке законодательства и в связи 
с выполнением его требований. Административные 
споры могут быть разрешены как юрисдикцион-
ными органами, так и во внесудебной форме. Так, 
активное развитие и применение на практике вне-
судебной формы обжалования нормативных актов и 
неправомерных действий органов государственной 
власти и их должностных лиц призваны снизить 
нагрузку на российскую судебную систему. Разно-
гласия между органами государственной власти и 
гражданами должны разрешаться, прежде всего, в 
ходе производства по жалобам. В свою очередь, в 
судебном порядке следует рассматривать лишь наи-
более значимые правовые конфликты, связанные с 
пониманием норм федерального законодательства.

Действующее законодательство не позволяет 
наиболее полным образом раскрыть потенциал су-
дебного контроля за административно-правовой 
деятельностью полиции. Решение этой проблемы 
видится в дальнейшем расширении сферы приме-
нения механизмов досудебной защиты нарушенных 
прав и законных интересов. Так, в частности, А.В. 
Красюков предлагает «разрешить использовать до-
полнительные доказательства в суде только в слу-
чае обоснования невозможности их представления 
в досудебных процедурах»[6]. Это предложение 
вполне оправдано и его реализация способствовала 
бы расширению сферы досудебного урегулирова-
ния разногласий, возникающих в том числе с уча-
стием органов и должностных лиц полиции. Дей-
ствительно, примером подобного злоупотребления 
является ситуация, при которой документы, истре-
бованные органами полиции, не были представле-
ны гражданином, но оказались заявлены в качестве 
доказательств при рассмотрении дела в суде. В этом 
случае суд должен уделить особое внимание фор-
мулировкам, указанным в требованиях сотрудников 
полиции, поскольку при неконкретности истребу-
емых документов о злоупотреблении со стороны 
граждан говорить вряд ли возможно.

Кроме того, в законодательстве должен быть 
чётко прописан правовой механизм, включающий 
административные процедуры реализации реше-
ний, принятых судом в ходе осуществления контро-
ля и надзора за деятельностью полиции.

Таким образом, нынешнее состояние правово-
го регулирования рассматриваемой сферы явилось 
отражением значительно усложнившихся в послед-
ние годы общественных отношений. Правовая сущ-
ность и роль судебного контроля за административ-
но-правовой деятельностью полиции нуждаются в 
дальнейшем осмыслении как с учётом закономер-
ностей развития законодательства, так и с учётом 
перспектив его совершенствования. 

Обобщая вышеизложенное, представляется воз-
можным сделать следующий вывод. Положения 
бланкетной нормы Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» о судебном кон-
троле за административно-правовой деятельностью 
полиции довольно фрагментарно подкреплены и 
развиты в действующем законодательстве. Это в 
значительной степени нивелирует значение кон-
трольно-надзорной деятельности суда в указанной 
сфере. В связи с чем необходима более детальная 
регламентация указанных вопросов, в частности, 
посредством разработки четкого правового меха-
низма, включающий административные процедуры 
реализации решений, принятых судом в ходе осу-
ществления контроля и надзора за деятельностью 
полиции.
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Annotation. The relevance is determined by the fact that today in the conditions of the metropolis there is an acute issue related to 
the use of unmanned aerial vehicles that are not registered in the manner prescribed by law, which in turn is a threat to public safety in 
airspace, especially when making flights of Russian aviation (hereinafter - rosaviation) and conducting events with a massive accumulation 
of people. Problem setting. The authors attempt to determine the range of measures aimed at countering threats to public safety associated 
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Аннотация. Актуальность исследования определена тем, что на сегодняшний день в условиях мегаполиса остро стоит 
вопрос, связанный с использованием беспилотных летательных аппаратов, не зарегистрированных в установленном законом по-
рядке, что, в свою очередь, является угрозой для авиационной безопасности в воздушном пространстве, особенно при соверше-
нии полетов российской авиации (далее – Росавиации) и общественной безопасности при проведении мероприятий с массовым 
скоплением людей.Постановка проблемы. Авторами предпринимается попытка определить круг мер, направленных на противо-
действие угрозам авиационной и общественной безопасности, связанным с применением беспилотных летательных аппаратов. 
Во-первых, возникновение угроз связано с проблемами законодательного регулирования в деятельности органов внутренних 
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дел, а во-вторых, с отсутствием специальных средств, специалистов и их специальной подготовки по противодействию беспи-
лотным летательным аппаратам. Цель исследования: определить пути повышения эффективности противодействия беспилот-
ным летательным аппарата, не зарегистрированных в установленном законом порядке, в деятельности органов внутренних дел.

Методы исследования: в процессе написания научной статьи авторами использовался разнообразный методологический ин-
струментарий. Среди основных методов познавательной деятельности структурную основу формируют логический метод, мето-
ды нормативно-правового и сравнительно-правового анализа. Результаты и ключевые выводы. Дана правовая оценка российско-
го законодательства, регламентирующего выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов, и оценка степени опасности 
использования беспилотных летательных аппаратов для общества с учетом зарубежного опыта. Определены основные про-
блемы, связанные с противодействием беспилотным летательным аппаратами, и предложены пути повышения эффективности.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, авиационно-техническое средство, воздушное пространство, авиа-
ционная безопасность, общественная безопасность, угрозы, пути повышения эффективности, деятельность органов внутренних 
дел

Процесс  конституционного  развития,   по своей 
сути, является от части, процессом революционным. 
Революционное  конституционное  развитие  пред-
ставляет  собой прерывистый процесс, складываю-
щийся из ряда периодов, которые проживает  народ  
между  принятием  революционных  конституций. 
Особенностью  революционных  конституций  явля-
ется  то,  что  их возникновение обусловлено необ-
ходимостью официального закрепления революци-
онных преобразований. Революционные события в 
данном  случае  предшествуют  конституционному  
регулированию, предполагающему  сознательное  
целенаправленное  воздействие народа  на  процесс  
своего  развития во всех сфера жизнедеятельности, 
в том числе и сфере высоких технологий.

Стремительный развитие беспилотной инду-
стрии, начавшийся во втором десятилетии нашего 
века, оправдывает самые смелые прогнозы. Коли-
чество беспилотных летательных аппаратов в мире 
продолжает расти, счет идет уже на десятки милли-
онов. В России, по оценкам специалистов Росави-
ации, их насчитывается более двадцати тысяч [5]. 
При этом речь идет о беспилотных летательных 
аппаратов массой от 0,25 до 30 кг, большинство из 
которых составляют потребительские бюджетные 
модели стоимостью до 10 тысяч рублей.

При создании беспилотного летательного аппа-
рата очень активно используются самые современ-
ные достижения научно-технического прогресса, в 
связи с чем постоянно расширяется перечень реша-
емых ими задач. 

Помимо того, что беспилотные летательные ап-
параты давно поставлены на вооружение правоох-
ранительных структур большинства развитых стран 
мира (Бразилии, Турции, Австралии, Германии, Ка-
нады, Индии и США) [6], они все больше исполь-
зуются в самых разных сферах деятельности чело-
века, позволяя эффективно осуществлять картогра-

фирование, мониторинг, контроль строительства, 
доставку грузов, ретрансляцию сигналов, осущест-
влять обработку сельскохозяйственных культур [2, 
с. 252] и выполнять другие функции.

Один и тот же беспилотный летательный аппа-
рат с помощью комплекта сменного оборудования 
(полезных нагрузок) может быть использован для 
выполнения разных заданий. 

Многочисленные беспилотные летательные ап-
параты, собранные в «стаи» на принципах роевого 
интеллекта с распределенными функциями и спо-
собные к самоорганизации в процессе выполнения, 
смогут выполнять самые сложные и объемные зада-
чи, например организовать атаку военного объекта 
с воздуха.

Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов 
противодействия беспилотным летательным аппа-
ратам, на наш взгляд, необходимо сформировать 
общее представление, что понимается под беспи-
лотным летательным аппаратом и дать определение 
самого термина.

Беспилотный летательный аппарат (далее – БЛА 
или беспилотник) – это авиационное техническое 
средство многоразового применения без пилота на 
борту, имеющее собственный двигатель и управляе-
мое программой либо дистанционно (оператором с 
пульта управления). Более точное название опреде-
лено в нормативных правовых документах в сфере 
авиации, а именно беспилотное воздушное судно 
[3,4].

Вместе с новыми возможностями, которые пре-
доставляют человеку масштабное внедрение БЛА, 
появляются и новые риски. Помимо использования 
в военных конфликтах в качестве многофункцио-
нального боевого средства БЛА и в мирной жизни 
порождают новые потенциальные угрозы авиаци-
онной и общественной безопасности, жизни и здо-
ровью людей, их имуществу, особенно внутри мега-
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полисов с их сложной инфраструктурой и высокой 
концентрацией населения.

Основанием для такого вывода является по-
стоянный рост количества нарушений порядка ис-
пользования воздушного пространства БЛА. Только 
в России, согласно информации Ространснадзора, 
ежегодно их фиксируется уже несколько сотен. По 
статистике примерно 60% инцидентов – это нару-
шение правил аэронавигации, а 40% – криминаль-
ная или другая нелегальная активность [7].

В научной статье мы постараемся оценить сте-
пень опасности использования незарегистриро-
ванных БЛА для общества и систематизировать их 
угрозы общественной безопасности для наиболее 
сложных условий мегаполиса, а также определить 
меры по противодействию таким угрозам.

Столкновение с человеком обычного БЛА мас-
сой 1,5-2 кг, летящего со скоростью пятьдесят кило-
метров в час, является опасным, вполне вероятно, 
когда БЛА управляет неквалифицированный внеш-
ний пилот. В социальных сетях легко можно найти 
множество видеороликов на данную тему. К приме-
ру, в 2017 году в Японии потерявший управление 
БЛА ранил шестерых человек [8]. Тем не менее во 
всем мире БЛА регулярно появляются над улицами, 
заполненными людьми, туристическими и другими 
объектами, такими, как Эйфелева башня и Нотр-
Дам во Франции, Колизей в Италии, Белый дом в 
США и т.д.

Что касается территории Российской Федера-
ции, то активно ведется работа по противодействию 
незарегистрированных беспилотных летательных 
аппаратов. Так, неоднократно задерживались вла-
дельцы таких аппаратов за попытки запуска их над 
Кремлем и в местах массового скопления людей. 
Большое количество БЛА можно объяснить жела-
нием граждан, использующих такие БЛА, получить 
эксклюзивные кадры, заставляя выполнять полеты 
в недопустимой близости от предмета съемки. Из-
вестен ряд случаев причинения БЛА ущерба все-
мирно известным зданиям, таким, как Миланский 
собор, Сиднейская опера или небоскреб в Тайбее. 
Имеются случаи неудачного использования БЛА на 
мероприятиях внутри зданий с нанесением травм 
посетителям. Особое беспокойство вызывают по-
леты вблизи аэропортов и над особо охраняемыми 
объектами, там где они законодательно запрещены, 

а именно: АЭС, плотинами, военными базами, пред-
приятиями топливно-энергетического комплекса и 
т.д.

Попадания в уязвимые места предприятий БЛА 
могут инициировать техногенные аварии и пожары 
на опасных производствах. В 2015 году беспилот-
ник оставил без электричества тысячи жителей в 
Лос-Анжелесе [9], устроив короткое замыкание ли-
нии электропередач.

Активисты Гринпис направили беспилотный 
летательный аппарат в виде «Супермена» на терри-
торию французской АЭС «Бюже» с целью доказать 
ее уязвимость. 

Казалось бы, здания станций строят так, чтобы 
они выдерживали удар самолета, но на самом деле 
последствия могут оказаться серьезными, посколь-
ку у хозяев беспилотника могут оказаться схемы 
расположения наиболее чувствительных к воздей-
ствию элементов АЭС [10].

БЛА создают реальную угрозу воздушному 
движению и авиационной безопасности, под кото-
рой следует понимать такое состояние системы ави-
ации, в котором риски, связанные с эксплуатацией 
воздушных судов или непосредственно поддержи-
вающей их, снижены и контролируются до прием-
лемого уровня. Работа крупных аэропортов (Франк-
фурт, Гатвик и др.) уже не раз приостанавливалась 
из-за появления неопознанных беспилотников. На-
пример, в Германии 2018 году они были замечены 
службами воздушного движения в запретных зонах 
аэропортов 158 раз, что вдвое больше, чем в преды-
дущем.

Рассматривая все эти примеры угроз БЛА, необ-
ходимо отметить, что одной из серьезных проблем 
использования БЛА является то, что неоднократно 
происходят случаи, когда пилоты гражданских и во-
енных самолетов, чаще всего при заходе на посадку, 
наблюдали мелькнувшие вблизи БЛА и неопознан-
ные воздушные суда, идентифицировать которые не 
могли из-за небольших размеров и малого времени 
наблюдения, а в двух случаях зафиксированы попа-
дания БЛА в элементы конструкции. 

Столкновение с БЛА создает серьезную опас-
ность для крупных воздушных судов, поскольку 
беспилотные летательные аппараты могут попасть 
в двигатель или пробить остекление кабины, что 
может привести к катастрофе самолета.
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Одним из эффективных путей противодействия 
таким БЛА является размещение вокруг аэропортов 
специального оборудования, чтобы принудительно 
сажать беспилотники, проникнувшие на запретную 
для них территорию. Однако на сегодняшний день 
в России на аэродромах нет специальных подраз-
делений и средств по борьбе с беспилотными ап-
паратами-нарушителями, а также отсутствуют ме-
ханизмы законодательного регулирования в данной 
сфере. Данный вопрос необходимо изначально про-
работать на законодательном уровне и только после 
этого создавать такие подразделения, проводить их 
обучение и закупать специальные системы по про-
тивоборству с БЛА.

Использование незарегистрированных БЛА так-
же является проблемным аспектом в деятельности 
спасательных подразделений и пожарных. Несанк-
ционированные полеты беспилотников (чаще всего 
принадлежащих различным СМИ) во время фото- 
и видеосъёмки стихийных бедствий представляют 
опасность для всех авиационных средств пожароту-
шения и создают непреднамеренные помехи в кана-
лах управления БЛА, использующихся в интересах 
подразделений, ликвидирующих ЧС.

Одним из эффективных путей решения этой 
проблемы в первую очередь является согласова-
ние вопроса использования БЛА представителями 
СМИ и сотрудниками МЧС России при ликвидации 
последствий аварий и катастроф, а также издание 
нормативного правового акта, регламентирующего 
порядок такого взаимодействия.

Еще одним актуальным и проблемным направ-
лением незаконного использования БЛА является 
сфера преступной деятельности. Преступники од-
ними из первых взяли на вооружение новые техно-
логии и давно оценили преимущества, предостав-
ляемые БЛА. К примеру, «сицилийская мафия» ещё 
четверть века назад организовала собственные ис-
следования по поиску способов доставки взрывных 
устройств по воздуху.

Число преступлений с использованием БЛА 
растет быстрыми темпами. Так, в Англии только за 
2020 год рост преступлений с использованием БЛА 
составил 352% [1, с. 335]. К основным видам пре-
ступлений относятся: доставка запрещенных пре-
паратов и средств связи в исправительные учрежде-
ния, контрабанда наркотиков, слежка за объектами 

для совершения преступлений и действиями поли-
ции, съемка чужой частной жизни днем и ночью, в 
том числе в инфракрасном диапазоне. 

Совсем недавно стало известно об использова-
нии БЛА для решения хакерских задач. Такие БЛА 
начинены электроникой, позволяющей перехваты-
вать сигналы GSM- и Wi-Fi-сетей. Система в состо-
янии имитировать базовую станцию сотовой связи, 
забирая на себя весь абонентский трафик. Анало-
гичным образом обеспечивается возможность пере-
хвата управления и перенацеливания чужих БЛА, 
осуществляющих доставку ценных грузов.

Наибольшую опасность представляет приме-
нение БЛА в террористических целях. Даже ком-
мерчески доступные модели становятся вполне 
ощутимой опасностью для общества, поскольку 
относительно небольшой серийный аппарат может 
причинить значительный ущерб, как средства груп-
пового или массового поражения в местах массово-
го скопления людей. Спецслужбы Германии выяви-
ли целую сеть исламских террористов, готовивших 
нападения с использованием самодельных БЛА. В 
результате спецоперации были конфискованы тех-
нические средства, материалы и чертежи.

Оказание эффективного противодействия БЛА 
на сегодняшний день является проблематичным. 
Существует множество технических решений этой 
проблемы, но низкий уровень подготовленности 
специалистов и большие затраты на закупку доро-
гостоящего оборудования пока не позволяют пре-
секать все незаконные полеты БЛА в запрещенных 
зонах. Исключение составляют, пожалуй, только 
наиболее уязвимые предприятия и мероприятия, 
проводимые на государственном уровне.

Таким образом, проблемы противодействия 
БЛА можно разделить на три основные группы. К 
первой группе проблем необходимо отнести сам 
БЛА как материальный объект, движущийся с вы-
сокой скоростью, имеющий большую массу и плот-
ность, представляющий опасность для людей в 
местах массового скопления. Ко второй группе от-
носятся проблемы использования штатных средств 
противодействия против БЛА, средств наблюде-
ния и перспективных радиоэлектронных и сете-
вых средств принудительной посадки, а также воз-
можность обучения специалистов, которые данные 
средства применяют на практике. К третьей груп-
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пе проблем относятся проблемы противодействия 
доставляемых БЛА незаконных грузов, оружия и 
средств группового и массового поражения.

Если рассматривать степень опасности БЛА в 
мирное время по их принадлежности (предназначе-
нию), то наименее опасными, как это ни парадок-
сально, можно считать аппараты силовых структур 
(МО, МЧС, Росгвардии, ФСБ и др.). 

Это обусловлено эксплуатацией только серий-
ных экземпляров БЛА, прошедших госприемку, 
наличием строгих правил и четких регламентов по 
всем вопросам учета, хранения, подготовки к по-
летам и послеполетного обслуживания БЛА, отра-
ботанными методиками обучения обслуживающего 
персонала, в том числе внешних пилотов, уком-
плектованностью подразделений, постоянным кон-
тролем их действий. Вероятность происшествий, 
связанных с отказами авиатехники и ошибками пи-
лотов, невысока. 

Несколько выше эта вероятность в сегменте 
промышленных и коммерческих БЛА. Это связано 
с частым выполнением расчетами задач в отрыве от 
основной базы и, как следствие, возможными от-
клонениями от установленных в организации пра-
вил подготовки и выполнения полетов. Как правило, 
чем крупнее организация, эксплуатирующая БЛА, 
тем выше степень безопасности полетов. Такие ор-
ганизации эксплуатируют аппараты, выпускаемые 
серийно, их деятельность контролируется.

В настоящее время для общества наиболее опас-
ны БЛА, приобретаемые и запускаемые в качестве 
хобби или для оказания мелких услуг, например 
видеосъемки торжественных мероприятий. Коли-
чество их велико, а техническое состояние, дисци-
плинированность и уровень подготовки операторов 
остается на низком уровне или вообще отсутствует.

Изначально планировалось проводить мини-
мальное обучение и тестирование внешних пилотов 
на готовность к полетам при регистрации БЛА, но 
такие требования законодательно не закреплены и 
не реализованы. 

С нашей точки зрения, такое обучение является 
эффективным путем решения проблем с использо-
ванием БЛА гражданами, но данные организации, 
которые проводящие обучение, должны быть заре-
гистрированы в установленном порядке, а специа-
листы, осуществляющие подготовку, должны иметь 

соответствующее разрешение и право на выдачу 
сертификатов. 

В зарубежных странах на сегодняшний день уже 
разработаны эффективные средства по противодей-
ствию БЛА, которые могли бы оказать действенную 
помощь в практической деятельности органов вну-
тренних дел Российской Федерации, в случае по-
ступлении их на вооружение.

Тайваньской компанией DronesVision разрабо-
тана мобильная и стационарная система обнаруже-
ния БЛА – SKYNET DDS, которая обеспечивают 
постоянную защиту воздушного пространства при 
любых погодных условиях. Данная система пред-
ставляет собой блок, который раскреплён при по-
мощи планки Пикатинни и способен улавливать 
сигнал БЛА в радиусе 1500 метров и передавать его 
по беспроводной связи в центр управления. Этой 
же компанией разработан специальный глушитель 
БЛА – Skynet Ultra, с высоким частотным диапазо-
ном, способный перехватить контроль над БЛА и 
принудить его к приземлению в радиусе действия. 
По своей структуре напоминает лазерное ружье с 
оптическим прицелом, что позволяет очень эффек-
тивно и легко его использовать [11].

Подводя итог необходимо отметить, что подхо-
ды к противодействию БЛА в разных странах отли-
чаются спецификой законодательного регулирова-
ния. В некоторых их приобретение и эксплуатация 
полностью запрещены, в других же ограничения 
только с использованием. В России в последнее 
время разработано множество законопроектов и 
вносятся изменения в действующее законодатель-
ство, регламентирующее выполнение полетов БЛА, 
в котором определен порядок их регистрации и 
получения разрешения на выполнение полетов в 
пределах визуальной видимости на высотах до 150 
метров. Отдельно прописана масса БЛА для выпол-
нения полетов по упрощенным правилам и является 
не более 30 кг. Регистрация после покупки являет-
ся обязательной, но добровольной. Эту процедуру 
нельзя произвести онлайн, только письменно, что 
занимает много времени. Предусмотрена также ад-
министративная ответственность за использование 
БЛА, а именно штраф при выявлении запуска неза-
регистрированного аппарата.

С целью эффективного решения проблем проти-
водействия БЛА необходимо:
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1. Принять поправки, учитывающие специфику 
полетов БЛА различных категорий, в ряд авиацион-
ных документов. Поправки должны обеспечить не 
только безаварийность в воздушном пространстве, 
но также права и безопасность граждан и их иму-
щества на земле.

2. Усилить контроль и законодательно расши-
рить права сотрудников органов внутренних дел по 
пресечению полетов БЛА, вплоть до их уничтоже-
ния, а также увеличить суммы штрафов в много-
кратном размере. 

3. Организовать проведение специальной подго-
товки сотрудников органов внутренних дел с учетом 
международного опыта по противодействию БЛА.

4. Разработать алгоритм действий сотрудников 
органов внутренних дел по противодействию БЛА 
и поставить на вооружение эффективные систе-
мы противодействия, используя зарубежный опыт. 
Разработанный алгоритм действий предлагается 
изначально использовать как методические реко-
мендации в практической деятельности, а после 
апробации, внести коррективы и прописать в ведом-
ственных приказах как порядок противодействия 
БЛА.
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Аннотация. В настоящее время незаконная миграция является одним из основных источников возникающих угроз для 

международного мира и безопасности. В условиях глобализации увеличение миграционных потоков также приводит к увеличе-
нию роста преступности как внутригосударственной, так и международной, в значительной степени определяет общую мировую 
криминологическую обстановку. Многие исследователи, проанализировав данные международных статистических агентств от-
мечают прямую взаимосвязь между показателями миграции и уровнем преступности. В соответствии со ст. 79.1 Конституции, 
Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности. Исходя из этого, 
в данной статье дана характеристика современной преступности в сфере незаконной миграции, рассмотрены вопросы поддержа-
ния международной безопасности в рамках борьбы с незаконной миграцией в Российской Федерации. 
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Актуальность: Незаконные миграцион-
ные потоки в условиях глобализации пред-
ставляют опасность как для отдельных го-
сударств, так и для международного мира и 
безопасности. Происходит рост транснаци-
ональной преступности, что требует непо-
средственного развития международного со-
трудничества между государствами. 

Многие исследователи ставят перед со-
бой цель – найти конкретную причину воз-
никновения проблемы незаконной миграции. 
Однако, на наш взгляд, в настоящее время это 
достаточно сложно, поскольку она включает 
в себя несколько факторов, связанных между 
собой: религиозные, социальные экономи-

ческие, политические, правоохранительные 
и др.). Одними из причин также являются: 
социальное неравенство, бедность, много-
численные локальные военные конфликты 
(Сирия, Афганистан и т. д.) [5]. Однако, пре-
ступность, порождаемая потоками незакон-
ной миграции, на сегодняшний день, являет-
ся чрезвычайно серьезным и опасным факто-
ром, несущим негативные и разрушительные 
последствия для структуры и стабильности 
суверенных государств, а также международ-
ных институтов в целом.

Согласно официальным данным, количе-
ство международных мигрантов составляет 
почти 272 миллиона человек во всем мире, 
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при этом почти две трети из них являются 
трудовыми мигрантами. В соотношении с 
общим населением планеты, данная циф-
ра является достаточно небольшой, однако, 
вместе с тем предполагаемые число и доля 
международных мигрантов уже превышают 
некоторые прогнозы, сделанные в расчёте на 
2050 год, в которых фигурировали 230 мил-
лионов человек. Следует отметить, что спе-
циализированные международные статисти-
ческие агентства считают, что в настоящее 
время масштабы процессов как законной, 
так и незаконной миграции недостаточно из-
вестны и отсутствуют точные статистические 
данные, отражающие пропорции глобальной 
миграции и позволяющие дать ей справедли-
вую оценку. 

В свою очередь незаконная миграция 
представляет собой достаточно сложную про-
цедуру перемещения граждан иностранных 
государств, либо лиц без гражданства через 
границу другого государства с нарушениями 
его законодательства (незаконный въезд на 
территорию иностранного государства, осу-
ществление незаконной трудовой деятельно-
сти и т.д). 

После распада СССР, Российская Феде-
рация является крупнейшим центром притя-
жения мигрантов из государств- участников 
СНГ на постсоветском пространстве. 

Причиной этому являются несколько фак-
торов, Российская Федерация является право-
вым, социально-ориентированным, экономи-
чески развитым суверенным государством, 
закрепляющим и обеспечивающим права че-
ловека и гражданина. 

Таким образом, Российская Федерация 
имеет особый характер проходящих через 
нее миграционных потоков, в том числе и не-
законных, это обуславливается тем, что Рос-
сийская Федерация не только является цен-
тром притяжения нелегальных мигрантов, но 
в силу своего географического положения, 
через неё данные миграционные потоки про-
ходят транзитом на запад. 

Исходя из выше сказанного, отметим, что 
в Стратегии национальной безопасности не-
контролируемая и незаконная миграция опре-
делена как одна из угроз национальной без-
опасности Российской Федерации. 

Отметим, что помимо защиты националь-
ной безопасности, в Конституции Российской 
Федерации в ст. 79.1 закреплено, что Россий-
ская Федерация принимает меры по поддер-
жанию и укреплению международного мира 
и безопасности, обеспечению мирного со-
существования государств и народов, недо-
пущению вмешательства во внутренние дела 
государства. Исходя из чего можно сделать 
вывод, что борьба с незаконной миграцией 
носит для Российской Федерации приоритет-
ный характер, чтобы не допустить увеличе-
ние роста как национальной, так и мировой 
преступности.

Правовую основу в данной области со-
ставляют Конституция Российской Федера-
ции, международные договоры Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской Феде-
рации, а именно: Федеральные законы «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации», «Государ-
ственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом», «Концепция государствен-
ной миграционной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» и ряд других 
нормативных актов. 

Отметим, что в Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность 
за организацию незаконной миграции. Обра-
щаясь к зарубежному опыту, отметим, что во 
многих иностранных государствах нелегаль-
ная миграция также является уголовно нака-
зуемым деянием, которое так же предусма-
тривает наличие отягчающих обстоятельств, 
например, совершение преступления.

В криминальной сфере незаконная (не-
легальная) миграция повышает криминоген-
ность на территории проживания мигрантов. 
Исходя из этого, главной целью, стоящей 
перед государством в современных условиях, 
является получение максимального позитив-
ного эффекта от миграции, в первую очередь, 
экономического и социального. В качестве 
основных путей достижения этой цели рас-



136

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

сматриваются, с одной стороны, создание 
условий максимального благоприятствова-
ния миграции и натурализации тех категорий 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
чье пребывание в Российской Федерации от-
вечает ее интересам, с другой — формирова-
ние действенной системы противодействия 
незаконной миграции [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
многие социальные, экономические и по-
литические события, происходящие на ми-
ровой арене десятилетия, создают предпо-
сылки для серьезного рассмотрения вопроса 
противодействия незаконной миграции как 
на внутринациональном, так и международ-
ном уровне. Отметим, что в Российской Фе-
дерации создана комплексная нормативная 
правовая база для противодействия незакон-
ной миграции, что способствует поддержа-
нию международной безопасности и борьбе с 
транснациональной преступностью в данной 
сфере. Однако, не отрицаем того, что на ми-
ровом правовом поле уже возникают предпо-
сылки для значительных изменений в сфере 
как национального, так и международного 

миграционного права. Данные вопросы тре-
буют особого внимания и рассматриваются 
исключительно в процессе модернизации 
внутреннего законодательства, а также меж-
дународного сотрудничества. 
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Наивысшей ценностью в правовом государстве 
являются права и свободы человека и гражданина. 
Чем развитей гражданское общество в государстве, 
тем выше значимость прав.

На протяжении веков одно государство сменяло 
другое, создавались и уходили в небытие различные 
империи, центр мировой политики смещался с од-
ного континента на другой. 

Однако центральным компонентом всегда оста-
вался человек, который боролся и отстаивал свои 
права и свободы.

Идея естественных прав человека, данных ему 
от рождения, постепенно сформировалась в четкую 
концепцию, которая на сегодняшний день является 

универсальным принципом международного права 
и подчеркивает ее значимость для всего мирового 
сообщества. 

Дошедшие до нас исторические документы по-
казывают, что на различных этапах развития, пра-
вам человека уделялось отдельное внимание. Права 
закреплялись как в международных соглашениях, 
так и в национальном праве.

После обретения независимости Республика 
Казахстан стала полноправным членом междуна-
родного сообщества, но это не значит, что идея прав 
и свобод человека на международном уровне ав-
томатически была перенесена в правовую систему 
Казахстана. Внутри государства были свои предпо-
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сылки к развитию концепции прав и свобод чело-
века.

На сегодняшний день, Казахстаном ратифици-
рован весь Международный билль о правах челове-
ка, в который входит пять документов: 

• Всеобщая декларация прав человека от 10 
декабря 1948 года;

• Международный Пакт об экономических, 
социальных и культурных правах от 16 декабря 
1966 года (вступил в силу в 1976 году); 

• Международный Пакт о гражданских и по-
литических правах от 16 декабря 1966 года (вступил 
в силу в 1976 году); 

• Факультативный протокол к пакту о граж-
данских и политических правах от 16 декабря 1966 
года;

• Второй Факультативный протокол к между-
народному пакту о гражданских и политических 
правах, направленный на отмену смертной казни от 
15 декабря 1989 года.

Международные нормы нашли свое отражение 
в Конституции Республики Казахстан, так согласно 
ч. 1 статьи № 1: «Республика Казахстан утвержда-
ет себя демократическим, светским, правовым и 
социальным государством, высшими ценностями 
которого являются человек, его жизнь, права и сво-
боды» [1]. 

Политика современного Казахстана в целом на-
правлена на реализацию этой нормы. Правда суще-
ствуют и некоторые проблемы по присоединению 
Республики к международным договорам, в том 
числе и области защиты прав человека т.к. в право-
вую систему государства входят только ратифици-
рованные международные договора. 

Прежде чем их ратифицировать, Конституци-
онный Совет дает заключение на соответствие их 
Конституции. 

В связи с чем, Второй Факультативный про-
токол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену 
смертной казни Казахстаном был ратифицирован 
лишь 2 января 2021 года с оговоркой: «Республика 
Казахстан в соответствии со статьей 2 Второго Фа-
культативного Протокола оставляет за собой право 
применения смертной казни в военное время после 
признания виновным в совершении особо тяжких 

преступлений военного характера, совершенных в 
военное время»[2]. 

Это является большим достижением для стра-
ны. На сегодняшний день Казахстан ратифицировал 
около 90 договоров, направленных на защиту прав 
человека.

Кроме международных стандартов по соблюде-
нию прав и свобод человека, в государстве действу-
ет и механизм их защиты. 

Все механизмы защиты делятся на международ-
ные и национальные. К международным относятся: 
универсальные и региональные. 

Казахстан признал юрисдикцию четырех дого-
ворных комитетов ООН из восьми, относящихся к 
универсальным механизмам защиты. Это: Комитет 
против пыток (КПП), Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин (КЛДЖ), Коми-
тет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) 
и Комитет по правам человека (КПЧ). В настоящее 
время ведется работа по признанию юрисдикции 
еще двух комитетов. Правовые последствия призна-
ния вышеуказанных комитетов – это возможность 
гражданам Казахстана обращаться в эти комитеты 
с индивидуальными жалобами на нарушениях их 
прав в отношении своего государства. 

В период с 2010 года по 2020 годы комитетами 
ООН принято 43 решения по обращениям о защите 
прав в отношении Казахстана.[3].

Комитет по правам человека (КПЧ) – 32 об-
ращения. 

Из них:
Принятие мнений – 25
Решение о неприемлемости – 5
Решение о прекращении рассмотрений – 2
Комитет против пыток (КПП) – 10 обращений.
Из них:
Принятие мнений – 8
Решение о приемлемости – 2
Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин (КЛДЖ) – 1 обращение.
Из них:
Принятие мнений – 1
Например: Обращение жителя г. Костанай 

Александра Герасимова в Комитет против пыток 
ООН в 2010 году, его интересы представляло Казах-
станское международное бюро по правам человека. 
По подозрению в совершении убийства пожилой 
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женщины был подвергнут пыткам со стороны по-
лицейских.

Комитет против пыток ООН признал, что Алек-
сандра Герасимова пытали и обязал Казахстан про-
вести надлежащее, беспристрастное расследование, 
определить виновных в таком обращении с челове-
ком, принять меры по обеспечению защиты заяви-
теля и его семьи от угроз и запугивания. Предоста-
вить заявителю полное возмещение за причиненные 
страдания. Предупреждать подобные нарушения в 
будущем[3]. 

Судом г. Астаны Герасимову была выплачена 
компенсация морального вреда за пытки в размере 
2 млн. тенге.

Обращение Анны Белоусовой в Комитет ООН 
по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин в 2012 году. Ее интересы представляли адво-
каты Евгений Цепенников и Анастасия Миллер при 
содействии Казахстанского международного бюро 
по правам человека.

Причиной обращения послужила дискримина-
ция в отношении женщин, домогательство со сторо-
ны директора школы, вымогательство денег.

Решением КЛДЖ ООН стало предоставление 
возмещения и финансовой компенсации за мораль-
ный и материальный ущерб, в том числе компенса-
ции за судебные издержки, публичное извинение 
директора[3].

Однако до настоящего времени Казахстаном по 
данному делу решение не принято. В свою очередь, 
Казахстан не оспаривает легитимность документа 
комитета ООН, но в государстве нет органа, кото-
рый должен его исполнить.

В Казахстане существует проблема исполнения 
решений договорных органов ООН, в особенности 
по возмещению морального и материального вреда 
потерпевшему. В период с 2010 по 2020 годы, го-
сударством выплачено всего две компенсации: по 
делу А. Герасимова на сумму 2 млн. тенге и по делу 
Р. Байрамова на сумму 100 тысяч тенге.

В остальных случаях суд не находил надлежа-
щих ответчиков либо оснований для исполнения 
решений комитетов ООН, т.к. эти решения для Ка-
захстана носят рекомендательный характер.

К национальным институтам защиты прав 
человека в Республике Казахстан относятся:

1. Судебная система;

2. Государственные институты несудебной за-
щиты; 

3. Негосударственные объединения.
Государственными институтами несудебной за-

щиты в Республике Казахстан являются: прокура-
тура, комиссия по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан, Уполномоченный по правам 
человека (Омбудсмен).

Комиссия по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан действует на основе Положе-
ния «О Комиссии по правам человека при Прези-
денте Республики Казахстан», утвержденной Ука-
зом Президента Республики от 19 марта 2003 г. 

В соответствии со статьей 1 Положения, Ко-
миссия является консультативно-совещательным 
органом, содействующим реализации Главой госу-
дарства его конституционных полномочий гаранта 
прав и свобод человека и гражданина, признавае-
мых и гарантируемых в соответствии с Конститу-
цией Республики Казахстан. Назначается Президен-
том на срок 5 лет.[4].

19 сентября 2002 года Указом Президента Ре-
спублики Казахстан № 947 была учреждена долж-
ность Уполномоченного по правам человека (УПЧ), 
который осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с Положением. В связи с внесением из-
менений и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан 19 марта 2017 года, Уполномоченный 
избирается на Пленарном заседании Сената Пар-
ламента по представлению Президента Республики 
Казахстан, ранее назначался Президентом.

Омбудсмен всю свою деятельность строит в со-
ответствии с ратифицированными международны-
ми договорами, используя опыт работы подобных 
зарубежных учреждений. 

Осуществляет тесное взаимодействие со сред-
ствами массовой информации, международными и 
неправительственными организациями. Участвует 
в национальном превентивном механизме, строя 
свою работу на принципах гласности, открытости, 
беспристрастности и объективности.

Кроме того при Уполномоченном по правам че-
ловека существует исполнительный орган – Нацио-
нальный центр по правам человека.

Ежегодно Уполномоченный по правам человека 
предоставляет Президенту страны доклад о проде-
ланной работе, с публикацией его в открытых ис-
точниках.



140

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

Проведя анализ обращений, поступивших в 
адрес УПЧ можно отметить, что лидирующие пози-
ции традиционно занимают следующие категории: 

1. Жалобы на нарушение прав осужденных – 
33%;

2. Жалобы на пытки и жестокое обращение – 12 
%;

3. Жалобы на правоохранительные органы – 10 
%;

4. Несогласие с решением суда – 6%[5].
В отношении жалоб на правоохранительные 

органы, в сравнении с показателями прошлого года 
(409 жалоб) количество жалоб данного вида снизи-
лось на 72 %. 

На наш взгляд, снижение произошло из-за сни-
жения общего количества зарегистрированных уго-
ловных правонарушений в 2020 году, так как боль-
шинство жалоб касалось неправомерных действий 
сотрудников правоохранительных органов на ста-
дии досудебного расследования. 

Что касается содержания жалоб, то можно вы-
делить следующие действия правоохранительных 
органов, на которые граждане жаловались в боль-
шинстве случаев:

• превышение должностными лицами своих 
полномочий,

• оказание давления и принуждение к даче 
признательных показаний,

• необоснованное затягивание расследования 
уголовного дела,

• ненадлежащий прокурорский надзор в ходе 
следствия. 

В сравнении с аналогичным периодом 2019 
года, в целом ряд вопросов, которые были затрону-
ты заявителями в жалобах не изменился. 

Например: Гражданин М. обратился в НЦПЧ в 
интересах своего сына с жалобой на неправомерные 
действия участкового полицейского, выразившиеся 
в применении морально-психологического давле-
ния, физической силы в отношении несовершенно-
летнего, а также доведения его до самоубийства. 

После направления обращения в правоохрани-
тельные органы, в отношении должностного лица 
возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РК (До-
ведение до самоубийства), а также по ст. 362 УК 
РК (Превышение власти или должностных полно-
мочий)[5].

Кроме того в защите прав человека участвуют и 
негосударственные организации.

Ярким примером является деятельность 
КМБПЧ – Казахстанское международное бюро по 
правам человека и соблюдению законности.

Это неправительственная и некоммерческая ор-
ганизация в организационно-правовой форме обще-
ственного объединения, миссия которой направлена 
на содействие:

• соблюдению политических прав и граждан-
ских свобод в Казахстане и других государствах.

• развитию демократии и верховенства права 
и гражданского общества через просвещение, мони-
торинг (сбор, анализ и распространение информа-
ции), проведение эдвокаси, анализ законодательства 
и его приведение к международным стандартам)[6].

Проанализировав обращения в договорные ор-
ганы ООН в отношении Казахстана, мы видим, что 
Казахстанское международное бюро по правам че-
ловека и соблюдению законности принимает в этой 
деятельности активное участие. Самым активными 
являются филиалы КМБПЧ в г. Алматы, г. Нур-
Султане и г. Костанае.

Кроме того отметим что, в Казахстане в насто-
ящее время зарегистрированы следующие обще-
ственные объединения, деятельность которых на-
правлена на защиту прав и свобод человека:

• Общественное объединение «Қадір-
қасиет»;

• Общественное объединение «Ардагер»;
• Общественный фонд «Детский фонд Казах-

стана»;
• Молодежная организация людей с инвалид-

ностью «Жигер»;
• Общественное объединение «Правовой 

центр женских инициатив «Сана Сезiм»;
• ЖООО «Центр справедливости»;
• Общественный фонд «Хартия за права че-

ловека» и др. 
Отметим, что, несмотря на то, что Республика 

Казахстан присоединилась ко многим международ-
ным договорам, имплементировав их нормы в свое 
национальное законодательство, достигла опреде-
ленных результатов в обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина, все же еще остается ряд се-
рьезных проблем. 

Эти проблемы заключаются в их гарантирован-
ности в социальной сфере, охране прав человека от 
преступных посягательств, от произвола и наруше-
ний со стороны государственных структур, в том 
числе правоохранительных органов. 
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Эти проблемы наглядно видны по статистиче-
ским данным за 8 месяцев 2021 года Комитета по 
правовой статистике и специальным учетам Гене-
ральной прокуратуры Республики Казахстан по со-
вершенным уголовным правонарушениям против 

конституционных и иных прав и свобод человека и 
гражданина. [7]

Ниже мы приведем вышеназванные статистиче-
ские данные в таблице.

Уголовные правонаруше-
ния против конституционных 
и иных прав и свобод человека 

и гражданина.

Количество правонаруше-
ний, уголовные дела о которых 
находились в производстве в  

отчетном периоде

Количество правонаруше-
ний, уголовные дела о которых 
направлены в суд в отчётном 

периоде.

1 2 3

Всего зарегистрировано пра-
вонарушений:

1157 97

Пытки (ст.146 УК РК) 140 7

Нарушение неприкосновен-
ности частной жизни и законода-
тельства Республики Казахстан о 
персональных данных и их защи-
те (ст. 147 УГ РК)

45 5

Незаконное нарушение тай-
ны переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений (ст. 148 УК 
РК)

2

Нарушение неприкосновен-
ности жилища (ст. 149 УК РК)

248 66

Фальсификация избиратель-
ных документов, документов 
референдума или неправильный 
подсчет голосов (ст. 151 УК РК)

1

Нарушение трудового законо-
дательства Республики Казахстан 
(ст.152 УК РК)

16 1

Нарушение трудового законо-
дательства Республики Казахстан 
в отношении несовершеннолет-
них (ст. 153 УК РК)

2
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Нарушение правил охраны 
труда (ст.156 УК РК)

701 18

Воспрепятствование закон-
ной профессиональной деятель-
ности журналиста (ст.158 УК РК)

2

Далее еще  раз отметим, что особую обеспо-
коенность граждан страны вызывает совершение 
некоторыми сотрудниками правоохранительных 
органов в отношении подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных пыток, жестокого и унижающего 
достоинство видов обращения, в ходе досудебного 
расследования и в период отбытия наказания в пе-
нитенциарных учреждениях. 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 
года произошел рост зарегистрированных заявле-
ний на 113,8% (2020 год -123, 2021 год – 140).

По нашему мнению причиной нарушений прав 
человека в Республике Казахстан является, в пер-
вую очередь, низкое правосознание некоторых со-
трудников правоохранительных и иных государ-
ственных органов. 

А также недостаточный профессионализм при 
доказывании и расследовании преступлений, гонка 
за показателями в оперативно-служебной деятель-
ности. Некомпетентность и безграмотность некото-
рых государственных служащих. 

Отсутствие в настоящее время в стране меха-
низма исполнения решений договорных органов 
ООН и выплаты моральной и материальной ком-
пенсации потерпевшим. Частичная имплементация 
в национальные нормы права норм ратифицирован-
ных универсальных международных договоров.

Решение этих проблем составляет в настоящее 
время важное направление деятельности всех госу-
дарственных органов страны.

Для эффективного решения вышеназванных 
проблем, на наш взгляд, необходимо:

1. Принять Закон РК «Об исполнении Республи-
кой Казахстан решений Комитетов ООН с установ-
лением ответственного государственного органа и 
процедуры». (по аналогу с другими зарубежными 
государствами Департамент по международным ор-
ганам по правам человека при Министерстве юсти-
ции РК).

2. Определить конкретный орган и статьи бюд-
жета, откуда будет выплачиваться компенсация 
морального и материального вреда потерпевше-
му гражданину по решениям договорных органов 
ООН.

3. Ввести в национальное законодательство Ре-
спублики Казахстан порядок, по которому жертва 
пыток и других нарушений прав человека, получила 
бы справедливую финансовую компенсацию, неза-
висимо от наличия или отсутствия уголовного дела 
в отношении совершивших нарушение и наличия, 
либо отсутствия приговора, в отношении виновных 
лиц, вступившего в законную силу.

4. Привести национальное законодательство в 
соответствие с международными договорами в об-
ласти прав человека.

5. Проводить обучение, повышение квалифи-
кации сотрудников правоохранительных и  других 
государственных органов.
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information to a large number of people. An example of countering the commission of mass riots by blocking the Internet in places where 
illegal actions are carried out is considered, however, the author notes that subsequent managerial, social and economic consequences can 
neutralize actions to neutralize them.

Keywords: criminal law, causes and conditions of mass riots, crime, prevention, public danger, social network
Аннотация. В статье автором произведен анализ основных причин и условий совершения массовых беспорядков. Рас-

смотрены отличительные характеристики массовых беспорядков, приведены конкретные примеры данных противоправных ак-
ций, произошедших на территории Российской Федерации и странах ближнего зарубежья за последние десятилетия, на основе 
которых выделены определенные закономерности их происхождения. В статье проанализированы такие причины совершения 
массовых беспорядков, как: экономические (связаны с низким уровнем благосостояния населения и удовлетворенностью соци-
ально-экономическим положением), религиозные и национальные (связаны с тем, что на территории страны проживают пред-
ставители различных народностей и конфессий), информационные (связаны с активным развитием социальных сетей), поли-
тические (связаны с возникающими кризисами в управлении государством). Отмечается связь между проведением массовых 
публичных несанкционированных мероприятий и массовыми беспорядками. Также отмечаются серьезные последствия массо-
вых беспорядков, которые несут в себе реальную угрозу национальной безопасности государства. Автором предложены пути 
предупреждения совершения данных преступных деяний в зависимости от причин и условий, им способствовавших. Большое 
внимание уделено экономическим причинам, которые в большинстве случаев являются базисными по отношению к остальным, 
а также информационным причинам, так как широкое проникновение интернета позволяет оперативно передавать информацию 
большому количеству людей. Рассмотрен пример противодействия совершению массовых беспорядков с помощью блокирова-
ния сети Интернет в местах проведения противоправных акций, однако автором отмечается, что последующие управленческие, 
социальные и экономические последствия могут нивелировать действия по их нейтрализации. 

Ключевые слова: уголовное право, причины и условия совершения массовых беспорядков, преступление, предупрежде-
ние, общественная опасность, социальные сети

Понятие «массовые беспорядки» можно опре-
делить как нарушение основ общественной без-
опасности, совершаемые большой группой людей 
(толпой) [1, с. 98], во время которых может быть: 
парализована нормальная деятельность органов 

власти и управления, транспорта, связи; уничтоже-
но или повреждено имущество; причинен серьез-
ный вред правам и интересам граждан. В доктри-
не уголовного права существуют различные точки 
зрения на определение данного понятия. Так, по 
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мнению Э.А. Арипова, это «деяния, совершаемые 
большим количеством людей, выражающие протест 
против общественной безопасности и порядка». 
В.Н. Григорьев определяет массовые беспорядки 
как «умышленные действия, совершаемые большой 
группой людей – толпой, посягающие на основы 
общественного порядка и безопасности и сопрово-
ждающиеся погромами, разрушениями, поджогами 
и другими подобными действиями или оказанием 
вооруженного сопротивления».

В связи с тем, что массовые беспорядки носят 
спонтанный эпизодических характер, зачастую 
возникают некоторые трудности в процессе прак-
тического изучения данного социального явления. 
Указанные трудности связаны, например, с тем, что 
достаточно сложно опросить субъектов, соверша-
ющих противоправные деяния, по причине того, 
что многие из них оказались на месте преступле-
ния случайно, в связи с чем не способны верно из-
ложить ход событий. Н.Г. Кадников указывает, что 
«участие в массовых беспорядках означает совер-
шение лицом в составе толпы насильственных дей-
ствий, погромов и т.д.». Не менее важным является 
и тот факт, что массовые беспорядки представляют 
собой особый вид преступных посягательств, что 
подтверждается своеобразными поводом и детер-
минантами его совершения.

Некоторые общественные мероприятия, в кото-
рых участвует большое количество людей, иногда 
могут перейти из правомерного события в противо-
правное общественно-опасное деяние, а именно 
– массовые беспорядки. Например, так произошло 
на собрании оппозиционных сил в день вступления 
В.В. Путина в должность президента страны в 2018 
году. Одними из самых масштабных мероприятий, 
проводимых по всей России в последнее время, а 
конкретно в 23 городах страны, стали народные ак-
ции в поддержку оппозиционера – А. Навального. 
Однако не везде данные акции проводились мирно, 
в некоторых крупных городах они всё-таки пере-
росли в массовые беспорядки, в связи с чем многие 
участники данных событий были задержаны, а за-
тем привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 20.2 КоАП РФ. Ещё одним ярким при-
мером перерастания массовых мероприятий в бес-
порядки является происшествие, произошедшее 9 
июня 2002 года на Манежной площади в столице, 

где расстроенные проигрышем сборной России по 
футболу болельщики, смотревшие матч на специ-
ально установленном экране, устроили массовые 
беспорядки, в связи с чем были привлечены к уго-
ловной ответственности по ст. 212 УК РФ.

В настоящее время особое место в странах СНГ 
занимают преступления, которые совершаются на 
основании межэтнического или конфессионального 
конфликта. Массовые беспорядки в данном случае 
не являются исключением. Так, например, в 2013 
году в одном из районов Москвы произошли мас-
совые беспорядки, мотивом которых стал именно 
национальный конфликт. В связи с тем, что данная 
проблема сейчас достаточно актуальна, органы вла-
сти различных уровней должны принять необходи-
мые меры к предупреждению совершения данных 
преступлений.

Массовые публичные несанкционированные 
мероприятия могут провоцировать и перерастать в 
массовые беспорядки.

Так, например, после выборов в Государствен-
ную Думу Российской Федерации, которые прохо-
дили в 2011 году, А., занимавший должность пред-
седателя комитета по обороне и безопасности пар-
ламента, предложил ранее знакомому ему Л.К.В. 
неоднократно организовывать на территории Мо-
сквы и других регионов России массовые беспоряд-
ки в целях дестабилизации социально-политиче-
ской обстановки в стране, для чего были найдены из 
числа оппозиционно настроенных к действующим 
органам государственной власти лица, используя в 
качестве повода для организации массовых беспо-
рядков недовольство гражданами итогами выборов. 
Приговором Московского городского суда данные 
лица были привлечены к уголовной ответственно-
сти и им было назначено наказание виде лишения 
свободы.

Летом 2019 года в Москве состоялась несанкци-
онированная органами власти общественная акция, 
посвящённая выборам в Московскую городскую 
Думу, которая переросла в массовые беспорядки. 
Так, со слов официального представителя след-
ственных органов, неустановленная группа лиц, 
действуя умышленно и целенаправленно, посред-
ством использования сети Интернет, осуществляла 
призыв жителей столицы на акцию протеста, кото-
рая не была согласована со столичными органами 
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власти. В результате данной акции со стороны её 
участников произошли нарушения общественного 
порядка, противоправные насильственные действия 
в отношении сотрудников правоохранительных ор-
ганов, следствием чего стало парализация движе-
ния транспорта в центре Москвы.

В качестве ещё одного примера можно приве-
сти протестные акции, которые проходили в янва-
ре 2021 года по всей территории нашей страны под 
лозунгом: «Свободу Навальному!». Проходившие 
протесты граждан были мирными не везде и в неко-
торых городах страны сопровождались массовыми 
беспорядками.

В странах бывшего СССР также периодически 
происходят массовые беспорядки.

Ярким примером таких беспорядков стал рево-
люционный переворот, произошедший в Киргизии 
в октябре 2020 года. Поводом к началу протестных 
движений послужили нарушения в ходе поведения 
выборов в парламент страны, что привело к несанк-
ционированным акциям протеста граждан, которые 
сопровождались погромами, нарушением работы 
общественного порядка, пожогами, насилием в от-
ношении представителей органов власти, то есть 
массовыми беспорядками, в итоге приведших к от-
ставке премьер-министра и президента страны, а 
также к признанию выборов недействительными. 

Массовые беспорядки не обошли стороной и Ре-
спублику Беларусь, где в августе 2020 года прошла 
большая волна протестов граждан, которые были не 
согласны с результатами президентских выборов в 
стране. Проходившие в стране массовые антиправи-
тельственные мероприятия были скоординированы, 
что подтверждается источниками информации из 
интернет-ресурсов.

Таким образом, является необходимым изуче-
ние основных причин и условий, которые лежат в 
основе возникновения массовых беспорядков. В 
связи с тем, что сугубо теоретическую информацию 
воспринимать достаточно тяжело, предполагается 
рассматривать массовые беспорядки на конкретных 
примерах – событиях, произошедших в современ-
ной истории нашего государства.

Условия, способствующие совершению массо-
вых беспорядков, в корне отличаются от оснований 
криминализации данных общественно-опасных де-
яний.

Так, можно выделить следующие причины со-
вершения в нашей стране массовых беспорядков: 
экономический фактор (связан с высоким уровнем 
бедности населения); религиозный и национальный 
фактор (связаны с тем, что на территории страны 
проживают представители различных народностей 
и конфессий); информационный фактор (связан с 
развитием современных технологий, а также сети 
Интернет). Г.А. Мацур выделяет также следующие 
причины: «политические мотивы, национальная не-
нависть или вражда, провокации со стороны орга-
низованной преступности, протест против действий 
органов власти и управления, а также психологиче-
ский фактор».

Исходя из вышеизложенного, существует не-
обходимость более подробно рассмотреть причины 
совершения массовых беспорядков в России.

Конечно, одним из определяющих факторов, по-
буждающих граждан выходить на митинги и демон-
страции, которые нередко заканчиваются массовы-
ми беспорядками, является экономический фактор, 
который заключается в том, что большинство граж-
дан нашей страны имеют крайне низкий уровень 
доходов [7]. Всероссийский центр исследования об-
щественного мнения в 2020 году проводил очеред-
ной опрос на предмет удовлетворённости граждан 
России своей жизнью. Согласно полученным дан-
ным, было установлено, что чуть меньше половины 
опрошенных, а именно 46 % довольны своей жиз-
нью. Что же касается недовольных, то их процент 
был недостаточно высоким, а именно 23 % респон-
дентов. Оставшийся процент опрошенных граждан 
не смогли утвердительно ответить на поставленный 
вопрос. Помимо указанного исследования ВЦИ-
ОМ также изучал отношение жителей страны к её 
экономическому положению. В результате данного 
исследования было установлено, что более полови-
ны респондентов, а именно 61 % оценивают эконо-
мическое положение нашей страны как среднее, 25 
% респондентов полагают, что оно плохое и лишь 
небольшой процент опрошенных (14 %) в положи-
тельном и оптимистическом ключе характеризуют 
экономическое положение нашей страны. 

Как следует из данных, представленных в ис-
следовании, большой процент граждан нашей стра-
ны не довольны своей жизнью, а точнее своим ма-
териальным положением, что становится одним из 
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поводов вовлечения данных лиц в протестные ак-
ции, которые в свою очередь перерастают в массо-
вые беспорядки. Разрешить конфликтные ситуации 
в данном случае является достаточно непросто, так 
как стандартные методы урегулирования конфлик-
тов не помогают.

Обратимся к конкретным примерам, а именно 
наиболее известным случаям, когда протестные ак-
ции приводили к возникновению массовых беспо-
рядков.

Так, митинг на Манежной площади в Москве, 
проходивший в декабре 2010 года, закончился жёст-
ким столкновением его участников с сотрудниками 
правоохранительных органов. Результатом данного 
противоборства стало массовое задержание лиц, 
оказывающих противодействие органам власти, и 
привлечение их к уголовной ответственности за со-
вершение преступлений, предусмотренных ст. 111, 
112, 115, 212 и 213 УК РФ.

Громкий конфликт на национальной почве про-
изошёл в Кировской области в 2012 году между 
местными жителями и приезжими представителями 
одного из кавказских этносов. По предварительным 
данным было установлено, что в массовой драке 
принимало участие более 100 человек. Однако уста-
новить лиц, являющихся организаторами конфлик-
та, а также лиц, виновных в разжигании конфликта, 
следствию не удалось, в связи с чем уголовное дело 
было прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ, а участники конфликта были привлечены к от-
ветственности, предусмотренной нормами КоАП 
РФ.

В 2017 году к массовым беспорядкам привели 
митинги, связанные с фильмом-расследованием А. 
Навального об имуществе высшего руководства 
страны. Проводимые акции не были согласованы 
с правительством Москвы и привели к нарушению 
работы транспорта. В результате митингов предста-
вителями правоохранительных органов были задер-
жаны некоторые участники протестов, в том числе 
и организатор несанкционированных акций А. На-
вальный, который был привлечён к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 20.22 КоАП РФ.

Летом 2019 года в столице был проведён не со-
гласованный с органами власти митинг по поводу 
выборов в Московскую городскую Думу. Организа-
торами данного митинга являлась неустановленная 

группа людей, которая имея умысел на организацию 
в центре Москвы массового мероприятия, путём 
использования сети Интернет, призывала граждан 
в установленное время выйти на улицы столицы. 
В результате проведения данной акции в Москве 
прошли массовые беспорядки, сопровождаемые 
блокированием движения транспортных средств.

И наконец, последними до настоящего времени 
громкими протестными акциями в России, как уже 
отмечалось ранее, явились демонстрации, прохо-
дившие в конце января 2021 года, связанные с за-
держанием А. Навального. Данные акции привели к 
массовым беспорядкам, которые характеризовались 
насилием в отношении органов власти, а также бло-
кированием движения транспорта. 

Изучив самые крупные случаи массовых беспо-
рядков в новейшей истории нашей страны, можно 
прийти к выводу, что причины их совершения раз-
личны: религиозные и национальные конфликты, 
что связано с большим количеством беженцев, а 
также многонациональным составом России; поли-
тические основания, которые обостряют социаль-
ные проблемы граждан страны; спортивные собы-
тия.

Кроме того, проанализировав конфликты, со-
провождавшиеся массовыми беспорядками, можно 
прийти к выводу о том, что если в начале XXI века 
массовые беспорядки чаще возникали по причине 
национальной ненависти или вражды, то в настоя-
щее время основной причиной совершения массо-
вых беспорядков является материальный, полити-
ческий и социальный фактор, что является доста-
точно серьёзным фактом, который нельзя оставлять 
без внимания органам власти, так как в настоящее 
время, посредством использования социальных се-
тей и подготовки граждан, любое мирное собрание 
людей может превратиться в массовые беспорядки, 
что несёт в себе реальную угрозу национальной 
безопасности.

Следующая причина возникновения массовых 
беспорядков, которую необходимо рассмотреть 
более подробно, является национальный и религи-
озный фактор. Наш мир многообразен. В нём про-
живает большое количество наций и народностей, 
каждая из которых имеет свою культуру, религию, 
быт, традиции и т.д. Россия является в данном плане 
уникальной страной, так как на её огромной терри-
тории также проживает большое количество различ-
ных народов, что обусловлено как территориаль-
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ным признаком, так и миграционными процессами, 
активно происходящими в наше время не только в 
России, но и по всему миру. С 2013 года на терри-
тории Российской Федерации криминализированы 
деяния, сопряженные с оскорблением религиозных 
чувств верующих [8, с. 111], что позволяет оказы-
вать серьезное предупредительное воздействие на 
лиц, желающих использовать религию в качестве 
повода к активным противоправным действиям. В 
свою очередь, миграционный фактор часто лежит 
в основе возникновения национальных и религиоз-
ных конфликтов. А.П. Данилов писал: «для разжи-
гания гражданской войны в России её организаторы 
часто используют одну из главных ахиллесовых пят 
российского государства – национальный вопрос» 
[9, с. 61]. Согласно официальным данным консти-
туционного совещательного органа при Президенте 
РФ в настоящее время на территории России неза-
конно проживает около 2,5 миллионов мигрантов, 
что является достаточно большой цифрой и предпо-
лагает применение в отношении них соответствую-
щих правовых норм.

Примером массовых беспорядков, совершён-
ных на основании межнационального конфлик-
та, является перестрелка между представителями 
Средней Азии и Среднего Кавказа в 2016 году в Мо-
скве на Хованском кладбище, в которой принимали 
участие около 200 человек. В результате массовых 
беспорядков, которые проходили с использованием 
огнестрельного оружия, три участника беспорядков 
были убиты, многие получили ранения различной 
степени тяжести.

Проведя анализ массовых беспорядков, прово-
дившихся на территории России, а также стран СНГ, 
можно прийти к выводу о том, что все они носят 
экстремистский характер, так как их организатора-
ми выступают лица, не признающие общепринятых 
ценностей и взглядов, и, как правило, настроенные 
радикальным образом.

Ещё одной причиной массовых беспорядков, 
как было указано выше, является широкое и опе-
ративное распространение информации. Исходя 
из известных на сегодняшний день способах орга-
низации массовых беспорядков в России, а также 
в странах СНГ, можно сделать вывод о том, что в 
последнее время способом организации массовых 
беспорядков стало использование возможностей 
социальных сетей. Так, например, в 2020 году ор-
ганизаторы несогласованного митинга в г. Хабаров-
ске призывали граждан принять в нём участие по-
средством приглашения, которое было размещено в 
открытом доступе в сети Интернет. В данном при-
глашении подробно было описано время и место со-

бытия, а также то, что необходимо взять с собой на 
акцию.

В вышеуказанных случаях особенно важно пе-
ренимать международный опыт борьбы с данными 
видами преступлений. Так, в некоторых странах, 
например, в Китае, в целях предупреждения, а так-
же противодействия совершению массовых беспо-
рядков, которые организуются посредством сети 
Интернет, прибегают к его отключению на неопре-
делённый период времени, что приводит к разрыву 
связей между участниками беспорядков и их орга-
низаторами. Однако данный способ несет и серьез-
ные управленческие, социальные и экономические 
последствия, в связи с чем необходимо искать иные 
варианты решения проблемы.

Таким образом, к причинам совершения массо-
вых беспорядков следует отнести экономические, 
религиозные, национальные, информационные и 
политические причины.
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Авария, произошедшая на ЧАЭС 26 апреля 
1986 года в результате теплового взрыва активной 
зоны в четвертом блоке и выброса почти всего на-
бора накопившихся там еще до катастрофы ради-
оактивных атомов, нанесла колоссальный ущерб 
благосостоянию планеты, всему живому на ней. 
Близлежащие местности, а также территории на 
многие километры вокруг подверглись воздей-
ствию большой дозы радиационного облучения, 
несмотря на все попытки предпринять меры по 
ликвидации аварии, и радиацией достигает и по 

сей день невообразимых высот, угрожая опасно-
стью всей живой природе. 

Авария получила максимальный 7-й уровень 
по шкале, характеризующийся сильным выбро-
сом и тяжелыми последствиями для здоровья на-
селения и для окружающей среды даже в сосед-
них государствах.

В Конституции Российской Федерации в ст. 
42 закреплено право каждого на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-
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ного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением[1]. 

Государство, которые провозгласили себя со-
циальным, обязано обеспечивать всестороннее 
осуществление социальной политики, направ-
ленной на обеспечение достойной жизни лично-
сти, в том числе уделяя внимание экологическим 
правам, тесно соприкасающимся со сферой раци-
онального использования природных богатств[2].

Конституционное право каждого на благо-
приятную окружающую среду закреплено: Кон-
ституции РФ [3] и в  ст. 1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охра-
не окружающей среды[4]. 

Комментируя ст. 42 Конституции Российской 
Федерации Зорькин В.Д. написал, что право на 
благоприятную окружающую среду включает 
непосредственно группы взаимосвязанных прав 
на состояние среды обитания, качество жизни, 
труда, отдыха, соответствующие экологическим, 
санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим 
стандартам. Право на надлежащего качества пи-
тьевой воды, земли, воздуха, и других природных 
ресурсов имеют место в системе конституцион-
ных экологических прав человека и гражданина. 
Однако, к сожалению, абсолютное выполнение 
всех стандартов невозможно в силу многих при-
чин. Эта невозможность может быть вызвана раз-
личного рода эксцессами – катастрофами, причем 
огромную опасность таят в себе именно техно-
генные, которые могут привести к возникнове-
нию экологических проблем [5].

Надо признать, что право на благоприятную 
окружающую среду не может быть реализовано 
повсеместно. Так на территориях, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС в 1986 году, – Брянской, Ка-
лужской, Орловской и других областей, от аварии 
на ПО «Маяк» в 1957 году на части территории 
Челябинской, Курганской, Свердловской обла-
стей, не соблюдается вышеназванное право ввиду 
высокого уровня загрязнения радиацией окружа-
ющей среды. 

В настоящее время в отношении постра-
давших от аварии ЧАЭС действует Закон РФ от 
15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 26.05.2021) «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» [6]. 

Данный закон гарантирует гражданам Россий-
ской Федерации возмещение вреда, причиненно-
го здоровью и имуществу вследствие катастрофы 
на ЧАЭС, возмещение вреда за риск вследствие 
проживания и работы на территории, подверг-

шейся радиоактивному загрязнению, превыша-
ющему допустимые уровни в результате черно-
быльской ката- строфы, а также предоставление 
мер социальной поддержки[7].

Закон в части мер социальной поддержки 
распространяется на граждан, получивших или 
перенесших лучевую болезнь и другие заболева-
ния, инвалидов вследствие чернобыльской ката-
строфы, ликвидаторов аварии, военнослужащих, 
призванных ликвидировать последствия аварии и 
на другие категории граждан. Закон предусматри-
вает следующие меры социальной поддержки: 
ежемесячные денежные выплаты; денежная ком-
пенсация материального ущерба, в связи с утра-
той имущества эвакуированных граждан, повы-
шенная оплата труда, сокращенный рабочий день 
и дополнительный оплачиваемый отпуск, выпла-
ты пособий по временной нетрудоспособности 
участникам ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС; ежемесячная денежная компенсация в 
возмещение вреда инвалидам и т.д. [8]. 

Также на лиц, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на ЧАЭС, распро-
страняется и Федеральный закон от 17.07.1999 № 
178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О государственной 
социальной помощи». Согласно ему, такие лица 
имеют право обратиться за предоставлением им 
набора социальных услуг, указанных в законе: 
предоставление при наличии медицинских пока-
заний путевки на санаторно-курортное лечение, 
бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, обеспечение лекарственны-
ми препаратами и др. [9].

В нормативном регулировании отношений, 
связанных с защитой граждан, пострадавших от 
радиации вследствие аварии на ЧАЭС, имеют 
место и подзаконные акты, призванные детализи-
ровать, конкретизировать нормативно-правовые 
акты. 

Одним из таких актов можно назвать Приказ 
Минздрава РФ от 26.05.2003 № 216 «О диспан-
серизации граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС»[10], 
который упорядочивает организацию процедуры, 
устанавливает периодичность диспансеризации 
пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС 
граждан. Помимо федеральных законов в дан-
ной сфере социальной защиты имеются и зако-
ны субъектов Российской Федерации. Среди них 
можно назвать Закон Брянской области № 92-З от 
13.12.2005 «О дополнительных мерах по соци-
альной защите населения Брянской области, под-
вергшегося радиационному воздействию» [11]. 
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В нем законодатель определяет различные 
меры экологического оздоровления и социально-
экономического развития территорий – работы по 
уточнению плотности радиоактивного загрязне-
ния территорий. 

Примечательно, что среди категорий граждан 
закон распространяет свою защиту не только на 
тех, кто подвергся воздействию радиации вслед-
ствие аварии на ЧАЭС, но и на тех, кто испытал 
то же влияние от аварии на ПО «Маяк» и выбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, а также 
на граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне[12].

Примерно одна треть жалоб, рассматривае-
мых Конституционным Судом Российской Феде-
рации относится к сфере социальных прав, это го-
ворит о том, что уровень развития данной отрасли 
относительно невысок и нуждается в улучшении. 
Государство зачастую нерегулярно и недостаточ-
но справлялось с финансированием решения дан-
ных проблем, и вследствие этого в лечебные уч-
реждения не поступали медикаменты, продукты 
питания, не выплачивались вовремя компенсации 
пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС.

Пятнадцать лет прошло с моменты аварии на 
ЧАЭС, и Конституционный Суд Российской Фе-
дерации вынес первое решение по данному во-
просу – постановление от 01.12.1997 № 18-П «По 
делу о проверке конституционности отдельных 
положений ст. 1 Федерального закона от 24 ноя-
бря 1995 года «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» . Рассматриваемые положения зако-
на внесли значительные изменения в редакцию 
данного закона 1992 года, тем самым значительно 
урезав объемы социальной поддержки постра-
давших граждан[13].

Конституционный Суд Российской Федера-
ции указал на то, что вред, причиненный гражда-
нам, оказавшимся в зоне влияния радиации вви-
ду чернобыльской катастрофы и продолжающей 
действовать вследствие проживания (работы) 
на загрязненных радиацией (сверх допустимого 
уровня) территориях, невосполним и не исчис-
ляем, следовательно, государство принимает на 
себя обязательство стремиться к его более полно-
му по объему возмещению[14].

 Это вытекает из смысла статей 42 и 53 Кон-
ституции Российской Федерации [15], а также 
прямо подтверждено в ст. 15 Федерального за-

кона от 21 ноября 1995 года «Об использовании 
атомной энергии», которая в соответствии с кон-
ституционными принципами предусматривает 
возмещение в полном объеме вреда, вызванного 
возникшими вследствие использования атомной 
энергии нарушениями[16].

Конституционный Суд отметил, что законо-
датель вправе проводить дифференциацию мер 
социальной защиты граждан, разделяя их на раз-
личные категории исходя из размера вреда, поне-
сенного ими, но при этом никак невозможно от-
чуждать право на возмещение этого вреда, исходя 
из конституционного права на благоприятную 
окружающую среду. 

Поэтому суд, проверяя положения ст. 1 Феде-
рального закона от 24 ноября 1995 года «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», признал их 
нарушающими конституционно-правовую обя-
занность государства по возмещению вреда, при-
чиненного чернобыльской катастрофой, а также 
не соответствующими Конституции Российской 
Федерации[17]. 

Были признаны неконституционными по-
ложения об условие о сдаче жилой площади по 
прежнему месту жительства при внеочередном 
обеспечении жильем граждан, пострадавших 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, уменьшение 
дополнительных отпусков для граждан, прибыв-
ших на территории зоны проживания с правом 
на отселение и зоны отселения до переселения 
в другие районы в период с 1 января 1987 года 
до вступления в силу оспариваемого Закона, ли-
шение граждан, прибывших на территорию зоны 
проживания с льготным социально-экономиче-
ским статусом в период с 1 января 1991 года до 
вступления в силу оспариваемого Закона, ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
лишение военнослужащих, получающих пенсию 
за выслугу лет и ставших инвалидами вследствие 
чернобыльской катастрофы, права на возмещение 
вреда и другие.

Нам представляется необходимым обратить 
внимание на то, что социальное государство обя-
зано всеми средствами содействовать правовому 
обеспечению социальной поддержки гражданам, 
чье право на благоприятную окружающую среду 
нарушено.  Проблемы реализации и защиты эко-
логических прав и тесно связанных с ними соци-
альных прав человека являются одними из самых 
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актуальных на пути развития правового демокра-
тического социального государства[18].

При этом под субъектами, пострадавшими от 
радиационных и (или) техногенных катастроф в 
конституционном праве, понимается социальная 
группа людей, являющихся лицами, прямо или 
косвенно пострадавшими от чрезвычайной ситу-
ации радиационного или иного техногенного ха-
рактера (взрывы и испытания ядерного оружия; 
аварийные ситуации на ядерных и иных объектах 
гражданского и военного назначения; иные тех-
ногенные катастрофы и другие), признанные в ка-
честве таковых в установленном законом порядке 
и нуждающихся в социальной защите, которую 
характеризует постоянный и непредсказуемый 
рост численности, а также наличие присущих 
специфических потребностей социального, пси-
хологического, экономического и иного характе-
ра[19]. 

При этом данный термин носит обобщающий 
характер, так как включает наряду с собственно 
гражданами РФ пострадавшими от последствий 
радиации, также и членов семей этих лиц. В то 
же время механизм социальной защиты от по-
следствий радиационных и (или) техногенных ка-
тастроф распространяется также на иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которые на закон-
ных основаниях, пребывающих на территории 
РФ и пострадавших от негативных последствий 
произошедшей аварии или катастрофы[20].

Современная государственная система со-
циальной защиты населения, основанная на обя-
зательности обеспечения граждан социально-
значимыми услугами. Основными элементами 
государственной системы социальной защиты 
населения являются: социальная помощь, мате-
риальная и психологическая поддержка нуждаю-
щегося населения. 

Создание эффективной системы социальной 
защиты является неотъемлемым условием разви-
тия современного общества, особенно в услови-
ях рыночной экономики, выступает необходимой 
платой общества за социальный мир, стабиль-
ность социальной системы и возможность нор-
мальной хозяйственной деятельности.
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Аннотация. В статье говорится о воздействии современных информационных технологий в избирательном праве России. 

В настоящий момент государство использует значительные правовые и материальные средства, направленные на формирова-
ние устойчивого правового регулирования информационного пространства. Рассматриваются единые подходы к регулированию 
соответствующих отношений, которые влияют как на формирование информационного общества, так и на социально- эконо-
мическое развитие государства, поскольку информационные технологии взаимодействуют и часто в качестве составляющей 
управления промышленным производством, социальными процессами. Анализируются правовые акты, указанные нормы кото-
рых ориентируют на принятие законодательных решений, направленных на преодоление существующих рисков и защиту прав 
граждан в информационной сфере. 

Ключевые слова: избирательное право, информационные технологии, информационное пространство, защита в информа-
ционной среде, современное развитие

В современном мире развитие информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) ока-
зывает значительное влияние на все области обще-
ственных отношений. 

Природа информационных отношений внутри 
общества сильно изменилась, в результате чего ин-
формация стала одним из ключевых факторов раз-

вития человечества.Информационная революция, 
явившаяся следствием внедрения ИКТ во все сфе-
ры деятельности человеческого социума, привела к 
качественному изменению правового пространства, 
сделав сферу производства, передачи и обмена ин-
формации неотъемлемым элементом правового ста-
туса личности.
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Современные информационные технологии 
создали новые возможности для реализации прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе в сфе-
ре прямой демократии. Под влиянием ИКТ на на-
учно-технологическое развитие появились такие 
понятия как «информационная эра» или «цифровая 
эпоха». Под воздействием информатизации появил-
ся новый вид правового пространства – информа-
ционное пространство, существующее на базе ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет  
(далее – Интернет)1.

Природа правового пространства имеет дискус-
сионный характер. 

В соответствии с одним из научных определе-
ний правовое пространство является особой сфе-
рой правового регулирования территориального, 
межтерриториального и надтерриториального ха-
рактера, формируемого с помощью системы наци-
онально-правовых и международно-правовых регу-
ляторов и структурных институтов. Правовое про-
странство  обладает как строго фиксированными, 
так и более мягкими границами, что придает этому 
явлению устойчивый и подвижный характер. Одна-
ко отнесение информационного пространства к от-
дельному виду правового пространства не означает 
его существования вне пределов государственной 
юрисдикции. 

В настоящий момент государство использует 
значительные правовые и материальные средства, 
направленные на формирование устойчивого пра-
вового регулирования информационного простран-
ства. 

Так, в соответствии с новой редакцией пунктов 
«и» и «м» статьи 71 Конституции Российской Феде-
рации информация, информационные технологии и 
связь, а также обеспечение безопасности личности, 
общества и государства при применении информа-
ционных технологий находятся в ведении Россий-
ской Федерации. 

Как справедливо указывают исследователи кон-
ституционных новелл, «расширение предметов ве-
дения Российской Федерации осуществлено в том 
числе за счет включения в них вопросов, связанных 
с информационными технологиями, определяющих 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления и распространения информации. 

Единые подходы к регулированию соответству-
ющих отношений влияют как на формирование 
информационного общества, так и на социально- 
экономическое развитие государства, поскольку 

информационные технологии  взаимодействуют  и  
часто  в  качестве  составляющей  входят   в сферы 
услуг, управления промышленным производством, 
социальными процессами и т.д.». 

Указанные нормы Конституции Российской Фе-
дерации ориентируют на принятие законодатель-
ных решений, направленных на преодоление суще-
ствующих рисков и защиту прав граждан в инфор-
мационной сфере.

В соответствии с определением, содержащим-
ся в Указе Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы», информационное пространство 
является совокупностью информационных ресур-
сов, созданных субъектами информационной сфе-
ры, их средств взаимодействия, информационных 
систем и необходимой инфраструктуры.

Хотя информационное пространство существу-
ет в правовой сфере, законодательное регулирова-
ние не всегда успевает за расширением технических 
возможностей ИКТ2. 

В то же время ИКТ оказывает серьезное воз-
действие на совершенствование как национально-
го, так и международного права. Исследователями 
отмечается, что реальные и виртуальные аспекты 
развития и функционирования государства и права 
нуждаются в отдельном изучении, исходя из спец-
ифики развития информационного пространства.

Двумя главными особенностями информаци-
онного пространства является то, что, с одной сто-
роны, государство предпринимает значительные 
усилия для регулирования отношений в информа-
ционном пространстве с помощью нормативного 
воздействия, а, с другой стороны, информационное 
пространство активно стремится к саморегулирова-
нию. 

Поэтому императивные и диспозитивные мето-
ды правового регулирования в рамках нормативно-
правового регулирования общественных отноше-
ний, связанных с использованием информационно-
го пространства, должны сочетаться таким образом, 
чтобы, с одной стороны, надлежащим образом ре-
гламентировать информационные отношения, а с 
другой – гарантировать реализацию комплекса но-
вых прав, возникших в цифровую эпоху.

Международные организации активно воздей-
ствуют на процессы регулирования информацион-
ного пространства, направленные 
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на установление дополнительных гарантий 
прав личности. Так, 22 июля 2000 года представи-
телями стран «Большой восьмерки» был подписан 
базовый документ, закрепляющий права и свободы 
информационного общества, – «Окинавская хартия 
глобального информационного общества» (далее – 
Хартия). В этом документе было подчеркнуто, что 
ИКТ являются одним из наиболее важных факто-
ров, влияющих на формирование общества XXI 
века. Также статьей 3 Хартии было установлено 
право всех людей повсеместно, без исключения, на 
пользование преимуществами глобального инфор-
мационного общества. Хартией признается обязан-
ность государства обеспечивать реализацию этого 
права, создавать дополнительные правовые и тех-
нологические условия. Рекомендацией № R (2001)  
от 28 февраля 2001 г. Комитета  министров Сове-
та Европы «По распространению судебной и иной 
юридической информации путем использования 
новых технологий», принятой на 743-ом заседании 
Представителей Министров, был впервые предус-
мотрен широкий круг мер, направленных на обеспе-
чение доступа к правовой информации с помощью 
ИКТ14. В соответствии с указанной Рекомендацией 
государства-члены Совета Европы должны были 
обеспечить доступ к правовой информации, вклю-
чающей законодательные акты, решения судебных 
инстанций в электронном виде, сохранив их аутен-
тичность.

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета 
Европы «О влиянии новых коммуникационных и 
информационных технологий на демократию» (п. 
1) прямо содержит положение о том, что развитие 
ИКТ должно способствовать укреплению свободы, 
самореализации граждан, более эффективным свя-
зям власти и общества, стимулировать экономиче-
ское развитие и занятость, способствовать социаль-
ному и культурному прогрессу, распространению 
знаний. Современное развитие информационного 
пространства может привести как к возникновению 
качественно новых взаимоотношений органов го-
сударственной власти, граждан и институтов граж-
данского общества, так и к определенной дезорга-
низации сложившихся социальных связей. 

На сегодняшний день практика организации 
электронного голосования в помещении для голо-
сования имеется во многих странах. Лидерами в 
данной области являются Австралия, Бельгия, Бра-
зилия, Франция, Индия, Ирландия, Норвегия, Ни-
дерланды, Португалия, Испания, США.

Так, к примеру, около 30 штатов в США при-
няли законодательные акты об обязательном обору-
довании комплексов для электронного голосования 
устройствами долговременной памяти и принтера-
ми, которые могут оперативно вывести в печать ре-
зультаты голосования. 

Использование данной инфраструктуры позво-
ляет создать дополнительные гарантии обеспечения 
избирательных прав при установлении итогов голо-
сования и определении победителей выборов.3

Однако не во всех зарубежных государствах 
внедрение электронного стационарного голосова-
ния носит последовательный и системный характер. 
В Великобритании в 2008 г. было принято решение 
об отказе от применения комплексов электронного 
голосования в связи с нарушениями избиратель-
ных прав, в том числе тайны голосования. В ФРГ 
на парламентских выборах в 2009 г., 2013 г. и 2017 
гг. средства электронного голосования не применя-
лись по схожим основаниям. В отдельных зарубеж-
ных государствах, таких как Болгария и Словения, 
существует требование об обязательном дублиро-
вании электронных средств голосования обычными 
средствами. 

Наиболее распространенным и проработанным 
с точки зрения юридической регламентации техни-
ческим средством автоматизации является голосо-
вание с помощью технических средств регистрации 
и подсчета голосов. Этим обстоятельством объясня-
ется его достаточно широкое использование во мно-
гих государствах, включая Российскую Федерацию.

По состоянию на 1 января 2015 года из 214 го-
сударств и территорий 193 государства являются 
членами ООН*, остальные – самоуправляемые или 
зависимые (протекторатные) территории либо иные 
по своему статусу государства. С 2000 года во всех 
странах мира (кроме 11) проводятся парламентские 
выборы на основе использования соответствующих 
избирательных систем. 

В рамках любой избирательной системы может 
возникнуть и существовать длительное время един-
ственная сильная политическая партия при карли-
ковой многопартийности в целом. 

В настоящее время в мировой электоральной 
практике наиболее широко применяются в основ-
ном три разновидности избирательных систем: ма-
жоритарная избирательная система относительного, 
абсолютного (50 процентов) и квалифицированного 
(2/3 или более) большинства; пропорциональная 
избирательная система различных модификаций, в 
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том числе в виде единственного передаваемого го-
лоса; смешанная избирательная система. 

В конституциях и законодательстве о выборах 
рассматриваемых 30 государств закреплены различ-
ные избирательные системы, которые учитывают 
организацию избирательного процесса при прове-
дении выборов президента и вице-президента (ви-
це-президентов), коллективного главы государства, 
депутатов нижней палаты и членов верхней палаты 
парламента, в том числе в условиях неполного би-
камерализма, а также региональных органов госу-
дарственной власти, выборных должностных лиц и 
представительных органов местного самоуправле-
ния. Президентские избирательные системы. 

Порядок выборов президента (избирательная 
система) предусматривает избрание лица на ука-
занную должность путем проведения всеобщих 
прямых либо косвенных выборов. При этом консти-
туции предусматривают сложносоставной институт 
президентства, когда одновременно с президентом 
избирается один или два вице-президента путем 
проведения всеобщих прямых выборов. Основное 
направление развития избирательных систем при 
проведении президентских выборов – доминиру-
ющее применение мажоритарной избирательной 
системы, в рамках которой мегадоминирующей яв-
ляется мажоритарная избирательная система сме-
шанного (абсолютно-относительного) большинства 
в первом и втором туре голосования.

В целом индивидуальный и коллективный пре-
зидент (глава государства) избирается путем прове-
дения всеобщих прямых выборов непосредственно 
избирателями (в 19 государствах), либо путем про-
ведения косвенных выборов депутатами парламен-
та (в пяти государствах), либо занимает указанную 
должность по праву первоначального занятия иной 
– светской или выборной – должности иного госу-
дарства.4

Прямые выборы президента и вице-президента. 
В 19 государствах президенты как индивидуаль-
ные главы государств избираются путем проведе-
ния всеобщих прямых выборов с использованием 
мажоритарной избирательной системы абсолют-
ного большинства (в первом туре голосования) и 
относительного большинства (во втором туре го-
лосования), в Боснии и Герцеговине трехчленный 
Президиум Боснии и Герцеговины – коллективный 
глава государства – избирается по правилам мажо-

ритарной избирательной системы относительного 
большинства и этническому принципу представи-
тельства босняков, хорватов и сербов в его составе. 
В пяти государствах президент избирается путем 
проведения косвенных выборов депутатами парла-
мента по правилам мажоритарной избирательной 
системы абсолютного большинства с последующей 
ее модификацией в мажоритарную избирательную 
систему относительного большинства при проведе-
нии соответствующих туров голосования депутатов 
парламента. 

В одних государствах состав верхней палаты 
парламента формируется путем проведения всеоб-
щих прямых выборов с использованием различных 
избирательных систем (мажоритарной избиратель-
ной системы относительного большинства, пропор-
циональной избирательной системы, смешанной 
избирательной системы и др.), в других – путем 
проведения косвенных выборов или назначения на 
должность членов верхней палаты парламента, в 
третьих – на основе использования модели смешан-
ного формирования либо иных процедур.5
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Поправки к Конституции Российской Феде-
рации, принятые в 2020 году, закрепили исклю-
чительное ведение федерального уровня власти в 
области информации, информационных техноло-
гий и связи (п. "и" ст. 71). 

За последние несколько лет государственный 
сектор постепенно переходит в цифровой формат. 
Происходит процесс оптимизации документоо-
борота, предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Интернетом и другими сер-
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висами пользуются в государственном секторе, в 
экономике, в социальной сфере и в личных целях 
граждане различных государств мира.

Консалтинговая компания McKinsey включи-
ла Россию в пятерку стран с лучшими темпами 
цифровизации. При этом дается прогноз утро-
ения ее доли в ВВП к 2025 году с достижением 
финансового показателя в 10 трлн рублей. Одно-
временно цифровая трансформация в России за-
тронула различные сферы государственной и 
общественной жизни. 

По многим показателям Россия отстает от 
темпов цифровой трансформации ведущих стран 
мира, но руководство страны, государствоведы,  
ведущие специалисты, руководители региональ-
ного и местного самоуправления отчетливо пони-
мают необходимость этого процесса. С помощью 
новых информационных технологий сокращают-
ся издержки бизнеса, ускоряется документообо-
рот, процедуры согласования решений, передача 
данных, выполнение распоряжений и т.д. Исполь-
зование информационных технологий в конечном 
счете снижает стоимость и затраты различных 
ресурсов при выполнении различных функций и 
действий.

В конце 2016 года Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин поручил Правительству Рос-
сии совместно с администрацией Президента РФ 
разработать и утвердить программу "Цифровая 
экономика" .

В качестве результата программы предусма-
тривается создание гибкой системы цифровой 
экономики, снятие первоочередных барьеров 
для развития современных технологий и веде-
ния бизнеса, в таких сферах, как гражданский 
оборот, финансовые технологии, интеллектуаль-
ная собственность, телекоммуникации, судопро-
изводство, нотариат, стандартизация. Развитие 
инфраструктуры связи и расширение доступа к 
сети Интернет в малонаселенных, отдаленных и 
труднодоступных пунктах поможет преодолеть 
цифровое неравенство и обеспечить гражданам 
доступ к современным цифровым услугам, дис-
танционному образованию и телемедицине. В 
2017 году Правительство РФ утвердило соответ-
ствующую программу в сфере цифровизации.

Однако уже в следующем году во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» по резуль-
татам заседания президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 24 декабря 
2018 года утвержден паспорт национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». Таким образом, цифровое развитие 
нашего государства является существенным на-
правлением деятельности органов государствен-
ной власти России.

Рассматриваемый паспорт национальной про-
граммы, разработанный Минкомсвязи России, со-
держит шесть федеральных проектов сроком до 
2024 года: «Нормативное регулирование цифро-
вой среды», «Информационная инфраструктура», 
«Кадры для цифровой экономики», «Информаци-
онная безопасность», «Цифровые технологии» и 
«Цифровое государственное управление». 

Ключевыми целями национального проекта 
является увеличение внутренних затрат на раз-
витие цифровой экономики, создание устойчи-
вой и безопасной информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших объ-
емов данных, доступной для всех организаций и 
домохозяйств, использование преимущественно 
отечественного программного обеспечения госу-
дарственными органами, органами местного са-
моуправления и организациями. 

Несмотря на стремительный рост сектора 
цифровизации, Счетная палата отмечает уже вто-
рой год подряд (2019 и 2020 гг.) самый низкий го-
довой итог реализации бюджета цифровой сферы 
среди других нацпроектов. 

В качестве обоснования пониженной эффек-
тивности может служить многочисленные по-
правки в указанный нацпроект, в том числе, об-
условленные его сложностью и динамичностью, 
а также актуализацией с современным научным 
прогрессом и быстроменяющейся политической 
обстановкой в стране и мире. 

Одновременно ускоренные темпы развития 
цифровой сферы, рост числа онлайн-платформ 
вызывают повышенное внимание с точки зрения 
обеспечения конституционных прав, свобод и 
обязанностей, а также юридических вопросов со-
циального обеспечения и трудового права.

21 октября в Совете Федерации Российской 
Федерации состоялась конференция на тему «Со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина 
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в эпоху цифровизации и роботизации», организо-
ванная профильным комитетом верхней палаты 
российского парламента по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству.

Значительное количество участников данного 
мероприятия указывали на неотъемлемое соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина при 
реализации современных цифровых технологий. 
При этом было показана проблема явной юри-
дической незащищенности личности. Сенаторы 
определили необходимость разработки и совер-
шенствования системы законодательства в сфе-
ре обеспечения прав и свобод в сфере цифровых 
технологий, а также внесение поправок в основ-
ные отечественные нормативные правовые акты, 
регламентирующие ответственность должност-
ных лиц, которым предоставлен доступ к персо-
нальным данным и цифровым базам данных.

Российский правовед и государственный де-
ятель, д.ю.н., профессор Шахарай С.М. считает, 
что в цифровом мире, как и в реальном, должны 
соблюдаться основные конституционные права 
человека и гражданина. При этом, передовые про-
цессы, связанные с цифровизацией должны быть 
осмыслены и отражены в координатах права, а их 
ключевые принципы и основы закреплены в циф-
ровой конституции, которая должна стать осно-
вой для качественно нового уровня демократии в 
цифровом обществе.

По нашему мнению, как минимум, требуется 
установить и в последствие реализовать правовое 
обеспечение базовых гарантий защиты следую-
щих групп основных прав и свобод человека и 
гражданина:

• личных (на жизнь; достоинство личности; 
право на свободу и личную неприкосновенность;  
на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени, тайну переписки; право на пользование 
родным языком и т.д.);

• публично-политических (свобода мысли и 
слова; право на информацию; избирательное пра-
во; право обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления и др.);

• социально-экономических (право на сво-
бодное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельно-
сти; на свободный труд; право на отдых; на за-

щиту материнства, детства, семьи; на социальное 
обеспечение; на жилище; на охрану здоровья и 
медицинскую помощь; на образование; свобода 
литературного, художественного, научного, тех-
нического и других видов творчества и т.д.);

• иных прав и свобод (судебная защита; полу-
чение квалифицированной юридической помо-
щи; презумпция невиновности и др.).

В сфере международного законодательства 
также всё чаще уделяется значительное внимание 
правовому обеспечению основных прав человека 
и гражданина в условиях цифровизации совре-
менного мира.

Председатель Конституционного суда Россий-
ской Федерации, д.ю.н., профессор В.Д. Зорькин 
справедливо отмечает, что в условиях цифрови-
зации российского общества нормативное право-
вое регулирование различных сфер социальной 
жизни требует глубокой модернизации. Очевид-
но, что в настоящее время необходимо конкрети-
зировать права и свободы человека и гражданина 
применительно к цифровой реальности.

Таким образом,  поступательное развитие 
российского государства и общества в области 
цифровизации требует адекватного и своевре-
менного правового регулирования обеспечения 
основных гарантий конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Практическая 
реализация основных программ Правительства 
РФ в данной сфере показывает, что прогрессив-
ное развитие цифровизации данной сферы идет 
очень быстрыми темпам. в этой связи, в условиях 
быстроизменяющегося цифрового мира вопло-
щение долговременных программ цифровизации 
не всегда отличается большой эффективностью, 
в том числе, в плане освоения запланированного 
бюджета. С учетом характера данной тенденции, 
в целях недопущения возможных нарушений в 
области обеспечения основных конституцион-
ных прав человека и гражданина законодательная 
ветвь государственной власти должна работать 
на опережение и заблаговременно принимать 
нормативные правовые акты, целью которых яв-
ляется защита прав субъектов конституционных 
правоотношений в цифровой среде. Обеспече-
ние гарантий основных прав и свобод человека 
и гражданина, предусмотренных Конституцией 
РФ, в условиях цифровизации России является 
актуальным и приоритетным направлением, как 
законотворческой деятельности, так и важной те-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

159№ 2/2021

матикой углубленного исследования отечествен-
ной правовой науки в области конституционного 
права.
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Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд функционирует уже более де-
сяти лет. За это время она подверглась не малой кри-
тике как со стороны теоретиков, так и практиков. 
Громоздкость нормативно-правовой базы, слож-
ность закупочной процедуры, высокая коррупцион-
ность сферы закупок, неоднозначная правоприме-
нительная практика, вызванная несовершенством 
законодательства и замысловатостью норм, и дру-
гие недостатки – все это является не только предме-
том критики контрактной системы в сфере закупок, 
но и существенно снижает ее эффективность.

Проблема повышения эффективности государ-
ственных закупок волнует умы многих исследова-

телей. Действительно, как же организовать заку-
почную деятельность, чтобы добиться от нее мак-
симальной эффективности? Представляется, что 
универсального решения поставленного вопроса не 
имеется, однако в науке предпринимаются попытки 
его найти.

Одни авторы связывают повышение эффектив-
ности с таким способом организации закупок, как 
централизация. Например, Яровой А. В. в ходе 
проведенного исследования пришел к выводу, что 
«При осуществлении поставок товаров для государ-
ственных нужд в качестве государственного заказ-
чика должен выступать единый специальный орган 
государства, в компетенции которого определена 
функция участия от имени публично-правового об-
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разования в отношениях по удовлетворению госу-
дарственных нужд» [1]. 

Другие считают, что наибольшая эффективность 
достигается при смешанной форме организации за-
купочной деятельности. Например, А.В. Курдаков и 
А.И. Орлов считают, что «ни централизация, ни де-
централизация не имеют решающих преимуществ 
и недостатков. Необходимо искать баланс между 
централизацией и децентрализацией, а также разра-
батывать новые формы с учетом применения новых 
цифровых технологий» [2]. 

Иные склоняется к выводу, что наибольшая эф-
фективность государственных закупок достигается 
при децентрализованном способе организации го-
сударственных закупок, например, Науменко С.Н. 
утверждает, что «в практике стран мира выявлена 
общая тенденция к децентрализации системы ГТЗ 
(государственные тендерные закупки – прим. авто-
ра). Выбор в пользу данной формы организации си-
стемы ГТЗ обусловлен меньшими расходами на ее 
обслуживание» [3].

Стоит признать, что все авторы по-своему пра-
вы, считая тот или иной способ организации заку-
почной деятельности наиболее эффективным, но 
как нам представляется, корень их заблуждения 
кроется в попытке определить степень эффектив-
ности без учета целей, поставленных субъектом 
управления, достигаемых с помощью внедряемой 
системы. Ясно, что любая организационная систе-
ма, направленная на регулирование неких отноше-
ний, имеет цель не просто урегулировать отноше-
ния, но и защитить интересы лиц, внедряющих эту 
систему. В этой связи вопрос выбора способа, фор-
мы организации становится во главе угла, так как на 
кону удовлетворение интересов властной группы. 
Иными словами, способ организации становится 
важнейшей составляющей для реализации внедря-
емой системы на практике. Более того, внедряемая 
система и те способы ее реализации должны в пол-
ной мере позволить выполнить задачи и достигнуть 
цели, преследуемые субъектом управления. Отсюда 
и вытекает проблема повышения эффективности. А 
что же понимается под термином эффективность?

Термин эффективность образован от латинско-
го «effectivus» и означает производительный, дей-
ственный.

Необходимо сказать, что термин «эффектив-
ность» является экономической категорией. Более 
того, в экономической науке разработана «теория 
эффективности», согласно которой эффективность 
является одним из фундаментальных понятий в эко-
номике. 

Однако, к сожалению, в науке нет единого пони-
мания категории «эффективность». К примеру, В.В. 
Ковалев считает, что под эффективностью следует 
понимать соотношение достигнутого результата и 
характеристики ресурса, затраченного для получе-
ния этого результата [4]. Представленный вариант 
не способствует уяснению термина эффективности, 
так как не совсем понятно о какой характеристике 
ресурса здесь идет речь. 

Наиболее распространена точка зрения, в ко-
торой эффективность рассматривается как соот-

ношение достигнутого результата и затраченных 
на достижение этого результата ресурсов [5]. Так 
трактуется эффективность и в теории социального 
управления [6].

Как нам представляется, такое понимание наи-
более верно.  Однако здесь требуется уточнить, что 
эффективность, является оценочной категорий. Её 
оценка производится не только через соотношение 
полученного результата и затраченных средств, а 
еще и в соотношении с иными способами, попыт-
ками субъекта управления достижения этого же ре-
зультата с аналогичным набором средств. 

Для системы закупок это явление является прин-
ципиальным, так как эффективность способствует 
минимизации издержек при получении более каче-
ственного результата. Конечно, уровень эффектив-
ности должен быть самым высоким, позволяющим 
дать максимум заложенного потенциала. В против-
ном случае образуется формализм, который не по-
зволит раскрыть все заложенные в отмеченной ка-
тегории потенциальные возможности. Разумеется, 
это состояние изменчиво. Давать производственный 
максимум при каждой закупке невозможно, поэто-
му и получается, что какие-то закупки признаются 
эффективными, другие - менее эффективными, а 
какие-то и вовсе неудачными. 

Итак, из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что эффективность способа организации систе-
мы государственных закупок напрямую зависит от 
приемлемости используемых способов организа-
ции, запускающих работу системы, для достижения 
целей субъекта управления.  В связи с этим вопросы 
выбора и применения наиболее эффективного спо-
соба организации закупочной деятельности (цен-
трализации, децентрализации, смешанная модель) 
должен решаться, исходя из поставленных субъек-
том управления целей.
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Аннотация. В целях совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере внутренней миграции предла-
гается принятие Федерального закона «О внутренней миграции». В статье представлена предполагаемая структура проекта, 
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Цифровизация сферы государственных ус-
луг направлена на отказ от бумажных носителей в 
процессе их оказания, установление требований к 
оформлению результатов предоставленных услуг 
по принципу реестровой модели. 

Внедрение проактивности, экстерриториально-
сти способствуют повышению доступности госу-

дарственных услуг, а также сокращению временных 
издержек заявителей в процессе их получения. 

Одной из социально-значимых государствен-
ных услуг, предоставляемых МВД России, является 
регистрация граждан по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах территории Российской 
Федерации, затрагивающая вопросы внутренней 
миграции населения. Модернизацию процедуры 
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регистрационного учета (электронные формы пре-
доставления государственной услуги) связываем с 
внедрением удостоверения личности с электронным 
носителем, содержащим средства цифровой подпи-
си и являющиеся инструментом идентификации, и 
аутентификации гражданина в информационных 
ресурсах и системах, а также при предоставлении 
электронных услуг.

Отсутствие комплексного подхода к законода-
тельному регулированию отношений в сфере реги-
страционного учета граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жительства, 
активная работа по совершенствованию миграцион-
ного законодательства и переработке нормативных 
правовых актов, внесение значительных изменений 
в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. 
№ 5242-1 (ред. от 01.07.2021) «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» и Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. 
№ 713 (ред. от 17.05.2021) «Об утверждении Пра-
вил регистрации и снятия граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного учета по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и перечня лиц, ответственных за прием 
и передачу в органы регистрационного учета доку-
ментов для регистрации и снятия с регистрационно-
го учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» позволяют сделать вывод о це-
лесообразности принятия Федерального закона «О 
внутренней миграции», с учетом создания единого 
федерального информационного регистра, содержа-
щего сведения о населении Российской Федерации, 
предусмотренного Федеральным законом от 8 июня 
2020 г. № 168-ФЗ. 

При разработке проекта Закона необходимо 
учесть, что с 1 января 2022 года вступают в силу 
дополнения в Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», предусматри-
вающие в статье 7.4 переход на реестровую модель 
учета результатов предоставления государственных 
услуг, которые будут учитываться и подтверждаться 
путем внесения органами, предоставляющими ука-
занные услуги, в государственные и муниципальные 
информационные системы сведений в электронной 
форме.

Структура предлагаемого закона может 
иметь следующий вид:

Глава I. Общие положения
Глава II. Право граждан на свободу передвиже-

ния, выбора места жительства и места пребывания 
в пределах Российской Федерации

Глава III. Документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Федерации

Глава IV. Регистрационный учет граждан Рос-
сийской Федерации по месту жительства и месту 
пребывания в пределах Российской Федерации

Глава V. Вынужденная миграция
Глава VI. Заключительные положения
В главе I «Общие положения» представляется 

целесообразным определить предмет регулирова-
ния Федерального закона и закрепить основные 
понятия, такие как: «внутренняя миграция», «вну-
тренний мигрант», «вынужденная миграция», «вы-
нужденный мигрант», «члены семьи вынужденного 
мигранта», «регистрационный учет граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации», 
«регистрация гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства», «сня-
тие гражданина Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту 
жительства», «фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства», «основные документы, удо-
стоверяющие личность гражданина на территории 
Российской Федерации», «место жительства», «ме-
сто пребывания» и др.

Необходимо установить основные принципы 
регулирования внутренней миграции, а также опре-
делить правовые основы общественных отношения 
в области внутренней миграции.

В главе II «Право граждан на свободу передви-
жения, выбора места пребывания и места житель-
ства в пределах Российской Федерации» предлага-
ется регламентировать право граждан на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации, а также пе-
речень ограничений указанного права: в погранич-
ной зоне, в закрытых военных городках, в закрытых 
административно-территориальных образованиях, 
в зонах экологического бедствия, на отдельных 
территориях и в населенных пунктах, где в случае 
опасности распространения инфекционных и мас-
совых неинфекционных заболеваний, и отравлений 
людей введены особые условия и режимы прожи-



164

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW

№ 2/2021

вания населения и хозяйственной деятельности, на 
территориях, где введено чрезвычайное или воен-
ное положение.

В главе второй целесообразно предусмотреть 
порядок защиты прав граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах Российской Федера-
ции.

В главе III «Документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Федерации» следует 
закрепить перечень основных документов, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации и за ее 
пределами. Основными документами, удостоверя-
ющими личность гражданина, предлагается закре-
пить: 

• паспорт гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской 
Федерации, содержащий электронный носитель ин-
формации;

• свидетельство о рождении для граждан, не 
достигших 14 летнего возраста.

• удостоверение личности гражданина Рос-
сийской Федерации (ID-карта) - документ, удо-
стоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации и подтверждающий принадлежность к 
гражданству Российской Федерации, с информаци-
ей в текстовом, машиносчитываемом и электронном 
виде, со встроенным электронным носителем ин-
формации, который является неотъемлемой частью 
удостоверения.

Основными документами, удостоверяющими 
личность гражданина Российской Федерации, по 
которым граждане Российской Федерации осущест-
вляют выезд из Российской Федерации и въезд в 
Российскую Федерацию, признаются:

• паспорт гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющий личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами Российской Феде-
рации, содержащий электронный носитель инфор-
мации;

• дипломатический паспорт, содержащий 
электронный носитель информации;

• служебный паспорт, содержащий электрон-
ный носитель информации.

В главе IV «Регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации» 
предлагается изложить принципы регистрационно-

го учета граждан, где среди прочих предусмотреть, 
в том числе, реестровый порядок осуществления 
регистрации граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства. Необходимо 
установить возможность реализации экстеррито-
риального принципа не только для граждан горо-
дов федерального значения, но и других субъектов 
Российской Федерации. Следует отметить, что под 
экстерриториальностью понимается возможность 
граждан, подающих заявление в орган регистраци-
онного учета, получить государственную услугу не-
зависимо от места регистрации заявителя.

В дальнейшем необходимо предусмотреть воз-
можность проактивного информирования заявите-
лей на ЕПГУ о возможности получения государ-
ственной услуги при наступлении соответствующей 
жизненной ситуации (например, рождение ребенка, 
истечение срока регистрации по месту пребывания, 
смерть лица).

В целях обеспечения государством необходи-
мых условий для реализации гражданами своих 
прав и свобод, исполнения ими обязанностей перед 
другими гражданами, государством и обществом, а 
также регулирования внутренней миграции каждый 
гражданин РФ обязан зарегистрироваться по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации. 

В главе четвертой предлагается определить круг 
субъектов, осуществляющих регистрацию граждан 
по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации. 

В рассматриваемой главе следует регламентиро-
вать порядок регистрации граждан по месту пребы-
вания. При этом необходимо исходить из того, что 
гражданин Российской Федерации вправе не пред-
ставлять документ, являющийся в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федера-
ции основанием для вселения в жилое помещение. 
Указанный документ запрашивается органом реги-
страционного учета посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Заметим, что с 1 января 2022 г. вступает в силу 
постановление Правительства от 23 июня 2021 г. № 
9631, регламентирующее единый порядок межве-
домственного электронного взаимодействия, дей-
ствие которого распространяется на федеральные, 
региональные, местные органы власти, внебюджет-
ные фонды, а также многофункциональные центры. 
В соответствии с ним, получение документов или 
сведений, необходимых для предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг, иницииру-
ется посредством направления межведомственных 
запросов потребителем сведений и завершается по-
лучением от поставщика сведений ответа на межве-
домственный запрос, содержащий запрашиваемые 
сведения и (или) информацию о причинах невоз-
можности предоставления сведений по межведом-
ственному запросу. Межведомственное информаци-
онное взаимодействие может осуществляется на бу-
мажном носителе в двух случаях, когда отсутствуют 
запрашиваемые сведения в электронной форме, и 
при необходимости предоставления оригиналов до-
кументов на бумажном носителе при направлении 
межведомственного запроса. 

Согласно правилам, срок предоставления све-
дений при межведомственном информационном 
взаимодействии в электронной форме не должен 
превышать 48 часов с момента направления межве-
домственного запроса. Регламентируются и аспек-
ты межведомственного взаимодействия в режиме 
реального времени. В таких ситуациях ответ на за-
прос должен поступить в течение двух секунд. 

В проекте Закона необходимо предусмотреть 
случаи, когда гражданин вправе не регистрировать-
ся по месту пребывания в жилом помещении, на-
пример, если жилое помещение, в котором он заре-
гистрирован по месту жительства, находится в том 
же или ином населенном пункте того же субъекта 
Российской Федерации и др.

Регистрация граждан по месту пребывания про-
изводится путем внесения сведений о месте пребы-
вания гражданина в федеральную государственную 
информационную систему. Правила формирования, 
ведения и использования федеральной информаци-
онной системы будут утверждаться Правительством 
РФ. 

Обратим внимание, что с 1 января 2022 г. в за-
конную силу вступает положение ч. 1 ст. 10 Феде-
рального закона от 08 июня 2020 г. № 168 – ФЗ «О 
едином федеральном информационном регистре, 
содержащем сведения о населении Российской Фе-
дерации», в соответствии с которым федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел, обязан направлять для 
формирования и ведения федерального регистра 
сведений о населении, в том числе (п. 7 ) о реги-
страции и снятии граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации. 

Правила регистрации и снятия граждан с реги-
страционного учета по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах РФ, а также регистрации 
отдельных категорий граждан, будут утверждаться 
Правительством Российской Федерации. Внедре-
ние реестровой модели, как представляется, следует 
осуществить в два этапа. Первоначальный этап (пе-
реходный) предполагает возможность сохранения 
традиционных форм реализации регистрационного 
учета граждан Российской Федерации в ее пределах. 
На переходный период в Правилах следует предус-
мотреть три основных способа осуществления ре-
гистрации граждан по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации:

• путем обращения в федеральные органы 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, его 
территориальные органы;

• путем обращения в МФЦ (многофункцио-
нальный центр);

• посредством ЕПГУ (портал государствен-
ных услуг).

На переходный период существует вероятность 
необходимости сохранения результата предоставле-
ния государственной услуги в форме документа на 
бумажном носителе. По просьбе гражданина воз-
можна выдача справки о регистрации по месту пре-
бывания или по месту жительства. Необходимость 
сохранения документа на бумажном носителе о 
факте регистрации по месту пребывания или по ме-
сту жительства может сохраниться в связи с потреб-
ностью в подтверждении указанной регистрации в 
ряде регионов Российской Федерации, для лиц пре-
клонного возраста и т. д.

Основным препятствием развития технологий 
электронного правительства является недостаточ-
ный уровень распространения Интернета, прежде 
всего в сельской местности. Общая численность по-
стоянного населения Российской Федерации на 1 ян-
варя 2021 г. составляет 146 171 015 (городское насе-
ление – 109251646; сельское население – 36919369). 
При этом доля населения, использовавшего сеть 
Интернет для получения государственных и муни-
ципальных услуг по возрастным группам в 2019 г.: 
77,8 % (50–54 лет); 69,3 % (55–59 лет); 48,1 % (60–72 
лет); в 2020 г.: 79,8 % (50–54); 72,1 % (55–59); 50,8 
% (60–72). Доля населения, использовавшего сеть 
Интернет для получения государственных услуг, по 
типам поселения и возрастным группам в 2019 г.: 
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городское население 81,6 % (50–54); 73,4 % (55–59); 
51,1 % (60–72); сельское население 66,4 % (50–54); 
56,4 % (55–59); 37,5 % (60–72); в 2020 г.: городское 
население 83,3 % (50–54); 77,0 % (55–59); 54,7 % 
(60–72); сельское население 68,4 % (50–54); 56,2 % 
(55–59); 36,5 % (60–72).

Из них услуги МВД/ГИБДД (проверка нали-
чия штрафов ГИБДД, выдача/замена водительских 
прав, проведение экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдача водительских 
удостоверений, регистрация транспортных средств 
и прицепов к ним) в 2019 г.: 32,0 % (50–54); 25,6 % 
(55–59); 11,9 % (60–72); в 2020 г.: 32,4 % (50–54); 
25,6 % (55–59); 11,5 % (60–72)2.

В ходе дальнейшего перехода на реестровую 
модель оказания государственных услуг по реги-
страции граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства, основным спо-
собом оказания услуг должно стать использование 
ЕПГУ.

Алгоритм действий при обращении с заявлени-
ем через ЕПГУ можно представить следующим об-
разом:

• регистрация на сайте ЕПГУ заинтересован-
ным лицом (собственником);

• заполнение предложенной формы заявле-
ния, при этом необходимо предоставить допол-
нительную информацию (например, кадастровый 
номер квартиры или дома, данные гражданина, ко-
торый регистрируется по месту пребывания или по 
месту жительства жилья);

• предоставления электронного согласия на 
регистрацию по месту пребывания или по месту 
жительства от собственника (собственников) жи-
лья;

• направление заявления в подразделения по 
вопросам миграции территориальных органов МВД 
России;

• проверка должностными лицами подраз-
деления по вопросам миграции территориальных 
органов МВД России, указанной гражданином ин-
формации путем запросов из соответствующих баз 
данных;

• должностными лицами подразделения по 
вопросам миграции территориальных органов МВД 
России оформляется регистрационный лист c QR-
кодом о постановке на регистрационный учет и на-
правляет заявителю в личном кабинете на ПГУ;

• должностными лицами подразделения по 
вопросам миграции территориальных органов МВД 
России направляют сведения о регистрации и сня-
тии граждан Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации для 
формирования и ведения федерального регистра 

сведений о населении федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах в соответствии с п. 7 ч. 1 
ст. 10 Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 
168-ФЗ «О едином федеральном информационном 
регистре, содержащем сведения о населении Рос-
сийской Федерации».

В названной главе также предлагается регла-
ментировать особенности регистрации по месту 
пребывания и по месту жительства отдельных ка-
тегорий граждан Российской Федерации, а также 
предусмотреть основания для ограничения и осно-
вания отказа в регистрации по месту пребывания и 
по месту жительства.

В главе V «Вынужденная миграция» предла-
гается регламентировать правовой статус вынуж-
денного мигранта. Необходимо установить права 
и обязанности вынужденного мигранта, полномо-
чия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправле-
ния в отношении вынужденного мигранта, гарантии 
прав лица, ходатайствующего о признании его вы-
нужденным мигрантом, а также изложить вопросы 
утраты и лишения статуса вынужденного мигранта. 

В главе VI «Заключительные положения» необ-
ходимо установить ответственность за нарушение 
положений Федерального закона и вопросы всту-
пления закона в силу. 

В дальнейшем, на основании и в соответствии 
с Федеральным законом «О внутренней миграции» 
предложенного содержания, потребуется внесение 
изменений в подзаконные нормативные правовые 
акты. 

Принятие предлагаемого федерального закона 
будет способствовать совершенствованию норма-
тивно-правового регулирования вопросов внутрен-
ней миграции на комплексной основе и с учетом 
требований цифровизации государственного управ-
ления.

1Постановление Правительства РФ от 23 июня 2021 г. № 963 
«Об утверждении Правил межведомственного информаци-
онного взаимодействия при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе рекомендуемых 
правил организации межведомственного информационного 
взаимодействия между исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и (или) 
органами местного самоуправления, признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс.
2Российский статистический ежегодник. 2020: Стат.сб./Рос-
стат. – М., 2020. 700 с.
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Аннотация. Доказывается преимущество утверждения нового подхода к пониманию формы правления. Форму правления 
предлагается интерпретировать как такую организацию верховной публичной власти, которая характеризуется главным образом 
конституционно установленными или сложившимися в конституционной практике компетенционными взаимосвязями исполни-
тельной и законодательной властей, а равно формально признанными основаниями ответственности правительства. По мнению 
автора, правильная оценка компетенционных связей в современных реалиях позволяет почти с математической точностью опре-
делить модель власти в той или иной стране. В контексте отстаиваемого подхода и конституционных поправок представлена 
оценка модификации модели организации публичной власти в Российской Федерации. Презюмируется, что в результате по-
правок 2020 г.  произошло смещение акцента: обозначился тренд движения от сближения с президентской формой правления. 

Ключевые слова: форма государственного правления, конструкция формы правления современной России, квазипрези-
дентская форма правления, легитимация конституционных порядков, контрольные полномочия парламента

Введение: понятие и конституционное зна-
чение формы правления

Понятие формы государственного правления 
имеет важное значение, притом и в сугубо прак-
тическом смысле. Форма правления позволяет 
определить формирующиеся между высшими 
органами государства устойчивые связи и линии 
(модели) взаимодействия1, отображает конфигу-
ра-цию публичных властей в государственном 
механизме, и в этом значении пребывает во взаи-
мосвязи с режимом политического властвования: 
с одной стороны, она (форма правления) служит 
конкретным воплощением того или иного спосо-

ба (характера) осуществления государственной 
власти; с другой – форма правления оказывает 
непосредственное влияние на содержание госу-
дарственного режима властвования, определяя 
тем самым консолидированность, легитимность 
и эффективность государственных структур, в 
конечном счете, устойчивость, стабильность го-
сударственного режима. 

Соответственно, одни формы правления со-
действуют развитию демократии, другие, наобо-
рот, могут вести к свертыванию демократических 
процессов и утверждению авторитарных и даже 
более жестких разновидностей государственных 
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режимов2. Таким образом, в понятии «форма 
правления» заключены ключевые характеристи-
ки устройства государственной власти в отдельно 
взятой стране3. 

Поиск конституционного смысла формы 
правления важен и для того, чтобы обнаружить 
субстанциональные характеристики данного фе-
номена вне зависимости от форм выражения, при-
нимаемых им в разных странах. Уяснение формы 
правления необходимо для того, чтобы понять, в 
какой форме осуществляется правление, где на-
ходится центр власти, какие существуют взаи-
мосвязи между высшими органами государства, 
как они соподчинены и связаны с избирательным 
корпусом.

С учетом отмеченного форму правления 
предлагается интерпретировать как такую орга-
низацию верховной публичной власти, которая 
характеризуется главным образом конституци-
онно установленными или сложившимися в кон-
ституционной практике компетенционными вза-
имосвязями исполнительной и законодательной 
властей, а равно формально признанными осно-
ваниями ответственности правительства.

Как представляется, с позиции развивающе-
гося конституционализма преимущество предла-
гаемого подхода к пониманию формы правления 
очевидно. Отстаиваемая концепция принципи-
ально отличается от господствующего понимания 
формы правления, как представляется, более все-
го отражает современные конституционные реа-
лии (конституционные порядки), наблюдаемые, 
по существу, во всех без исключения государ-
ствах; позволяет выделить главное, сущностное в 
понимании организации верховной власти и тем 
самым по возможности наиболее точно (научно) 
оценивать складывающиеся в тех или иных стра-
нах типы (модели) организации государственной 
власти, на основе формально проектируемых в 
основных национальных законах конституцион-
ных конструкций (с учетом существующих в дан-
ных странах конституционных традиций и кон-
ституционной культуры) прогнозировать возмож-
ные модели конституционных порядков и др.4

Новый тренд в понимании формы правле-
ния позволяет найти ответы на главные вопросы 
устройства верховной власти: кто обладает пре-
рогативами формирования исполнительной ветви 
власти (самой могущественной в механизме вла-
ствования), перед кем эта власть ответственна, 

каковы конституционные основания ответствен-
ности правительства как высшего органа дан-
ной ветви власти, какой орган власти обладает 
доминантным положением в системе власти. В 
отстаиваемом подходе форма государственного 
правления рассматривается в органичной связи с 
принципом разделения властей – одной из важ-
нейших конституционных основ формирования 
верховной власти страны; по своему содержанию 
отражает весь «политический колорит», прису-
щий той или иной стране. С этой точки зрения, 
форма правления испытывает на себе действие 
различных факторов, теоретический анализ кото-
рых чрезвычайно актуален. 

В частности, в новейших условиях форми-
рование определенного типа (модели) формы 
правления испытывает воздействие множества 
факторов, среди которых в последнее время осо-
бое значение приобретает роль так называемого 
креативного класса (политической элиты), ин-
ституционализированных структур гражданского 
общества, в особенности политических партий, 
иных форм политических объединений граждан. 
Все сильнее о себе дает знать и фактор прямого 
давления на власть конституционно признанного 
носителя этой власти.

Форма государственного правления (модель 
верховной государственной власти) Российской 
Федерации до внесенных конституционных по-
правок - 2020

Действующая Конституция определила Рос-
сийскую Федерацию как «государство с респу-
бликанской формой правления» (ч. 1 ст. 1). Тем 
самым предложенная конституционным законо-
дателем конструкция не только позволяет «напол-
нять» данную формулу новым содержанием, но 
и в контексте остающейся традиционной методо-
логии анализа вызывает самые разные оценки в 
интерпретации модели государственного устрой-
ства. Соответственно, современные оценки фор-
мы правления Российской Федерации отличают-
ся разбросом мнений. «Общим местом» во мно-
гих научных публикациях стала характеристика 
формы правления Российского государства как 
«сверхпрезидентства»5, «суперпрезидентства»6, 
«выборной ненаследуемой монархии»7. В новей-
шей литературе отмечается, что реально суще-
ствующая конструкция формы правления совре-
менной России может быть определена как особая 
разновидность президентской республики или 
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как президентско-парламентарная республика с 
доминирующим положением президента в систе-
ме высших органов государственной; еще один 
из авторов считает возможным согласиться «с 
мнением правоведов, определяющих номиналь-
ную форму правления Российской Федерации как 
президентско-парламентарную республику с до-
минирующим положением президента в системе 
высших органов государственной власти»8. 

Представляется, что разнообразие мнений, 
скорее всего, напоминает некую методологиче-
скую ловушку: «хождение по кругу». Между тем, 
следует сказать, что действующая Конституция 
РФ уже содержит ответ на вопрос о разновидно-
сти формы правления. Метод реконструирования 
конституционного текста и иным образом позити-
вированных норм, принципов и цели9 позволяет 
представить существующую конституционную 
картину. Посредством логического преобразова-
ния конституционных установлений становится 
возможным представить конструкцию модели пу-
бличной верховной власти до введения поправок 
2020 г. в силу. 

Соответственно, конструктивно данная мо-
дель  может быть представлена следующим об-
разом: (1) Президент является главой государства 
(ч. 2 ст. 80), избирается населением путем пря-
мых выборов (ч. 1 ст. 81), Правительство фор-
мируется внепарламентским путем (ст. 111, 112); 
постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации в случае их противоре-
чия Конституции, федеральным законам, указам 
и распоряжениям Президента могут быть отме-
нены Президентом (ч. 3 ст. 115); Правительство 
слагает свои полномочия перед вновь избранным 
Президентом (ст. 116); Президент может принять 
решение об отставке Правительства Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 117). Все отмеченные при-
знаки указывают на президентскую республи-
ку; (2) Председатель Правительства назначается 
Президентом с согласия Государственной Думы 
(хотя такое полномочие и характеризуется как 
«слабое»), однако, окончательное решение оста-
ется за Президентом (ч.ч. 1, 4 ст. 111); Президент 
не возглавляет Правительство, однако наделен 
значительными прерогативами в сфере исполни-
тельной власти (ч. 3 ст. 80, п.п. «а»–«д» ст. 83, ст. 
86 и 87, ч. 3 ст. 115); Государственная Дума может 
выразить недоверие Правительству, однако реше-
ние о его отставке остается за Президентом (ч. 3 

ст. 117), Президент вправе досрочно распустить 
Государственную Думу (ч. 1 ст. 109). Некоторые 
из названных признаков лишь отдаленно указы-
вают на полупрезидентскую форму правления, но 
при этом доминантное положение Президента в 
системе власти более чем очевидно. 

Отмеченное, казалось бы, позволяет прийти 
к выводу10, что форма правления Российского го-
сударства по своим типологическим характери-
стикам приближена к организации государствен-
ной власти, квалифицируемой как президентская 
форма правления. Вместе с тем, сохраняющиеся 
принципиальные отличия от этой модели госу-
дарственного устройства указывают на несовпа-
дение конституционно установленной формы 
правления с типологическими характеристиками 
президентарной формы правления. Учитывая от-
меченное, представляется обоснованным, как и в 
более ранних работах11, квалифицировать форму 
правления Российского государства квазипре-
зидентской республикой, т. е. внешне близкой 
(сходной) по своему значению (прежде всего, 
юридическим характеристикам статуса президен-
та) с президентской формой правления, и вместе 
с тем, существенно отличающейся от нее. Сфор-
мулированный в начале 2000-х годов данный вы-
вод, думается, остается наиболее точным в оцен-
ке организации государственного устройства со-
временной России.

В современных оценках формы правления 
коннотаций относительно радикализации, равно 
как и консерватизма во взглядах на проблему, не 
поубавилось. Это обстоятельство требует обра-
щения к точному и точечному анализу конститу-
ционных новелл12. 

Поправки к Конституции – 2020 и их влияние 
на трансформацию формы правления Российско-
го государства

Особое место Президента в системе власти 
предполагает обратить внимание, прежде всего, 
на те поправки, которые Законом о поправке 2020 
г. внесены в главы 4–7 – те структурные части 
Основного  закона,  в которых определены кон-
ституционные императивы относительно компе-
тенционных связей высших органов государства, 
механизмах сдержек и противовесов, юридиче-
ски установлен статус президента, его место в 
системе разделения властей.  

Прежде  всего, обращает на себя внимание  
значительный удельный вес поправок, суще-
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ственно уточнивших положение президента в си-
стеме властвования. Это в особенности новые ре-
дакции ст.ст. 83, 102, 103, 110, 111, 112, 117 и др.13

В частности, в контексте новой редакции п. 
«б» ст. 83 и ч.ч. 1 и 4 ст. 110 Конституции РФ 
можно сделать вывод о расширении зоны дей-
ствия Президента РФ в сфере исполнительной 
власти: исполнительную власть в Российской 
Федерации осуществляет Правительство РФ под 
общим руководством Президента РФ; Председа-
тель Правительства Российской Федерации на-
значается Президентом Российской Федерации  
после утверждения его кандидатуры Государ-
ственной Думой; после трехкратного отклонения 
представленных кандидатур Председателя Пра-
вительства Государственной Думой Президент 
назначает Председателя Правительства (в этом 
случае оператор модальности «Президент вправе 
распустить Государственную Думу и назначить 
новые выборы»  означает, что данное право, со-
гласно конституционной новелле, используется 
Президентом дискреционно).

Конституция легитимирует ранее установ-
ленный порядок (порядки) формирования Прави-
тельства: часть федеральных министров (весь т. 
н. «силовой блок») назначается Президентом без 
ведома Председателя Правительства и напрямую 
ему же подчиняются (п. «д1» ст. 83, ч. 3 ст. 110)14. 
По мнению Конституционного Суда РФ, положе-
ния отмеченных статей Конституции не вступа-
ют в противоречие со ст. 11 (ч. 1) Конституции 
РФ, где Правительство РФ как осуществляющее 
государственную власть названо в одном ряду 
с Президентом, Федеральным Собранием (Го-
сударственной Думой и Советом Федерации) и 
судами. Конституционный Суд считает, что дей-
ствующая редакция Конституции также не от-
рицает роли Президента в общем руководстве 
системой исполнительной власти, а в ее новой 
редакции Правительство не утрачивает функций 
высшего органа государственной власти. Более 
того, как считает Суд, роль Председателя Прави-
тельства в формировании персонального состава 
Правительства (за исключением руководителей 
федеральных органов исполнительной власти, ве-
дающих вопросами обороны, безопасности госу-
дарства, внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, 

общественной безопасности) и организации его 
работы только усиливается15. 

В то же время другая часть конституционно-
го состава Правительства – заместители Предсе-
дателя Правительства и федеральные министры 
по представлению Председателя Правительства 
утверждаются Государственной Думой и назна-
чаются на должность Президентом (ч. 3 ст. 112). 
При этом, если нижняя палата трижды отказы-
вается утверждать предложенные кандидатуры, 
то Президент назначает указанных лиц на долж-
ность самостоятельно, а в определенных случаях 
вправе распустить Государственную Думу (ч. 4 ст. 
112). Дискреция Президента в вопросе использо-
вания или неиспользования механизма роспуска 
нижней палаты – также конституционная новелла 
и, очевиднее всего, способствует усилению его 
«доминанты» в механизме властвования. 

Принципиально важна поправка к Конститу-
ции, согласно которой Председатель Правитель-
ства Российской Федерации несет персональную 
ответственность перед Президентом Российской 
Федерации за осуществление возложенных на 
Правительство Российской Федерации полно-
мочий (2-е предложение ст. 113).  В указанном 
смысле хотя и уместна констатация того, что 
«введенными поправками Президент Российской 
Федерации в большей степени погружается в ре-
ализацию исполнительной власти»16, но она не 
касается сущностной характеристики новаций. 

Конституционную легитимацию получило за-
крепление используемое на практике право Пре-
зидента РФ председательствовать на заседаниях 
Правительства РФ (абз. 2 п. «б» ст. 83).

Новеллой для Конституции стала поправка 
к ней, согласно которой Президент принимает 
отставку Председателя Правительства РФ, за-
местителей Председателя Правительства РФ, 
федеральных министров, а также руководителей 
федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых Президент 
осуществляет (п. «в.1» ст. 83)17.

В контексте поставленной проблемы прин-
ципиально важен вопрос о том, как поправки 
влияют на линии связи Президента и палат Феде-
рального Собрания. В этой связи  логична поста-
новка вопроса о том, усилились ли контрольные 
полномочия Федерального Собрания – Парла-
мента России в отношении Правительства (ис-
полнительной ветви власти). Вряд ли однознач-
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но можно отнестись к выводу о том, что «общей 
тенденцией развития современного законодатель-
ства является усиление роли нижней палаты пар-
ламента по отношению к Правительству РФ»18.  
Так, притом что Правительство не единожды с 
2005 г. отправлялось в отставку, ни разу иници-
атором досрочного прекращения полномочий 
Правительства Государственная Дума не была. 
По этим же обстоятельствам нельзя согласиться и 
с тем, что Закон о поправке предусматривает рас-
ширение полномочий Федерального Собрания 
в части формирования Правительства РФ: Госу-
дарственной Думе передается право по утверж-
дению кандидатур Председателя Правительства 
РФ, заместителей Председателя Правительства и 
федеральных министров (за исключением феде-
ральных министров, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент РФ); закрепля-
ется необходимость проведения Президентом РФ 
консультаций с Советом Федерации по вопросам, 
связанным с назначением на должность руково-
дителей так называемых силовых федеральных 
органов исполнительной власти. Как уже отме-
чалось, доминирующее положение в механизме 
формирования Правительства, в том числе с уче-
том поправок 2020, не утрачены Президентом. 

Очевидно, что проблема действительного 
усиления контрольных полномочий парламен-
та не может быть решена без реализации уже 
предлагавшегося изменения статуса палат Фе-
дерального Собрания: права Государственной 
Думы представлять собственные кандидатуры 
на вакантные должности в Правительстве, ут-
верждение которых находится в   Государствен-
ной Думы РФ; предоставление Государственной 
Думе возможности самостоятельно освобождать 
отдельных членов Правительства от должностей, 
утверждение которых находится в ее ведении, а 
также усовершенствовать процедуру выражения 
вотума недоверия Правительству Государствен-
ной Думой (в частности, конституционно обязать 
Президента отправлять Правительство в отставку 
после трехкратного в течение двух месяцев по-
вторного выражения ему недоверия); наделение 
Совета Федерации правом утверждать кандида-
туры федеральных министров, взамен существу-
ющего порядка их назначения Президентом и др.

Вместе с тем следует обратить внимание на 
обстоятельство, связанное с усилением статуса 
Совета Федерации. Согласно внесенной в п. «д.1» 

ст. 83 Конституции поправке, после консультаций 
с Советом Федерации Президент назначает и ос-
вобождает от должности руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти (вклю-
чая федеральных министров), ведающих вопро-
сами обороны, безопасности (п. «д.1 ст. 83). До 
этой поправки Совет Федерации не принимал 
участия в формировании Правительства. Одно-
временно конституционно усиливается состав 
верхней палаты: согласно поправке, включенной 
в п. «в» ч. 2 ст. 95 Конституции, а также приня-
того на ее основе Федерального закона от 22 де-
кабря 2020 г. № 439-ФЗ «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» (п. 3 ч. 2 ст. 1) наряду с 
представителями от субъектов Федерации Пре-
зидент РФ назначает не более 30 представителей 
Российской Федерации, из которых не более семи 
назначаются пожизненно19. 

Безусловно, требуют внимания поправки, 
связанные с усиление роли Президента в отно-
шении к институтам судебной власти и прокура-
туре (особенно п. «е.3 ст. 83, новая редакция ч.ч. 
1 и 2 ст. 128, ч.ч. 3–5 ст. 129), инициированием 
процедуры использования предварительного кон-
ституционного контроля, в т.ч. в отношении фе-
деральных конституционных законов (ч. 5.1 ст. 
125), наделением полномочий по формированию 
ряда конституционных органов (п.п. «е.4» - «е.5», 
новая редакция п. «ж» ст. 83), предоставлением 
гарантий экс-Президенту (ст. 92.1, новая редак-
ция ст. 93). 

Вывод
Вопрос о том, в какой связи с поправками со-

относиться  модель власти, пожалуй, является 
главным в оценке проводимых конституцион-
ных реформ. По мнениию Т. Я. Хабриевой и А. 
В. Клишаса, «конституционные изменения не 
ведут к институциональному переустройству го-
сударства, Российская Федерация остается пре-
зидентской республикой»20. С учетом ранее от-
мечен-ного правомерной будет констатация того, 
что оснований для квалификации Российской 
Федерации президентской республикой все же 
нет. Более того, можно было бы предположить, 
что в результате поправок  произошло смещение 
акцента: обозначился тренд движения от сближе-
ния с президентской формой правления. Время, 
безусловно, покажет настолько правомерно такое 
утверждение, ведь критерием истинности по-
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прежнему остается практика, понимаемая в ши-
роком, конституционном, значении. 

1Господствующий в доктрине и «набивший оскомину» вы-
вод о том, что обращение к форме правления позволяет 
определить, кто и как правит в стране, как формируется 
верховная государственная власть, какими институтами 
она представлена, как устроены и взаимодействуют госу-
дарственно-властные структуры и каков характер обратной 
связи населения с государственной властью (см.: Опритов 
Я. М. Специфика формы государственного правления со-
временной России (теоретико-правовое исследование) : дис. 
... канд. юрид. наук. Самара, 2001) по меньшей мере звучит 
банально, с научной точки зрения является устаревшим и 
не соответствующим современным реалиям, методологии и 
технологии властвования. 
2Блажич Н. И. Модели разделения властей в правовом госу-
дарстве : автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2004.
3Иногда форму правления сводят к иным аспектам государ-
ственности, в частности, к принципу разделения властей, 
демократическому характеру властвования. Так, отмечается, 
что под государством с республиканской формой правления 
понимается государство, в котором система формирования 
органов, прежде всего высших, базируется на обязательном 
и периодическом проведении демократических выборов, ци-
вилизованных правовых механизмах взаимодействия госу-
дарственных органов, например, сбалансированной системе 
сдержек и противовесов» (Конституционное право России: 
учебник / С. В. Васильев, В. В. Виноградов, В. Д. Мазаев. 
М.: Эксмо, 2010. С. 150–151.). Но ведь и монархическая фор-
ма правления, по меньшей мере, во всех без исключения кон-
ституционных монархиях отвечает тем же характеристикам. 
Вообще проблеме соотношения формы правления и разделе-
ния властей «не повезло». Практически отсутствуют публи-
кации на эту тему, притом, как это можно судить из анализа 
опубликованных работ по проблеме, мало кто считает необ-
ходимым проводить между ними различия.
4См.: Червонюк В. И. Конституционное право зарубежных 
стран : курс лекций : в 10 вып. Вып. 5. 
Ч. I. С. 136.
Правильная оценка компетенционных связей в современных 
реалиях позволяет почти с математической точностью опре-
делить модель власти в той или иной стране. В этой связи 
представляется ошибочным утверждение мэтра современно-
го отечественного государствоведения проф. В. Н. Чиркина, 
утверждающего «о невозможности провести точную класси-
фикацию форм правления, поскольку «чистых» форм прав-
ления в мире в настоящее время практически не существует. 
Все чаще возникают смешанные (те, которые соединяют в 
себе различные элементы), гибридные (выступают результа-
том смешения), искаженные и иные формы правления, что 
затрудняет идентификацию их вида в отдельно взятом госу-
дарстве (Чиркин В.Е. Какая форма правления существует в 
современной России? // Рос. журнал правовых исследова-
ний. 2014. № 4 (1). С. 34).
Требует переоценки и сильно устаревший вывод о том, что 
окончательный вывод о форме правления того или иного го-
сударства невозможен при анализе только правовых норм. 
При определении формы правления необходимо опираться 
не только и не столько на нормы конституций либо иных нор-
мативных правовых актов, сколько на реальный объем пол-
номочий высших институтов государственной власти и мо-
дель взаимоотношения между ними (см.: Проблемы общей 
теории права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца. М., 
2004. С. 594; Симонишвили Л. Р. Формы правления: история 
и современность: учеб. пособие. М.: Флинта: МПСИ, 2007. 
С. 24; Горбуль Ю.А. К вопросу о форме правления совре-
менной России в контексте конституционных поправок 2020 
года // Государственная власть и местное самоуправление. 
2021. № 2. С. 31 – 35).

Нельзя полностью согласиться и с тем, что слово «форма» 
в понятии «форма правления» в конституционной трактов-
ке указывает, что мы имеем дело с конституционно закре-
пленной конструкцией власти и распределения ее центров, 
которая определяет только общие контуры модели, но может 
быть реализована по-разному (см.: Андреева Г. Н. Конститу-
ционное право зарубежных стран : учебник. 2-е изд., пере-
раб. М. : Норма, 2009. С. 309). Напротив, в современных ус-
ловиях чем точнее выражены эти «контуры» в национальной 
конституции, тем с большей (более высокой) долей вероят-
ности можно судить о предполагаемом поведении верховной 
публичной власти. Именно с этим обстоятельством как раз 
и связано стремление политических сил, пребывающих у 
власти, конституционно перераспределить властный ресурс 
между высшими органами государства, вполне определенно 
обозначить приоритеты  одного органа перед другими. Воз-
ведение на конституционный уровень подобных устремле-
ний служит дополнительным фактором приобретения таким 
образом понимаемой легитимности власти. С этим обстоя-
тельством нередко связано прямое закрепление вносимыми 
конституционными поправками конкретной разновидности 
формы правления, например, президентской республики 
(Казахстан, Азербайджан, Туркмения и др.), хотя в действи-
тельности такое сходство лишь внешнее. В данном случае 
речь следует вести не о президентской модели организации 
власти (и, соответственно, президенциализме, как разновид-
ности государственного режима), а об одной из ее гибрид-
ных форм  – субпрезидентском правлении (подробно см.: 
Конституционное право зарубежных стран : учебно-методи-
ческое пособие / В. И. Червонюк, И. В. Калинский, А. Ю. 
Мелехова [под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф.В. И. Чер-
вонюка]. М. : Московский университет МВД России имени 
В.Я. Кикотя, 2018. С. 110 и сл.).   
5См.: Холмс С. Сверхпрезидентство и его проблемы // Кон-
ституционное право: восточноевропейское обозрение. 1993. 
№ 1 (6). С. 23.
6См., например: Конституция Российской Федерации. Про-
блемный комментарий / отв. ред. В. А. Четвернин. М., 1997. 
С. 351.
7См.: Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина. М. : РОССПЭН, 
1999.
8Горбуль Ю. А. К вопросу о форме правления современной 
России в контексте конституционных поправок 2020 года // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2021. № 
2. С. 31–35.
9Методология определения формы правления на основе ана-
лиза конституционных смыслов национального основного 
закона и реконструкции его текста, прежде всего его глав 
(разделов, частей) о высших органах государства, представ-
лена в работе: Конституционное право зарубежных стран : 
учебно-методическое пособие / В. И. Червонюк, И. В. Ка-
линский, А. Ю. Мелехова, И. С. Назарова [под общ. ред. д-ра 
юрид. наук, проф. В. И. Червонюка]. М. : Московский уни-
верситет  МВД России  имени В.Я. Кикотя, 2018. Часть I, 
разд. II, главы 1–7). 
10Подробнее о новой методологии распознавания формы го-
сударственного правления см.: Червонюк В. И., Калинский 
И. В., Мелехова А. Ю. Конституционное право зарубежных 
стран : учебно-методическое пособие / В. И. Червонюк, И. В. 
Калинский, А. Ю. Мелехова [под общ. ред. д-ра юрид. наук, 
проф. В. И. Червонюка]. М., 2018. С. 65.
11См.: Червонюк В. И. Конституционное право Росси : учеб-
ник. М. : Инфра-М., 2003. С. 76.
12В этой связи представляется достаточно спорным вывод 
авторов солидной работы о том, что «конституционные из-
менения не ведут к институциональному переустройству 
государства, Российская Федерация остается президентской 
республикой» (Хабриева Т. Я., Клишас А. А. Тематический 
комментарий к Закону Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной вла-
сти№. Москва: Норма, ИНФРА-М, 2020 // СПС «Консуль-
тантПлюс». С учетом отмеченного подхода к пониманию 
формы правления такое утверждение, чтобы претендовать 
на истинное, требует существенных уточнений.
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13Тем не менее, не только из-за категоричности нельзя согла-
ситься с выводом о чрезмерном усилении статуса Президен-
та РФ в системе публичной власти в ущерб самостоятельно-
сти иных органов власти, о том, что поправки, изменяющие 
форму правления и направленные на окончательный вывод 
Президента РФ из системы разделения властей и превраще-
ние его в своего рода «суперпрезидента» с почти неограни-
ченными полномочиями и легализующие его почти полную 
безответственность перед обществом. (Кондрашев А. А. 
Конституционные поправки - 2020: о коллизиях и дефектах, 
порождающих неустранимые конфликты между «вечными 
главами» и главами 3 – 8 Конституции России // Конституци-
онное и муниципальное право. 2021. N 3. С. 18–29).
14Оценивая приведенные конституционные новеллы, кон-
ституционалисты приходят к тому выводу, что «тем самым 
юридически закрепляется место Президента РФ вне си-
стемы разделения властей, де-юре и де-факто над Прави-
тельством РФ» (Безруков А.В. Конституционная реформа: 
основные направления и пути совершенствования конфи-
гурации публичной власти в России // Конституционное и 
муниципальное право. 2020. № 6. С. 7). Возражения отно-
сительно сделанного вывода столь же серъезны как и приве-
денные аргументы. Ведь в таких странах, как Азербайджан, 
Казахстан, Таджикистан,  точно такую же конфигурацию 
властей закрепляют национальные конституции. Подобное 
имеет место в целом ряде стран Африканского континента, 
ранее – в странах Латинской Америки. На это обстоятель-
ство при оценке уточняемого конституционными поправка-
ми статуса Президента РФ  как раз и обращено внимание в  
компетентной литературе (см. Хабриева Т. Я., Клишас А. А. 
Тематический комментарий к Закону Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 мар-
та 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования пу-
бличной власти». Москва: Норма, ИНФРА-М, 2020 // СПС 
«КонсультантПлюс»).
15Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 
г. № 1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Консти-
туции Российской Федерации не вступивших в силу по-
ложений Закона Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти», а также о соответствии 
Конституции Российской Федерации порядка вступления в 
силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента 
Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2020. № 2.

Видимо, не без учета оценок Конституционного Суда, один 
из известных конституционалистов приходит к выводу 
(идее) о возникновении в связи с поправками «новой модели 
«с триединством различных ветвей власти при сохранении 
консолидирующего и объединяющего центра в лице главы 
Российского государства» (Черепанов В.А. О необходимо-
сти и целесообразности конституционных изменений / В.А. 
Черепанов // Российская юстиция. 2020. № 8. С. 37). Звучит 
философично, но насколько это практично?
16Осетров С. А. Российская модель разделения власти: кон-
ституционное поправление // Конституционное и муници-
пальное право. 2021. № 6. С. 10–17.
17И все же, как представляется, нет оснований для достаточ-
но распространенного в современной литературе вывода о 
признании Президента главой исполнительной власти в 
Российской Федерации (см.: Безуглов А. А., Солдатов С. А. 
Конституционное право России. М., 2003. С. 155– 56; Суво-
ров В.Н. Конституционный статус Президента Российской 
Федерации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 
14–15; Киреева Е. Ю., Нудненко Л. А., Тхабисимова Л. А. 
Тенденции правовой регламентации взаимодействия Прези-
дента Российской Федерации с Правительством Российской 
Федерации // Конституционное и муниципальное право. 
2020. № 10. С. 37 – 40). Хотя, видимо, нельзя возражать и 
против того, что «Правительство РФ вполне можно назвать 
Правительством Президента РФ и что в стране существует 
вертикаль исполнительной власти. Вершиной этой пирами-
ды является Президент РФ» (Чиркин В. Е. Президент и ис-
полнительная власть в системе разделения властей: реалии 
современной России // История становления и современное 
состояние исполнительной власти в России / Под ред. Н. Ю. 
Хаманевой. М., 2003. С. 120–212; Колюшин Е. И. Конститу-
ционное право России. М., 2015. С. 267; Авакьян С. А. Кон-
ституционное право России. 4-е изд. М., 2010. С. 347).
18Стрельников А.О. Перспективы совершенствования кон-
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Рассматривая государственное право с общете-
оретических позиций в качестве одной из ведущих 
форм права, то есть в качестве официального (писа-
ного) права государства, существующего наряду с 
неписаным обычным правом, корпоративным пра-
вом и другими формами права1, нельзя не отметить 
высокую динамику его содержания, обусловленную 
тесной связью государственного права с политиче-
ской сферой жизни общества. Наличие такой связи 
дает понимание того, что конституция как основной 
источник государственного права представляет со-
бой, не только юридический, но и политический до-
кумент2. Юридические характеристики конституции 
преимущественно затрагивают ее внешнюю форму, 
в то время как политические – являются атрибутами 
ее внутреннего содержания. При этом если формаль-
ные юридические характеристики хотя и выделяют 
конституцию, но, все же, «причисляют» ее к единой 
системе формальных источников государственного 
права, то содержательные характеристики, несо-
мненно, указывают на уникальность основного за-
кона государства, а вместе с ним, и на уникальность 

всего государственного права. Эта уникальность 
государственного права выражает присущую дан-
ной форме права концептуальность, позволяющую 
отличить государственное право от других форм 
права и проследить логику его развития. Последнее 
обстоятельство делает актуальным поиск критериев 
концептуальности государственного права, которые 
могут стать ориентирами для содержательного ана-
лиза текущих тенденций в динамике развития как 
отдельных источников государственного права, так 
и государственного права в целом. 

Анализируя концептуальность государствен-
ного права как совокупность присущих ему со-
держательных характеристик, следует отметить ее 
многоаспектность, отражающую оказываемое на 
содержание государственного права влияние исто-
рико-культурного, социального, политического и 
иных факторов. Основными формами выражения 
концептуальности государственного права при этом 
становятся отраженные в его содержании: государ-
ственно-правовые традиции, правовые принципы и 
ведущие направления правовой политики государ-
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ства. Каждая из указанных форм отражает какой-то 
значимый аспект в содержании государственного 
права, выражающий концептуальность последнего. 
Поэтому анализ данных форм может помочь в уста-
новлении искомых критериев концептуальности го-
сударственного права.

Государственно-правовые традиции отражают 
историко-культурный аспект концептуальности го-
сударственного права. Следует обратить внимание 
на то, что в условиях современной государственно-
сти следует вести речь не просто о «государственно-
правовых традициях», а о «традициях конституцио-
нализма» или «конституционных традициях». Это 
объясняется тем, что вне конституции современная 
государственность просто немыслима. 

При этом не важно, какую внешнюю форму при-
мет конституция в конкретном государстве: будет 
ли это единый консолидированный юридический 
документ как в подавляющем большинстве совре-
менных государств или же совокупность отдельных 
законов, правовых обычаев и прецедентов, форми-
рующих так называемые неписаные конституции. И 
в том, и в другом случае суверенная государствен-
ность в современном мире требует определенной 
формы юридизации своего государственного строя. 

Однако, как справедливо указывает юридиче-
ская теория, не следует смешивать формальную 
конституцию с реальной3. Поскольку последние 
могут не совпадать, постольку и вопрос о консти-
туционных традициях не может решаться, основы-
ваясь исключительно на анализе соответствующих 
юридических текстов, декларирующих те или иные 
ценности и правила в качестве традиционных. 

Каждая нация проходит свой путь формирова-
ния конституционной государственности, поэтому 
ответ на вопрос о конституционных традициях сле-
дует искать в истории государственно-правовых ин-
ститутов конкретного политического образования4. 
Критерием концептуальности современного госу-
дарственного права в данном случае может стать 
преемственность (устойчивость) конституционной 
традиции в государстве, которая свидетельствует о 
совпадении формальной и реальной конституции, 
независимо от внешней формы выражения и часто-
ты (а также объема) изменений текста основного за-
кона государства.

Правовые принципы государственного права 
отражают ценностный аспект его концептуаль-
ности. При этом, поскольку речь в данном случае 
идет о государственном праве как о форме права, 
внутренняя структура которой включает различные 
отрасли права, постольку и рассматриваемые прин-

ципы права должны отражать основные идеи пра-
вового регулирования общественных отношений, 
составляющих предмет ведущих отраслей государ-
ственного права. Подобные принципы обыкновенно 
находят свое отражение в конституции государства, 
положенной в основу национальной системы зако-
нодательства. Однако учитывая отмеченную ранее 
возможность несовпадения формальной и реальной 
конституции, а также нетождественность системы 
законодательства и системы права, не следует огра-
ничиваться анализом конституционно-правовых 
принципов, юридизированных в тексте основного 
закона государства. 

Критерием концептуальности государственного 
права в данном случае может служить комплекс по-
казателей эффективности механизмов действия го-
сударственного права, основу которых составляют 
как юридизированные конституционно-правовые 
принципы (при совпадении формальной и реаль-
ной конституции), так и неюридизированные прин-
ципы правового регулирования ведущих отраслей 
государственного права. Можно также высказать 
предположение о том, что косвенным показателем 
концептуальности государственного права с точки 
зрения ценностного аспекта, может считаться со-
четание детальной юридизированности правовых 
принципов публичного права со строгим ограни-
чением последнего предметом его правового регу-
лирования, поскольку что, как ни свобода частной 
сферы, может более красноречиво указывать на 
реальность декларируемых государством правовых 
принципов и стоящих за ними ценностей? Если же 
эта свобода отсутствует, то правовые принципы го-
сударственного права выражают уже не правовые 
ценности, а политические интересы публичной вла-
сти в государстве.

Ведущие направления правовой политики го-
сударства являются выражением функциональ-
но-телеологического аспекта концептуальности 
государственного права, поскольку в современных 
условиях преимущественно светской государствен-
ности именно правовая политика «определяет век-
тор развития самого права, экономики, социальной 
и духовной сфер, поведение государства на между-
народной арене»5. Используя общетеоретическое 
понятие правовой политики6 для обозначения од-
ной из форм выражения концептуальности госу-
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дарственного права, следует ограничить его объ-
ем теми целями и функциями, которые выражают 
специфику государственного правотворчества, ис-
кусство которого может считаться основным содер-
жанием правовой политики государства. Критерием 
концептуальности государственного права в данном 
случае может служить согласованность целей и 
реальных функций правотворческой деятельности 
государства, где цели – указывают на достигаемый 
(или только декларируемый) результат, а функции – 
на способы осуществления данной деятельности и 
ее конкретные результаты, в связи с чем, функции 
правовой политики государства фактически явля-
ются индикаторами реальности (либо фиктивности) 
ее декларируемых целей.

Таким образом, проведенный анализ основных 
форм выражения концептуальности государствен-
ного права, позволил установить три основных 
критерия для оценки содержания данной формы 
права: 1) преемственность (устойчивость) консти-
туционной традиции в государстве, которая свиде-
тельствует о совпадении формальной и материаль-
ной конституции, независимо от внешней формы 
выражения последней и частоты (а также объема) 
ее изменений; 2) комплекс показателей эффектив-
ности механизмов действия государственного пра-
ва, основу которых составляют юридизированные 
и неюридизированные конституционно-правовые 
принципы; 3) согласованность целей и реальных 
функций правотворческой деятельности государ-
ства. Выделенные критерии могут быть использо-
ваны для содержательного анализа текущих тенден-
ций в динамике развития государственного права в 
целом и его отдельных источников.
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Russian Federation, Law of the Russian Federation on the Amendment to the Constitution of the Russian Federation «On the Supreme 
Court of the Russian Federation and the Prosecutor's Office of the Russian Federation» («Approved by the State Duma on November 
22, 2013», «Approved by the Federation Council on November 27, 2013»), federal law of the Russian Federation, Federal Law of the 
Russian Federation «On the Prosecutor's Office of the Russian Federation» of January 17, 1992, as amended on October 18, 1995, novella, 
prosecutor's Office

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства о прокуратуре высказано несколько 
суждений: прокуратура представляет самостоятельный государственный орган, предназначенный для осуществления надзора; 
реформирование Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. в 2020 г. не решило ситуацию с местом прокуратуры в системе государ-
ственного механизма Российской Федерации; нормативным правовым актом, специально предназначенным для регулирования 
организации и деятельности прокуратуры в Российской Федерации, является Федеральный закон РФ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации от 18 октября 1995 г.  

Ключевые слова: государство, Российская Федерация, законодательство, система нормативных правовых актов, юридиче-
ская сила, нормативный правовой акт, Конституция РФ, Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» («Одобрен Государственной Думой 22 ноября 2013 года», «Одобрен Советом 
Федерации 27 ноября 2013 года»), федеральный закон РФ, Федеральный закон РФ О прокуратуре Российской Федерации от 17 
января 1992 г., в редакции от 18 октября 1995 г., новелла, прокуратура

Предметом данной статьи является прокура-
тура.

Поводом же к подготовке данной статьи послу-
жила новелла, представленная в виде положений ст. 
129 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.

Первоначально о состоянии теории.

Так, А.Ю. Винокуров еще в 2014 г. обращал вни-
мание на «законодательные новеллы» о прокуратуре 
(«В целом, несмотря на отмеченные выше спорные 
вопросы, связанные с вступлением в силу обнов-
ленной редакции ст. 77 Закона N 131-ФЗ, следует 
положительно оценить предложенные законодате-
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лем новеллы, востребованность и эффективность 
которых определит правоприменительная практика. 
Очевидно, в обозримой перспективе наряду с ори-
ентированным на применение указанных новелл 
организационно-распорядительным документом 
Генерального прокурора РФ следует ожидать и де-
тализированной методики реализации прокурорами 
соответствующих полномочий»)1.

Р.Ф. Вагапов исследовал «реформирование ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации» (Счи-
таю, внесенные в Федеральный закон "О прокурату-
ре РФ" изменения, направленные на реформирова-
ние органов прокуратуры и следственных органов, 
на данном этапе являлись непродуманными, про-
тиворечивыми и несогласованными, о чем свиде-
тельствовало возникновение коллизий на законода-
тельном уровне, нарушений Конституции РФ, что, в 
свою очередь, отрицательно сказывалось на уровне 
законности в России»; «Наряду с этими изменения-
ми в Федеральный закон "О прокуратуре РФ" были 
внесены изменения, расширяющие полномочия 
прокурора, которые способствовали выявлению и 
устранению правовых предпосылок коррупции, 
что явилось важным шагом на пути к укреплению 
законности в провозглашенном Конституцией РФ 
правовом государстве»; «Важными и правильны-
ми, на мой взгляд, явились изменения, которые 
были логическим завершением реформирования 
следственных органов и органов прокуратуры, на-
чатого в 2007 г. В результате произошли выделение 
из системы органов прокуратуры следственного 
аппарата и образование на этой базе нового органа 
исполнительной власти - Следственного комитета 
РФ. Данные положения законодательных новелл 
говорило об устранении коллизий на законодатель-
ном уровне, что, в свою очередь, приводило к укре-
плению законности в стране»; «По моему мнению, 
Россия на данном этапе своего развития нуждается 
в сильной и централизованной прокуратуре для до-
стижения провозглашенных Конституцией идей и 
укрепления законности в целом»)2.

Э.М. Абдуллаевым и З.С. Гутиевым проанали-
зированы «изменения, внесенные в декабре 2014 
года в Федеральный закон "О прокуратуре Россий-
ской Федерации", а также процедура согласования 
при назначении на должность прокурора субъекта 
Российской Федерации с субъектом Российской Фе-
дерации» («В системе разделения властей прокура-
тура занимает особое самостоятельное место. Этот 
статус позволяет прокуратуре с большей эффектив-
ностью обеспечивать и защищать права и свободы 

человека и гражданина в сравнении с той защитой, 
которую прокуратура предоставляла бы, если бы 
входила в какую-либо из ветвей власти либо зави-
села от нее. Именно независимость прокурорской 
власти является необходимым условием защиты 
всех прав и свобод граждан, включая и социально-
экономические права»)3.

Авторами - единомышленниками (С.П. Щерба 
и Т.А. Решетникова) «впервые раскрывается сущ-
ность, содержание и значение конституционных 
новелл о системе и иерархии функций прокуратуры 
Российской Федерации, закрепленных в ст. 129 Кон-
ституции РФ, изменения в которой одобрены в ходе 
общероссийского голосования 1 июля 2020 года» 
(«Таким образом, функция прокуратуры по уголов-
ному преследованию, т.е. по изобличению лиц, ви-
новных в совершении преступлений, по уголовным 
делам публичного и частно-публичного обвинения 
(ст. 20 и 21 УПК) признана Основным Законом кон-
ституционной и включена в систему функций про-
куратуры с учетом социально-правовой значимости 
такой деятельности»; «В связи с этим представля-
ются методологически и юридически некорректны-
ми высказывания о разделении (дроблении) функ-
ции уголовного преследования на многочисленные 
дополнительные уголовно-процессуальные функ-
ции (функция раскрытия преступления, функция 
надзора за соблюдением закона при производстве 
по уголовному делу, функция обвинения в соверше-
нии преступления, функция поддержания граждан-
ского иска, функция защиты от гражданского иска); 
на вспомогательные функции (функция источника 
доказательств, иные вспомогательные функции), 
поскольку все перечисленные виды и формы уго-
ловно-процессуальной деятельности прокурора, 
следователя, дознавателя, потерпевшего и его пред-
ставителя, а также других участников уголовного 
процесса осуществляются в целях достижения на-
значения уголовного судопроизводства и в рамках 
реализации функции уголовного преследования в 
соответствии с конституционными принципами и 
гарантиями в порядке, установленном УПК»)4.

Противоречивые результаты научных исследо-
ваний относительно прокуратуры предопределяют 
и несовершенство законодательства Российской 
Федерации5.

Теперь обращаемся к новелле Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 г.6, представленной в виде по-
ложений статьи 129: «1. Прокуратура Российской 
Федерации - единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих надзор за со-
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блюдением Конституции Российской Федерации и 
исполнением законов, надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, уголовное пресле-
дование в соответствии со своими полномочиями, 
а также выполняющих иные функции. Полномочия 
и функции прокуратуры Российской Федерации, 
ее организация и порядок деятельности определя-
ются федеральным законом. 2. Прокурорами могут 
быть граждане Российской Федерации, не имеющие 
гражданства иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного 
государства. Прокурорам в порядке, установленном 
федеральным законом, запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской 
Федерации. 3. Генеральный прокурор Российской 
Федерации, заместители Генерального прокурора 
Российской Федерации назначаются на должность 
после консультаций с Советом Федерации и осво-
бождаются от должности Президентом Российской 
Федерации. 4. Прокуроры субъектов Российской 
Федерации, прокуроры военных и других специали-
зированных прокуратур, приравненные к прокуро-
рам субъектов Российской Федерации, назначаются 
на должность после консультаций с Советом Феде-
рации и освобождаются от должности Президентом 
Российской Федерации. 5. Иные прокуроры могут 
назначаться на должность и освобождаться от долж-
ности Президентом Российской Федерации, если 
такой порядок назначения на должность и освобож-
дения от должности установлен федеральным зако-
ном. 6. Если иное не предусмотрено федеральным 
законом, прокуроры городов, районов и приравнен-
ные к ним прокуроры назначаются на должность и 
освобождаются от должности Генеральным проку-
рором Российской Федерации».

Предтечей видоизменения названной статьи 
Конституции РФ явился нормативный правовой 
акт с трудно определяемым местом в системе нор-
мативных правовых актов7: Закон РФ о поправке к 
Конституции РФ «О Верховном Суде Российской 
Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 
(«Одобрен Государственной Думой 22 ноября 2013 
года», «Одобрен Советом Федерации 27 ноября 
2013 года»)8.

Видоизмененные положения ст. 129 Конститу-
ции РФ влекут необходимость совершенствования 
нормативного правового акта, по юридической силе 

приравненного к федеральному закону РФ9, специ-
ально предназначенного для регулирования парла-
ментского контроля. Речь идет о Федеральном зако-
не РФ «О прокуратуре Российской Федерации от 17 
января 1992 г.10, в редакции от 18 октября 1995 г.11 
и с последующими изменениями и дополнениями12.

Таким образом, научные исследования относи-
тельно прокуратуры необходимо продолжить.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, прокуратура представляет самосто-
ятельный государственный орган, предназначенный 
для осуществления надзора.

Во-вторых, реформирование Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 г. в 2020 г. не решило ситуацию 
с местом прокуратуры в системе государственного 
механизма Российской Федерации.

В-третьих, нормативным правовым актом, спе-
циально предназначенным для регулирования орга-
низации и деятельности прокуратуры в Российской 
Федерации, является Федеральный закон РФ «О 
прокуратуре Российской Федерации от 18 октября 
1995 г.  

1Винокуров А.Ю. Законодательные новеллы о прокуратуре: 
достоинства и недостатки // Lex russica. 2014. N 8.
2Вагапов Р.Ф. Значение законодательных новелл, внесенных 
в ФЗ "О прокуратуре РФ" с 1999 года по настоящее время // 
Российский следователь. 2013. N 7.
3См.: Абдуллаев Э.М., Гутиев З.С. Новеллы Федерального 
закона "О прокуратуре Российской Федерации" и некоторые 
аспекты процедуры назначения на должность прокурора 
субъекта Российской Федерации // Современное право. 2016. 
N 5.
4См.: Щерба С.П., Решетникова Т.А. Конституционные но-
веллы о системе и иерархии функции прокуратуры // Закон-
ность. 2021. N 4.
5Мы разделяем суждение тех авторов, которые предлагают с 
25.12.1991 г. для названия государства использовать исклю-
чительно этот термин (подробнее об этом см.: Галузо В.Н. 
Конституционно-правовой статус России: проблема име-
нования государства // Вестник Московского университета 
МВД России. 2010. № 5. С. 119-123).
6См.: РГ. 2020. 4 июля. О проблеме неоднократности опу-
бликования Конституции РФ в официальных источниках 
опубликования подробнее см.: Галузо В.Н. Возможно ли 
обеспечение единообразного исполнения законодательства 
при отсутствии его систематизации? // Государство и право. 
2014. № 11. С. 98-102.
7В юридической литературе уже обращается на это внима-
ние (см., например: Галузо В.Н. Власть прокурора в Россий-
ской Федерации. Часть IV. Возрождение права: Монография. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021).
8См.: СЗ РФ. 2014. N 6. Ст. 548.
9О системе нормативных правовых актов в РФ подробнее 
см.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в Россий-
ской Федерации: состояние и перспективы развития // Закон 
и право. 2009. № 8. С. 28-30; он же: О роли нормативного 
правового акта в системе права Российской Федерации // Об-
разование. Наука. Научные кадры. 2009. № 4. С. 27-30.
10См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366.
11См.: СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
12См.: СЗ РФ. 2021. № 27 (часть I). Ст. 5093.
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Аннотация. Реализация конституционной новеллы, предусматривающей создание в составе Российской Федерации феде-
ральных территорий, предполагает принятие специального федерального закона, в котором бы конституционное установление 
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туса федеральной территории. Презюмируется, что органы публичной власти  федеральной территории отличаются смешанным 
статусом, амбивалентностью правового положения их должностных лиц.

Ключевые слова: конструкция федеративного устройства, атипичные территории в составе Российской Федерации, асим-
метрия федеративного устройства, органы публичной власти федеральной территории, Совет федеральной территории, админи-
страция федеральной территории

Введение
Конституционная конструкция федеративно-

го устройства, рассматриваемая в фокусе положе-
ний глав 1 (особенно ст. 5) и 3 (ч.ч. 1 и 5 ст. 65, 
ч.ч. 1 и 3 ст. 67), казалось бы, исключает реструк-

туризацию состава государственной территории 
Российской Федерации вне пересмотра Основно-
го закона, или принятия новой Конституции. Тем 
не менее предложенная поправка относительно 
образования в составе РФ федеральных террито-
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рий была позитивно воспринята. Вначале, в соот-
ветствии с Законом РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной 
власти», она стала частью конституционного тек-
ста (второе предложение ч. 1 ст. 67), а затем полу-
чила конкретизацию в Федеральном законе от 22 
декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной терри-
тории «Сириус»1. 

Федеральные территории по своему статусу 
не соотносимы ни с одним из видов  уже суще-
ствующих в РФ атипичных территорий, т. е. тер-
риторий, которые имеют особый правовой статус, 
находятся в составе субъектов Российской Феде-
рации, однако финансируются из государствен-
ного бюджета и фактически находятся в ведении 
государства.

В частности, ряд территорий имеют статус 
«особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения»2; это закрытые администра-
тивно-территориальные образования3; особые 
экономические зоны (их, по данным Минэконом-
развития, 33), применительно к которым приме-
няются налоговые льготы и таможенные префе-
ренции, снижены цены на аренду и выкуп земли, 
действует льготный режим предпринимательской 
деятельности; особые экономические зоны4; в 
определенной мере территории опережающего 
социально-экономического развития5; находящи-
еся в границах нескольких субъектов Федерации 
автомобильные и железные дороги федерально-
го значения; территориально входящая в состав 
ряда субъектов Федерации (Мурманская, Архан-
гельская области, Ненецкий автономный округ 
и др.) Арктическая зона Российской Федерации; 
так называемые запретные и иные зоны с особы-
ми условиями использования земель для обеспе-
чения функционирования военных объектов Во-
оруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, вы-
полняющих задачи в области обороны стран6. На 
всех этих территориях законодательно установле-
ны и действуют специальные правовые режимы.

Этимологически с понятием федеральных 
территорий «соприкасается» понятие федераль-
ных округов. При этом ошибочно, как это можно 
встретить в специальной литературе, рассмотре-

ние последних в качестве самостоятельных адми-
нистративно-территориальных единиц. Точно так 
же, то обстоятельство, что под юрисдикцию феде-
ральных округов подпадает несколько субъектов 
РФ, с государствоведческой точки зрения вовсе 
не означает, что они представляют собой объеди-
нение нескольких субъектов, призванных решать 
некие общие задачи. В формально-юридическом 
значении федеральный округ – это юридическая 
фикция; он так же не может быть охарактеризо-
ван и как публично-правовое образование.

Вместе с тем по своему статусу федеральные 
территории принципиально отличны как от субъ-
ектов Федерации, так и вышеупомянутых терри-
торий.

Все территории действуют в пределах ад-
министративных границ одного или нескольких 
субъектов Федерации. Федеральные территории 
имеют границы, отличные от субъектов РФ. Так, 
согласно ст. 6 Федерального закона от 22 декабря 
2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории 
«Сириус» границы федеральной территории «Си-
риус» устанавливаются согласно приложениям 1 
и 2 к настоящему Федеральному закону.

В границах федеральной территории действу-
ют федеральные законы и лишь в установленных 
ими пределах законодательство субъекта Федера-
ции. 

Так, согласно ч. 4 ст. 44. Федерального закона 
от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ установленная за-
конами Краснодарского края административная 
ответственность за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов Краснодарского 
края, нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления применяется за совершение 
соответствующего деяния в федеральной терри-
тории «Сириус», если в федеральной территории 
«Сириус» в соответствии с настоящей статьей 
применяются нормативные правовые акты Крас-
нодарского края.

На всех вышеупомянутых территориях дей-
ствуют органы государственной власти субъек-
тов РФ, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти; на федеральной 
территории функционируют органы публичной 
власти. Их природа принципиально разнится от 
органов государственной власти и местного само-
управления. 
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Чтобы оценить статус федеральной террито-
рии в Российской Федерации, необходимо  обра-
титься к аналогам данного феномена, имеющего 
место в ряде зарубежных государств.

Федеральная территория как часть 
территории федеративного государства

Наряду с симметричным государственно-
территориальным устройством территориальная 
организация государств, имеющих федератив-
ную структуру, характеризуется асимметричным 
устройством. Согласно доктрине, симметричной 
является федерация, в основу устройства которой  
положено объединение субъектов федерации, од-
нородных по природе и равных по статусу. Субъ-
екты такой федерации имеют одинаковое назва-
ние (штаты, земли), одинаковую систему органов 
государственной власти и не отличаются каки-
ми-либо особенностями юридического статуса. 
Считается,  что в современных условиях  абсо-
лютно симметричных федераций не существует. 
Большинство современных федеративных госу-
дарств являются федерациями симметричными с 
элементами асимметрии (Австрия, Бразилия, Гер-
мания, США, Швейцария и др.). Асимметричная 
федерация характеризуется юридическим или 
фактическим неравенством её субъектов, наличи-
ем административно-территориальных единиц, 
не обладающих статусом субъекта федерации. 
Такие публично-территориальные образования в 
современных правопорядках имеют различные 
формы – федеральные территории, федеральные 
округа, федеральные владения, притом что в от-
ечественной литературе нередко они все обозна-
чаются термином «федеральные территории»7.

В самом первом приближении федераль-
ной территорией принято считать территорию, 
обособившуюся в структуре федеративного го-
сударства, не являющуюся частью территории 
субъекта федерации, и находящуюся исключи-
тельно под юрисдикцией федеральных властей. 
Федеральные территории – это части федерации, 
но имеющие особый статус в сравнении с субъ-
ектами федерации; это особые территориальные 
образования, не имеющие своих легислатур и, со-
ответственно, не наделенные правом принимать 
законы, т. е. не обладающие законодательной ав-
тономией или иными признаками политической 

(законодательно признанной) автономии. Иными 
словами, федеральные территории институали-
зированы в качестве особой административно-
территориальной единицы, входящей в состав 
федеративного государства без каких-либо прав 
субъекта федерации, в том числе и в части, ка-
сающейся отсутствия прав законодательной ав-
тономии. Как отмечалось, в представительном 
органе федерации функция представительства 
от федеральной территории не реализуется. Фе-
деральные территории управляются в основном 
из центра федеральными структурами или специ-
ально назначенными чиновниками; могут наде-
ляться ограниченными правами самоуправления, 
т. е. приобретать те или иные формы автономии. 

Безусловно, в составе различных государств 
статус федеральных территории имеет свои осо-
бенности. Так, по Конституции Венесуэлы, феде-
ральные территории по специальной процедуре 
могут быть преобразованы в штаты. В составе 
и под управлением США находятся 14 феде-
ральных территорий, которые не входят в состав 
штатов, являясь преимущественно островными 
территориями. Территории, не входящие в какой-
либо штат либо округ Колумбия (Territories of the 
United States), дифференцированы на инкорпори-
рованные (incorporated territory) и неинкорпори-
рованные (unincorporated territory), соответствен-
но, организованные (organized) и неорганизован-
ные (unorganized)8.

 В составе федеративной Бразилии – 26 шта-
тов – субъектов федерации, федеральный округ, 
две особые территории и подчиняющиеся цен-
тральной власти три федеральные территории. 
При этом, в отличие от США, на федеральных 
территориях (проживает примерно 100 тыс. чел) 
учреждены самостоятельные судебные органы, 
прокуратура, возможно избрание территориаль-
ного Законодательного собрания, есть губерна-
тор, назначаемый президентом страны.

В Австралии, наряду с шестью штатами, об-
разованы 10 федеральных территорий, субъект-
ность которых признается на основании акта 
Парламента (Австралийская столичная террито-
рия, Северная территория и др.). В составе Кана-
ды, кроме 10 провинций, – субъектов федерации, 
в соответствии с Законами «О Северо-Западных 
Территориях» (2014 г.), «О Юконе» (2002 г.), «О 
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Нунавуте» (1993 г.) учреждены три территории, 
полномочия которым делегированы федераль-
ным правительством. 

Конституция Индии для обозначения феде-
ральных территорий использует в официальной 
конституционной лексике термин «союзные тер-
ритории». В Приложении I к Конституции за-
креплены восемь союзных территорий, которые 
в соответствии с Конституцией Индии находятся 
под юрисдикцией федерального Президента, дей-
ствующего «таким образом, какой он сочтет над-
лежащим, через назначаемого им администрато-
ра с целью, которая ему будет указана» (ст. 239). 
Президент может назначить губернатора штата в 
качестве администратора какой-либо прилегаю-
щей союзной территории, и если губернатор на-
значен таким образом, то он будет осуществлять 
свои функции в качестве администратора незави-
симо от Совета министров своего штата.

В Малайзии в прямом федеральном подчи-
нении находятся три территории (ст. 1 Консти-
туции), притом что управление данными тер-
риториями относится к ведению федерации и 
осуществляется федеральным правительством, 
в частности Министерством федеральных тер-
риторий (п. 9. Приложения 9 к Конституции Ма-
лайзии). Управление федеральной территорией 
осуществляет назначаемый монархом сроком на 
пять лет комиссар, который формирует админи-
страцию территории.

Как уже отмечалось, кроме собственно феде-
ральных территорий, в федеративных государ-
ствах в составе их  территорий могут учреждать-
ся федеральные округа, федеральные владения, 
притом что существует возможность для этих 
территорий изменять свой статус9. 

Федеральные округа – это специальные по-
литико-территориальные единицы, место пре-
бывания правительства страны и расположения 
столицы (США, Австралия, Мексика). В основе 
разработанной в США концепции создания феде-
рального округа – опасения, что штат, в котором 
расположена столица, тем самым получает пре-
имущества. В сравнении с другими субъектами 
федерации или политико-территориальными еди-
ницами, федеральные округа характеризуются 
меньшей степенью самостоятельности. Напри-
мер, в США Колумбия, в отличие от штатов, не 

имеет законодательных прав, обладает ограни-
ченными правами самоуправления; только в 1961 
г., согласно ХХIII поправке, жители округа были 
наделены правом участвовать в выборах Прези-
дента и Вице-президента США). Тем не менее 
Колумбия не имеет представительства в Конгрес-
се, а Конституция США предоставляет Конгрессу 
исключительную юрисдикцию над округом «во 
всех случаях» (разд. 10, ст. I, ст. VI, поправка X). 
Применительно к данной стране в специальной 
литературе выделяют две категории федеральных 
округов: а) управляемые центральной властью 
как административные единицы (округ Колумбия 
в США), б) имеющие определенный объем само-
стоятельности сродни иным внутригосударствен-
ным образованиям (Бразилия)10.

Что касается федеральных владений (в бук-
вальном смысле – находящиеся в федеральной 
собственности), то они также представляют со-
бой разновидность атипичных территориаль-
ных образований, существующих в том числе 
и в странах с унитарным или регионалистским 
устройством (например, во Франции, в Велико-
британии и в др.). По своему статусу они уступа-
ют и федеральным территориям, и федеральным 
округам. Примером федеративных стран, где в 
составе государственной территории есть феде-
ральные владения, является Венесуэла, терри-
тория которой разделена на двадцать три штата, 
один столичный округ и федеральные владения; 
последние включают образовавшиеся или воз-
никшие в территориальном море или в море над 
континентальным шельфом острова (всего 311). 
Режим и управление федеральными владениями 
определяются специальным законом.

Федеральная территория в составе госу-
дарственной территории Российской Федера-

ции
Внесенными в Конституцию Законом от 14 

марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти» измене-
ниями предусмотрена возможность создания на 
территории Российской Федерации федеральных 
территорий. При этом Конституция оговаривает, 
что такие территории могут быть созданы «в со-
ответствии с федеральным законом» (2-е пред-
лож. ч. 1 ст. 67). Представители экспертного со-
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общества не без основания обращают внимание 
на то обстоятельство, что реализация данного 
положения Конституции предполагает принятие 
специального федерального закона, в котором 
бы конституционное установление получило 
надлежащую конкретизацию: определены цели, 
принципы создания федеральной территории, 
юридически обозначены пределы усмотрения в 
данном вопросе федеральной власти и гарантии 
конституционно определенных прав территории 
и проживающего на ней населения. Создание фе-
деральной территории существенным образом 
затрагивает многие права граждан, реализация 
которых в данной ситуации сопряжена с рисками.  
Создание федеральной территории неизбежно 
связано с преобразованием территории (статуса) 
субъекта Федерации, но возможно только «по 
взаимному согласию Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации в соответствии с 
федеральным конституционным законом» (ч. 5 ст. 
66 Конституции в действ. ред.)11.   

Принципиально важен вопрос о целях, или об 
имеющей особенное публичное значение необхо-
димости создания федеральной территории. Оче-
видно, что то как эти цели определены Федераль-
ным законом от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О 
федеральной территории «Сириус», специфично 
только для данной федеральной территории.

Методологически значимым является вопрос 
об оценке статуса федеральной территории. Кон-
ституционным Судом Российской Федерации в п. 
3.1 Заключения от 16 марта 2020 г. № 1-З выска-
зано мнение о данной норме в том смысле, что 
положение о возможности создания федеральных 
территорий по своему буквальному смыслу не 
предполагает возможности образования феде-
ральных территорий с приданием им статуса, рав-
ного статусу субъектов Российской Федерации12. 
Согласно ст. 2 вышеупомянутого Закона («Осно-
вы статуса федеральной территории «Сириус») 
федеральной территорией признается имеющее 
общегосударственное стратегическое значение 
публично-правовое образование, в устанавлива-
ются особенности организации публичной вла-
сти и осуществления экономической и иной де-
ятельности. 

Высказанное в специальной литературе мне-
ние о том, что обозначение законом федераль-

ной территории в качестве публично-правового 
образования, «ставит ее в один смысловой ряд 
с иными публично-правовыми образованиями – 
Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями». 
Заметим, что существует такая организационно-
правовая форма некоммерческих организаций, 
как  публично-правовая компания13, что вряд ли 
дает основания для помещения их в тот же «один 
смысловой ряд».  

Итак, обладая конституционной правосубъек-
тностью, федеральная территория характеризует-
ся исключительно как публично-правовое обра-
зование и при этом, как справедливо замечено не 
относится ни к одному из трех уровней публич-
ной власти -  федеральному, региональному или 
муниципальному. 

Система органов публичной власти федераль-
ной территории

Соответственно поправки к ст. 67 Конститу-
ции, федеральные территории не только создают-
ся в соответствии с федеральным законом, но и 
«организация публичной власти на федеральных 
территориях устанавливается указанным феде-
ральным законом» (2-е предлож. ч. 1 ст. 67). Фе-
деральный закон от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ 
«О федеральной территории «Сириус» содержит 
ст. 10 «Система органов публичной власти феде-
ральной территории «Сириус», в соответствии с 
которой определена структура публичной власти 
на федеральной территории, порядок формирова-
ния органов публичной власти, их полномочия и 
др.

Как это следует из текста Закона, органы 
управления федеральной территорией опреде-
ляются не как «государственные» или «муни-
ципальные» органы. Законодатель не оперирует 
такой терминологией, вводя новое понятие, ко-
торое поправками к Конституции уже было вве-
дено в нормативную юридическую лексику. Со-
ответственно, органы управления федеральной 
территории квалифицируются органами публич-
ной власти. Понятно, что упомянутые органы, в 
принципе, невозможно соотнести с существую-
щим в Российской Федерации делением органов 
публичной власти на федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной 
власти субъектов Федерации и органы местного 
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самоуправления. В этой связи не ясной остается и 
природа органов публичной власти федеральной 
территории.

Неясности возникают и в связи с тем, что со-
гласно положениям уже упоминавшейся статьи 
анализируемого Федерального закона в органах 
публичной власти устанавливаются государ-
ственные должности, а указом Президента РФ 
устанавливаются должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы (ч. 3 ст. 10).

Очевидно, что характер цитируемых установ-
лений указывает на то, что по своему властному 
потенциалу органы публичной власти являются 
органами государственной власти. На это обсто-
ятельство указывают и способы формирования 
таких органов, наличие прерогативы принятия 
общих для граждан и организаций нормативных 
актов и др. 

Одновременно обращается внимание на то 
обстоятельство, что система органов публичной 
власти федеральной территории по своему по-
строению, принципам работы и осуществляемым 
полномочиям имеет очень много общего с одной 
из моделей системы органов местного самоуправ-
ления, установленной Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» В то же время презюмируется, 
что сохраняются существенные отличия, не по-
зволяющие органы публичной власти федераль-
ной территории определить в качестве органов 
местного самоуправления14.

Отмечается, что местное самоуправление в 
том виде, в каком оно предусмотрено Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, в гра-
ницах федеральной территории отсутствует. При 
этом устанавливаемые Федеральным законом от 
22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной 
территории «Сириус» публично-властные струк-
туры, определяются, как имеющие двойственную 
государственно-муниципальную природу на том 
основании, что «характер решаемых ими вопро-
сов и применяемые механизмы характерны как 
для государственной власти, так и для местного 
самоуправления»15. При оценке данной проблемы 
следует также обратить внимание на положение 
ч. 4 ст. 47 данного Закона, согласно которым «сло-
восочетания «федеральная территория «Сириус» 

и «муниципальное образование городской округ 
Сириус» используются в одном значении, если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом».

Таким образом, органы публичной власти  фе-
деральной территории отличаются смешанным 
статусом, амбивалентностью правового положе-
ния их должностных лиц.

Темпоральными нормами Закона до 31 дека-
бря 2025 г. установлен переходный период, в те-
чение которого должны быть решены вопросы, 
связанные с организацией и функционированием 
федеральной территории «Сириус» (ч. 3 ст. 47). 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 22 де-
кабря 2020 г. № 437-ФЗ систему органов публич-
ной власти федеральной территории «Сириус» 
составляют:

• Совет федеральной территории «Сириус» 
– представительный орган федеральной террито-
рии, возглавляемый председателем Совета феде-
ральной территории; 

• администрация федеральной территории 
– исполнительно-распорядительный орган феде-
ральной территории, возглавляемый главой адми-
нистрации; 

• иные органы публичной власти федераль-
ной территории, если их образование предусмо-
трено Уставом федеральной территории. 

Как следует из Закона, Совет федеральной 
территории формируется на пять лет, в его состав 
входят 17 членов Совета. В  формировании Сове-
та участвуют несколько субъектов властвования: 
федеральные органы власти; органы государ-
ственной власти субъекта Федерации; местное 
население.  При этом девять членов избираются 
посредством прямых выборов населением феде-
ральной территории; остальные члены назнача-
ются: три – Президентом РФ, три – Правитель-
ством РФ; один – высшим должностным лицом 
(руководителем высшего исполнительного орга-
на государственной власти) Краснодарского края.

1Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 52 (Часть 
I), ст. 8583.
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В контексте связи с конституционными новел-
лами по методу квантификации прежнее содержа-
ние 137 статей Основного закона РФ расширено 
посредством вступления в силу 206 инновационных 
поправок [1]. Конституционно-методологические 
основы целеполагания в системе российского об-
разования, разработки его содержания, принципов, 
форм и методов учебной, методической, воспита-
тельной и научно-исследовательской работы и об-
разовательной (учебной) деятельности включают 
перечень различных теоретических и практических 
актуальных проблем [4. C. 204]. 

Опора на объяснительно-иллюстративные ме-
тоды профессиональной подготовки кадров и пре-
подавания юридических дисциплин в форме клас-
сического рационализма в отечественных научных 
исследованиях в области методологии реализации 
различных практик – учебной, педагогической, на-
учно-исследовательской, производственной, прак-
тики юридического консультирования и других 
становится все более востребованной в системе 

высшего образования России (далее – СВОР), в том 
числе в связи потребностями других сфер жизни и 
деятельности граждан РФ, общества и российского 
государства [2, с. 184-187].

Вместе с тем для профессионального образова-
ния некоторых категорий обучающихся, например, 
адъюнктов и аспирантов, со вступлением в силу Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [12], по 
существу, стало преодолеваться отстранение от со-
временной философии науки, а учебная дисципли-
на «Философия права» была введена в учебные пла-
ны адъюнктов [6, с. 5-10; 7, с. 45-51; 8, с. 103-150]. 
Поступающие в адъюнктуру подвергаются конкурс-
ным вступительным экзаменам по специальной 
дисциплине (по профилю программы подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре), фи-
лософии и иностранному языку. Поступившим в 
адъюнктуру на заочную форму обучения после объ-
явления решения приёмной комиссии о зачислении 
необходимо; прослушать, в соответствии с распи-
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санием, установочные лекции; получить на факуль-
тете подготовки научно-педагогических и научных 
кадров индивидуальный план подготовки адъюн-
кта, заполнить его и сдать на факультет; закрепить 
на кафедре философии тему реферата по дисципли-
не кандидатского экзамена «История и философия 
науки».

В связи с этим в СВОР доминируют эмпири-
ко-аналитический, а также информационно-ана-
литический подходы. Кроме того, осуществляется 
акцентирование дескриптивных наук в ущерб учеб-
ным дисциплинам гуманитарно-социального и эко-
номического цикла, других циклов, включающих 
нормативные и герменевтические исследования [6-
9].

Специфики нормативных правовых исследова-
ний в сфере образования прежде всего обосновыва-
ют (толкованием) вступившие в юридическую силу 
конституционные нормы по разным юридическим 
специальностям подготовки обучающихся, их от-
личительные признаки от дескриптивных наук – 
биологии, психологии, социологии, раскрывающих 
объективные законы социальной жизни [11, с. 18-
30]. При этом происходит смешение как педагоги-
ческих основ, так и конституционно-правовых норм 
с законами дескриптивных наук. Более того, методо-
логически педагогика в системе высшего образова-
ния РФ совместно с андрогогикой, педагогической 
антропологией, педагогической психологией при-
звана для существенного упрочения своего места и 
роли, практической и теоретической значимости и 
ценности [7, с. 54-179; 8, с. 26-48; 11, с. 182-211].

Тем не менее недостаток классического рацио-
нализма может трактоваться как: а) недооценка са-
мостоятельности видов практики (например, педа-
гогической практики для юристов) в отношении к 
теоретическим основам освоения конкретной учеб-
ной дисциплины или же их цикла; б) преувеличение 
роли теории посредством упрощения реализуемой 
модели профессиональной подготовки кадров в 
СВОР. В частности, тогда научная теория опытно-
экспериментальным путём порождает разработки 
целевых программ исследования и применения ме-
тодов различных видов наблюдения и эксперимен-
тов, юридического консультирования. При этом вы-
являются и обосновываются перспективные формы 
государственно-правовой деятельности, оператив-
но происходит переоценка научно-методической 
структуры подготовки отечественных кадров [5; 9, 
с. 93-98].

В сети новоявленных образовательных органи-
заций (далее – ОО или вузов), реализующих обра-
зовательные программы в СВОР и дополнительные 
профессиональные программы, предусмотрены 
должности педагогических работников и научных 
работников, которые являются научно-педагогиче-
скими работниками (далее – НПР) [6-9; 11; 12, ст. 
2], составляют профессорско-преподавательский 

состав сети ОО, что осуществляют свою образова-
тельную деятельность.

Безусловно, игнорирование гетерогенности 
жизненно-практических знаний, умений, навыков и 
компетенций, личных качеств и действий, опираю-
щихся не только на научно-теоретические решения, 
но и на свой собственный научно-педагогический 
опыт, профессиональную деятельность, теоретико-
практические ценности, самовыражение и самоор-
ганизацию уже не обеспечивают достижение всеми 
участниками образовательного процесса (прежде 
НПР и обучающимися) требуемых результатов.

В связи с этим объективно возникает невозмож-
ность положительной (удовлетворительной) кон-
цептуализации экзистенциально-герменевтическо-
го опыта в терминах дескриптивных наук и самой 
педагогики. Следовательно, и субъективно необхо-
дима организация нормативного правового иссле-
дования нового учебного материала, для изучения 
и освоения обучающимися норм, принципов и иде-
алов коммуникативных отношений всех участников 
образовательного и педагогического процесса, экс-
прессивных практик педагогического мастерства и 
новаторского искусства со стороны их экзистенци-
ально-антропологической обусловленности [6; 8; 
11].

Определённые трудности и препятствия вызы-
вает неясность специфики коммуникативных от-
ношений НПР и обучающихся, в которых между 
ними согласие определяется не только общим под-
чинением основным законам и редко достижимым 
сходством представлений об истине (абсолютной и 
относительной), но также и взаимопониманием че-
рез выявление, раскрытие и согласование экзистен-
циальных смыслов друг друга.

С одной стороны, гнёт формализма и набор 
совокупности технологий: информационно-обра-
зовательных (ИОТ), компьютерно-информацион-
ных технологий (КИТ), электронного обучения и 
дистанционно-образовательных технологий (ЭО и 
ДОТ), собственно педагогических; с другой – бюро-
кратизм подсистемы управления, препятствующий 
творческой самостоятельности НПР, педагогиче-
ским инновациям, может не соответствовать требо-
ваниям инновационным теориям и практикам пра-
ва. В связи с этим манипулирование обучающимися 
с помощью псевдонауки, оторванной от их будущей 
профессиональной жизнедеятельности, её экзистен-
циальных смыслов, не способствует повышению 
эффективности функционирования в целом самой 
СВОР. Кроме того, слишком мала продуктивность 
абстрактных теорий для юридической практики, а 
реакция на императивность научных рекомендаций 
выявляет склонность НПР скорее к эмпиризму, от-
чуждению даже передовой правовой практики от 
юридических теорий [3, с. 191-196; 5-6; 8; 11].

НПР и педагогические работники как граждане 
РФ пользуются рядом академических прав и свобод, 
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включая свободу от вмешательства в их професси-
ональную деятельность в процессе преподавания, 
свободное выражение своих мнений; свободу вы-
бора и использования форм и методов обучения и 
воспитания, средств и технологий как юридически, 
так и педагогически обоснованных [2; 5-8; 10, с. 
162-165; 11].

С учётом вышеизложенного в системе россий-
ского образования лучше осознаются его целевые 
установки и реализуемые задачи управления, обу-
чения, развития и воспитания, удвоенные по прин-
ципу самости. Пожалуй, разве что в содержании 
авторефератов научно-квалификационных работ 
(диссертаций) присутствует некая фрагментарность 
заявленных (реже применяемых) методологических 
основ исследования, включая практические, теоре-
тические, статистические и иные методы, подходы 
в отечественной юриспруденции, даже при отсут-
ствии заказанных научно-исследовательских про-
грамм [6-9; 11]. В качестве целевых оснований вы-
делим: (1) ценностные потребности, суммирован-
ные в идеале желаемого результата (для заказчика); 
(2) когнитивные в качестве знания системы средств, 
технологий и алгоритма процессов её реализации; 
3) целевые установки как продукты взаимного со-
размерения (изменения) с пунктами (1) и (2).

В самом деле, цель определяет не только пла-
нируемый результат, но и процесс его достижения 
через методологический фундамент решения выяв-
ленных актуальных проблем. Преобразование целе-
вых установок происходит в процессе реализации 
проблем в зависимости от их вектора, актуальности 
и важности моделируемых ситуаций, с учётом юри-
дической практики и культуры логического мышле-
ния юристов-исследователей.

В качестве источников конституционного целе-
полагания в российской системе образования выде-
лим следующие:

а) Мировоззренческие профессиональные и фи-
лософские системы, выражающие интегративный 
уровень юридической теории и практики, культуры 
логического мышления, как комплекс общих когни-
тивных и ценностных оснований рациональности 
наступившей конституционной эпохи, её идеалов, 
жизнеутверждающих идей и юридических потреб-
ностей.

Ж.Ф. Лиотар, реконструируя «метарассказы» 
прогрессивных идеалов Просвещения, основанные 
на классической рациональности, выделил обнару-
женные в них и их реализациях болезненные откло-
нения, не срастающиеся швы и эрозии, такие, как 
самонадеянный оптимизм, пренебрегающий ана-
лизом возможных негативных последствий вроде 
холокоста; фундаментальный разрыв в культуре и 
терроре (terreur – франц. ужас) целерациональных 
структур над традиционными формами жизни и со-
знания, повседневной жизнедеятельностью лично-
сти [4].

В конституционно-правовом аспекте государ-
ственного регулирования, во-первых, современной 
конституционной теории и практики, во-вторых, от-
ечественной педагогической (андрогогической) на-
уки стала заметной тенденция дисквалифицировать 
ценности Просвещения, обратившись к религии [1, 
ст. 13, ч.5; ст. 14; ст. 671, ч.2]. Однако такие цен-
ности как ориентация на науку – основу прогресса 
материальной жизни, демократии, права и гуманиз-
ма, составляют неотъемлемую основу современно-
го образования, подтверждая незыблемость консти-
туционных основ государства в рассматриваемой 
сфере. При этом, именно «в ведении РФ находятся: 
установление единых правовых основ … системы 
воспитания и образования, в том числе непрерыв-
ного образования» [1, ст. 71, е)].

б) Требования целерациональных систем куль-
туры конституционно обусловлены для всех орга-
нов власти, а также для систем права, экономики, 
науки, искусства, СМИ и других, как требования 
нужных результатов от СВОР, но не как её целепо-
лагания. Очевидна потребность и необходимость 
разработки в общей теории образования программ 
по исследованию специфики взаимоотношений об-
разования как автономной системы с каждой из ука-
занных систем и сфер (областей) их применения, 
с учётом требований педагогических движений и 
конституционных нововведений [1-2; 6-9; 11].

в) Автономные целеполагания образования на 
основе современных требований с внутренними 
основаниями системы образования: подсистемами 
управления, обучения, воспитания и развития; ком-
плексом представлений, знаний, умений, навыков и 
компетенций, осваиваемых обучающимися в сфере 
образования; передовым педагогическим опытом 
понимания индивидуальных намерений и когнитив-
ной ценностью горизонтов познания обучающихся, 
опытом выявления конституционных возможностей 
их развития в учебной, педагогической и производ-
ственной практиках, нормах юридических практик, 
знание задач и особенностей конституционно-пра-
вового регулирования профессиональной деятель-
ности в СВОР [1-2; 5-6; 8-12].

СВОР – относительно автономная система, при-
званная к диалоговому общению между конститу-
ционно-демократическим государством и системой 
образования как необходимая предпосылка взаим-
ного преобразования и согласования целей обеих 
взаимодействующих сторон [1; 12].

Таким образом, недостатки взаимоотношений 
между СВОР и другими сферами жизни и деятель-
ности личности, семьи, общества и государства, че-
ловеческой культуры явно сказываются на перспек-
тивах ближайшего и отдалённого будущего страны 
в части реализации методологических проблем для 
её совершенствования на конституционных поло-
жениях:
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с одной стороны, из-за отставания образования 
и квалификации НПР от современных требований 
производства и рынка труда, науки, политической, 
правовой, нравственно-эстетической культуры ин-
формационного общества; пассивности админи-
страции образования в утверждении и отстаивании 
его интересов как автономной системы гражданско-
го общества, прав и свобод каждого гражданина РФ 
[2, с. 184-187; 10, с. 162-165];

с другой – вследствие недооценки конститу-
ционно-правовой автономии СВОР, разработки и 
проведения образовательных реформ сверху, без 
обсуждения в экспертно-аналитических кругах спе-
циалистов в области конституционного права и пе-
дагогической общественности. Значительна и доля 
некомпетентного вмешательства, смещающего об-
разование в сторону его коммерциализации, а целе-
вые ориентиры для формирования знаний, умений, 
навыков и компетенций людей бизнеса, достигаю-
щих рыночных результатов в ущерб конституцион-
ного правоустановления, требованиям российского 
образования, в сторону сокращения учебного вре-
мени (например, с задействованием ЭО И ДОТ) на 
освоение фундаментальных знаний в сфере юри-
спруденции, предметов естественно-научного и ма-
тематического цикла, а также гуманитарных и со-
циально-экономических учебных дисциплин.
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Аннотация. в статье на основе анализа юридической литературы и законодательства о конституционно-правовом регули-
ровании видов судопроизводств в Российской Федерации высказано несколько суждений: судопроизводством может рассматри-
ваться деятельность судов общей и специальной юрисдикций по рассмотрению уголовных, гражданских и арбитражных дел, 
а также дел об административных правонарушениях; рассмотрение уголовных, гражданских и арбитражных дел, а также дел 
об административных правонарушениях по существу может рассматриваться в качестве правосудия; отождествление понятий 
«судопроизводство» и «правосудие» недопустимо; перечень видов судопроизводств в Российской Федерации изменялся и ныне 
представлен в количестве пяти: конституционное, уголовное, гражданское, арбитражное и административное, что регламенти-
ровано в Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.; из исчерпывающего перечня судопроизводств (конституционное, уголовное, 
гражданское, арбитражное и административное) правосудие осуществляется по четырем видам: уголовное, гражданское, арби-
тражное и административное.
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Предметом данной статьи является конститу-
ционно-правовое регулирование видов судопроиз-
водств в Российской Федерации1.

Первоначально о состоянии теории.
Так, Л.Н. Масленникова, рассмотрев «актуаль-

ные проблемы обеспечения доступа к правосудию 
в уголовном судопроизводстве, обосновывается не-
обходимость смены парадигмы досудебного про-
изводства», обосновала следующий вывод: «Кон-

цепция построения уголовного судопроизводства, 
обеспечивающего доступ к правосудию, в новой 
цифровой реальности может стать парадигмой в 
силу своей привлекательности в данную эпоху. 
Привлекательность этой идеи заключается не в по-
следнюю очередь в надежде на ее продуктивность, 
ибо эта идея будет работать в интересах населения 
России. Хотя, безусловно, найдутся и те, кто будет 
говорить о компанейщине применительно к разви-
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тию уголовного судопроизводства в свете цифровых 
технологий. Активно отрицать любые изменения, 
тем более связанные с цифровой трансформацией, 
будут представители государства, которые консер-
вативны в принципе и ничего не хотят менять, по-
лагая, что любые изменения должны быть выгодны 
им, а не населению страны»2.

Н.В. Романенко исследование посвятил «катего-
рии "конституционные интересы правосудия" («По-
лагаем важным подчеркнуть, что акцентировать 
саму возможность поиска баланса действующих 
организационных и уголовно-процессуальных ме-
ханизмов необходимо прежде всего для укрепления 
авторитета правосудия, охраны самостоятельности 
и независимости судебной власти. Отсутствие ба-
ланса этих величин в их одновременной способно-
сти обеспечить как уголовно-процессуальные инте-
ресы, так и публичные конституционные интересы 
правосудия, порождает конфликт, где неоправданно 
ставятся под сомнение общий механизм правовой 
защиты, которым пользуются рядовые граждане, 
способность защитить личность от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод, недопустимости умаления 
уровня доверия населения к судебной власти как 
одного из наиболее значимых демократических за-
воеваний российского правового государства»)3.

М.М. Коблева, сфокусировав внимание на по-
нятиях «восстановительное правосудие» и «меди-
ация», полагает, что «концептуальная новизна вос-
становительного подхода заключается в том, что 
государство признает право сторон конфликта на 
самостоятельный поиск взаимоприемлемого выхо-
да из конфликтной ситуации»4.

Еще не совершенные результаты научных ис-
следований относительно терминов «судопроизвод-
ство» и «правосудие» во многом предопределяют и 
несовершенство законодательства Российской Фе-
дерации.

В первую очередь обращаем внимание на нор-
мативный правовой акт с наивысшей юридической 
силой на территории Российской Федерации5:  к 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.6.

В первоначальной редакции Конституции РФ, в 
ее части 2 ст. 118, исчерпывающий перечень имен-
но видов судопроизводств закреплялся следующим 
образом: «2. Судебная власть осуществляется по-

средством конституционного, гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства».

В последующем в Конституцию РФ от 12 де-
кабря 1993 г., по-нашему мнению необоснованно, 
вносились существенные изменения, на что нами 
уже обращалось внимание7. 

Правовым обоснованием для «реформирова-
ния» Конституции РФ послужил Федеральный за-
кон РФ «О порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Федерации» 
от 6 февраля 1998 г.8. В ст. 2 названного Феде-
рального закона РФ от 6 февраля 1998 г. речь идет 
о новой разновидности нормативного правового 
акта – «закон Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации», как «форме 
нормативного правового акта о поправке к Консти-
туции Российской Федерации». 

Спустя десять лет после принятия Федераль-
ного закона РФ от 6 февраля 1998 г. были приняты 
первые две «поправки» к Конституции РФ: «Закон 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации» «Об изменении срока пол-
номочий Президента Российской Федерации и Го-
сударственной Думы» («одобрен Государственной 
Думой 21 ноября 2008 года»; «одобрен Советом 
Федерации 26 ноября 2008 года»)9; «Закон Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации» «О контрольных полномочиях 
Государственной Думы в отношении Правительства 
Российской Федерации» («одобрен Государствен-
ной Думой 21 ноября 2008 года»; «одобрен Советом 
Федерации 26 ноября 2008 года»)10. Относительно 
первой «поправки» имеется отметка «№ 6 – ФКЗ», 
означающая, что «Закон Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации» 
«Об изменении срока полномочий Президента Рос-
сийской Федерации и Государственной Думы» по 
юридической силе приравнен к федеральному кон-
ституционному закону РФ (ФКЗ РФ), являющийся 
по счету шестым в 2008 г. Относительно второй 
«поправки» имеется отметка «№ 7 – ФКЗ», означа-
ющая, что «Закон Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации» «О кон-
трольных полномочиях Государственной Думы в 
отношении Правительства Российской Федерации» 
по юридической силе приравнен к федеральному 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА

193№ 2/2021

конституционному закону РФ (ФКЗ РФ), являю-
щийся по счету седьмым в 2008 г.

Принятие названных выше двух «поправок» 
повлекло не соответствующее правилам законода-
тельной техники второе официальное опублико-
вание Конституции РФ. Отныне необходимо было 
указывать исключительно на второе официальное 
опубликование Конституции РФ от 12 декабря 1993 
г11 Первое же официальное опубликование Консти-
туции РФ в соответствии с двумя подзаконными 
нормативными правовыми актами Президента РФ 
предавалось забвению12. Подобное неоднократное 
официальное опубликование одного и того же нор-
мативного правового акта в истории развития зако-
нодательства России нами не обнаружено13.

Еще спустя пять лет управомоченный государ-
ственный орган Российской Федерации довел до 
сведения общественности, разумеется, в официаль-
ном источнике опубликования, о третьей «поправ-
ке»14. Речь идет о «Законе Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации» 
«О Верховном Суде Российской Федерации и про-
куратуре Российской Федерации» («одобрен Госу-
дарственной Думой 22 ноября 2013 года»; «одобрен 
Советом Федерации 27 ноября 2013 года»)15. 

Четвертая «поправка»: «Закон Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации» «О Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» («Одобрен Го-
сударственной Думой 23 мая 2014 года»; «Одобрен 
Советом Федерации 28 мая 2014 года»)16. Об этом 
состоялось «уведомление» Совета Федерации ФС 
РФ: «О Законе Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации» № СФ-6 от 28 мая 2014 г.17 Названный норма-
тивный правовой акт состоит из двух статей (статья 
1, статья 2) и обозначен как «№ 11-ФКЗ». Данное 
обозначение означает, что «Закон Российской Феде-
рации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации» «О Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации» по юридической силе 
приравнивается к федеральному конституционному 
закону РФ, что не может не вызывать возражений. В 
последующем статус «член Совета Федерации» был 
изменен на статус «сенатор Совета Федерации»18. 

И, наконец, пятая «поправка»: «Закон Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации» «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» («Одобрен 
Государственной Думой 11 марта 2020 года»; «Одо-
брен Советом Федерации 11 марта 2020 года»)19. 
Названный нормативный правовой акт состоит из 
двух статей (статья 1, статья 2) и обозначен как «№ 
1-ФКЗ». Данное обозначение означает, что «Закон 
Российской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации» «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» по юридиче-
ской силе приравнивается к федеральному консти-
туционному закону РФ, что не может не вызывать 
возражений. А понятие «единая система публичной 
власти» определено в Федеральном законе РФ «О 
Государственном Совете Российской Федерации» 
от 25 ноября 2020 г.20 «1. Под единой системой пу-
бличной власти понимаются федеральные органы 
государственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иные 
государственные органы, органы местного само-
управления в их совокупности, осуществляющие в 
конституционно установленных пределах на осно-
ве принципов согласованного функционирования и 
устанавливаемого на основании Конституции Рос-
сийской Федерации и в соответствии с законодатель-
ством организационно-правового, функционально-
го и финансово-бюджетного взаимодействия, в том 
числе по вопросам передачи полномочий между 
уровнями публичной власти, свою деятельность в 
целях соблюдения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина, создания условий для социально-эко-
номического развития государства. 2. Координация 
деятельности органов, входящих в единую систе-
му публичной власти, представляет собой систему 
действий и решений, которые направлены на обе-
спечение согласованного функционирования и вза-
имодействия органов, входящих в единую систему 
публичной власти, осуществляются и принимаются 
в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации Президентом Российской Федерации, а так-
же в пределах своей компетенции Правительством 
Российской Федерации, Государственным Советом, 
другими органами публичной власти» - ст. 2. В со-
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ответствии с Федеральным конституционным зако-
ном РФ «О Правительстве Российской Федерации» 
(«Одобрен Государственной Думой 27 октября 2020 
года»; «Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 
года»)21 Правительство РФ отождествлено с орга-
ном публичной власти.

Именной в пятой «поправке» закреплен пере-
чень пяти видов судопроизводств.

Таким образом, научные исследования относи-
тельно видов судопроизводств необходимо продол-
жить.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, судопроизводством может рассма-
триваться деятельность судов общей и специальной 
юрисдикций по рассмотрению уголовных, граждан-
ских и арбитражных дел, а также дел об админи-
стративных правонарушениях.

Во-вторых, рассмотрение уголовных, граждан-
ских и арбитражных дел, а также дел об админи-
стративных правонарушениях по существу может 
рассматриваться в качестве правосудия.

В-третьих, отождествление понятий «судопро-
изводство» и «правосудие» недопустимо.

В-четвертых, перечень видов судопроизводств 
в Российской Федерации изменялся и ныне пред-
ставлен в количестве пяти: конституционное, уго-
ловное, гражданское, арбитражное и администра-
тивное, что регламентировано в Конституции РФ от 
12 декабря 1993 г.

В-пятых, из исчерпывающего перечня судопро-
изводств (конституционное, уголовное, граждан-
ское, арбитражное и административное) правосу-
дие осуществляется по четырем видам: уголовное, 
гражданское, арбитражное и административное.

1Мы предлагаем с 25.12.1991 г. для названия госу-
дарства использовать исключительно этот термин 
(подробнее об этом см.: Галузо В.Н. Конституцион-
но-правовой статус России: проблема именования го-
сударства // Вестник Московского университета МВД 
России. 2010. № 5. С. 119-123).
2Масленникова Л.Н. Трансформация досудебного про-
изводства в начальный этап уголовного судопроиз-
водства, обеспечивающий доступ к правосудию в эру 
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Предметом данной статьи является деятель-
ность суда при осуществлении правосудия в Рос-
сийской Федерации1.

Первоначально о состоянии теории.
Так, В.Л. Варламова полагает, что «создание 

необходимых условий для осуществления право-
судия, обеспечения доступности правосудия и не-
зависимости судей является важнейшим услови-
ем дальнейшего совершенствования и развития 
судебной системы»2.

Т.В. Митина «конституционное содержание» 
права на доступ к правосудию рассматривает «с 

точки зрения его судопроизводственных аспек-
тов, в том числе связанных с деперсонификацией 
текстов судебных актов, исполнением решений, 
электронным правосудием» («Право на доступ к 
правосудию в значительной части характеризу-
ется своей процессуальной формой, потому что 
механизм его реализации требует соблюдения 
регламентированных законом правил судопро-
изводства»; «Процессуальное законодательство 
конкретизирует право на доступ к правосудию 
применительно к различным стадиям судебного 
процесса»)3.
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Т.Ю. Вилкова исследование посвятила «ана-
лизу выработанных в прецедентной практике 
Европейского суда по правам человека позиций 
о содержании, об объеме, общих принципах обе-
спечения права на доступ к правосудию, о допу-
стимых пределах ограничения этого права»: «1. 
В Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод не раскрывается понятие "доступ к право-
судию". Анализ прецедентной практики Евро-
пейского суда по правам человека показывает, что 
Суд рассматривает это понятие как комплексное и 
многоаспектное, включая в него и право на обра-
щение в суд, и право на рассмотрение и разреше-
ние дела судом в условиях справедливого судеб-
ного разбирательства, и исполнение судебного 
решения. Такое содержание доступа к правосу-
дию чрезвычайно близко и даже неотличимо от 
права на судебную защиту, гарантируемого ст. 46 
Конституции РФ. Кроме того, Европейский суд 
по правам человека относит к доступу к правосу-
дию различные аспекты его доступности, вклю-
чая обеспечение юридической помощи сторонам, 
участие переводчика и др., иначе говоря меха-
низм, совокупность гарантий, позволяющих лицу 
реализовать право на доступ к правосудию. Та-
ким образом, в решениях Европейского суда про-
исходит смешение и даже слияние ряда различ-
ных понятий, связанных с access to a court, access 
to justice. В связи с этим необходимы дальнейшие 
исследования сущности, содержания и объема 
понятий "доступ к правосудию", "право на до-
ступ к правосудию", "право на судебную защиту", 
"право на суд", "доступность правосудия", "обе-
спечение права на доступ к правосудию", "обе-
спечение права на судебную защиту" для разгра-
ничения этих терминов, выявления соответствия 
доступа к правосудию критериям общеправового, 
межотраслевого или отраслевого уголовно-про-
цессуального принципа и обоснования вывода 
о необходимости включения его в гл. 2 УПК РФ 
либо об отсутствии таковой, а также установле-
ния - на основе выработанных в прецедентной 
практике Европейского суда по правам человека 
общих принципов права на доступ к суду - приме-
нительно к каждому из этих понятий критериев, 
позволяющих оценивать, обеспечено ли соответ-
ствующее право в конкретном случае, являлось ли 
оно практически осуществимым и эффективным 
или же приобрело теоретический и иллюзорный 
характер, с последующими правоприменитель-
ными решениями, а при необходимости - и совер-
шенствования законодательства»; «2. Право на 
доступ к правосудию обеспечивается не по всем 

категориям дел, а только по спорам о правах и об 
обязанностях гражданско-правового характера и 
при рассмотрении любого уголовного обвинения. 
Применительно к уголовному судопроизводству 
важно распространение права на доступ к право-
судию и справедливое судебное разбирательство 
на досудебные стадии процесса, хотя бы и с огра-
ничениями. После вступления России в Совет Ев-
ропы в 1996 г. и принятия на себя в 1998 г. обяза-
тельств, предусмотренных Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод, прецедентная 
практика Европейского суда по правам человека 
оказала существенное влияние на позиции Кон-
ституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ в 
части возможности обжалования в суд решений, 
принимаемых в ходе дознания и предварительно-
го следствия, и на процедуру рассмотрения таких 
жалоб, что стало важным вкладом в расширение 
права на судебную защиту в досудебном произ-
водстве в российском законодательстве…»4.

С.Ф. Афанасьев исследование посвятил «рас-
крытию сущности электронного правосудия и су-
дебной информатизации, а также разграничению 
категорий "электронное правосудие" и "элек-
тронное судопроизводство» («… электронное 
правосудие есть не что иное, как комплекс обще-
обязательных правовых директив, дозволяющих 
учреждениям судебной власти и участникам про-
изводства реализовывать свои процессуальные 
действия в цифровой парадигме»)5.

Представляются убедительными суждения 
авторов монографии о доказывании при право-
применении: «Мы полагаем, что процессуальное 
доказывание осуществляется лишь при произ-
водстве четырех видов судопроизводств: граж-
данское, уголовное, административное и арби-
тражное. Что же касается конституционного 
судопроизводства, ошибочно отождествляемого 
в юридической литературе с конституционным 
правосудием , то здесь процессуальное доказыва-
ние не осуществляется. Именно поэтому относи-
тельно деятельности Конституционного Суда РФ 
нами использован термин процессуальное про-
изводство»; «Нам представляется, что таковые 
выработаны относительно теории доказывания 
в уголовном процессе. И это подтверждается по 
большей части вынужденными заимствованиями 
положений теории доказывания в уголовном про-
цессе, допускаемыми видными представителями 
гражданско-процессуальной науки, арбитражно-
процессуальной науки, административно-процес-
суальной науки и даже конституционно-процес-
суальной науки, …»; «Правосудие осуществляют 
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лишь суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды»6.

Противоречивые результаты научных иссле-
дований относительно деятельности суда предо-
пределяют и несовершенство законодательства 
Российской Федерации.

Первоначально обращаемся к Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 г.7: «Государственная 
власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Органы законода-
тельной, исполнительной и судебной власти са-
мостоятельны» - ст. 10; «1. Правосудие в Россий-
ской Федерации осуществляется только судом. 
2. Судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, арбитражного, 
административного и уголовного судопроизвод-
ства. 3. Судебная система Российской Федерации 
устанавливается Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральным конституционным зако-
ном. Судебную систему Российской Федерации 
составляют Конституционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Феде-
рации, федеральные суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды, мировые судьи субъектов 
Российской Федерации. Создание чрезвычайных 
судов не допускается» - ст. 118.

Предтечей видоизменения названной статьи 
Конституции РФ явился нормативный правовой 
акт с трудно определяемым местом в системе нор-
мативных правовых актов8: Закон РФ о поправке 
к Конституции РФ «О Верховном Суде Россий-
ской Федерации и прокуратуре Российской Фе-
дерации» («Одобрен Государственной Думой 22 
ноября 2013 года», «Одобрен Советом Федерации 
27 ноября 2013 года»)9.

Приведенные положения Конституции РФ 
конкретизированы в нормативных правовых ак-
тах с меньшей юридической силой10: Федераль-
ный конституционный закон РФ «О Верховном 
Суде Российской Федерации» («Одобрен Госу-
дарственной Думой 24 января 2014 года», «Одо-
брен Советом Федерации 29 января 2014 года»)11; 
Федеральный конституционный закон РФ «О 
судах общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» («Одобрен Государственной Думой 28 ян-
варя 2011 года», «Одобрен Советом Федерации 2 
февраля 2011 года»)12.

Таким образом, научные исследования отно-
сительно соотношения понятий «правосудие» и 
«судопроизводство» необходимо продолжить.

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений.

Во-первых, суд, является государственным 
органом, может рассматриваться в качестве пра-
воохранительного органа.

Во-вторых, всякая деятельность суда, явля-
ющегося правоохранительным органом, может 
быть определена как судопроизводство.

В-третьих, часть судопроизводства, состоя-
щая в рассмотрении уголовных, гражданских, 
арбитражных и административных дел по суще-
ству, может быть определена как правосудие.

В-четвертых, правосудие является исключи-
тельной разновидностью деятельности судов.

1Мы разделяем суждение тех авторов, которые предла-
гают с 25.12.1991 г. для названия государства исполь-
зовать исключительно этот термин (подробнее об этом 
см.: Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус 
России: проблема именования государства // Вестник 
Московского университета МВД России. 2010. № 5. С. 
119-123).
2Варламова В.Л. Проблема доступности правосудия 
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ственных органов. В статье представлены позиции различных исследователей о наиболее эффективных моделях организации 
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Контрактная система в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд функционирует уже 
более десяти лет. За это время она подверглась не 
малой критике как со стороны теоретиков, так и 
практиков. Громоздкость нормативно-правовой 
базы, сложность закупочной процедуры, высокая 
коррупционность сферы закупок, неоднозначная 
правоприменительная практика, вызванная не-
совершенством законодательства и замысловато-
стью норм, и другие недостатки – все это явля-

ется не только предметом критики контрактной 
системы в сфере закупок, но и существенно сни-
жает ее эффективность.

Проблема повышения эффективности госу-
дарственных закупок волнует умы многих иссле-
дователей. Действительно, как же организовать 
закупочную деятельность, чтобы добиться от нее 
максимальной эффективности? Представляется, 
что универсального решения поставленного во-
проса не имеется, однако в науке предпринима-
ются попытки его найти.
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Одни авторы связывают повышение эффек-
тивности с таким способом организации закупок, 
как централизация. Например, Яровой А. В. в 
ходе проведенного исследования пришел к вы-
воду, что «При осуществлении поставок товаров 
для государственных нужд в качестве государ-
ственного заказчика должен выступать единый 
специальный орган государства, в компетенции 
которого определена функция участия от имени 
публично-правового образования в отношениях 
по удовлетворению государственных нужд» [1]. 

Другие считают, что наибольшая эффектив-
ность достигается при смешанной форме органи-
зации закупочной деятельности. Например, А.В. 
Курдаков и А.И. Орлов считают, что «ни центра-
лизация, ни децентрализация не имеют решаю-
щих преимуществ и недостатков. Необходимо 
искать баланс между централизацией и децентра-
лизацией, а также разрабатывать новые формы 
с учетом применения новых цифровых техноло-
гий» [2]. 

Иные склоняется к выводу, что наибольшая 
эффективность государственных закупок дости-
гается при децентрализованном способе органи-
зации государственных закупок, например, На-
уменко С.Н. утверждает, что «в практике стран 
мира выявлена общая тенденция к децентрали-
зации системы ГТЗ (государственные тендерные 
закупки – прим. автора). Выбор в пользу данной 
формы организации системы ГТЗ обусловлен 
меньшими расходами на ее обслуживание» [3].

Стоит признать, что все авторы по-своему пра-
вы, считая тот или иной способ организации заку-
почной деятельности наиболее эффективным, но 
как нам представляется, корень их заблуждения 
кроется в попытке определить степень эффектив-
ности без учета целей, поставленных субъектом 
управления, достигаемых с помощью внедряе-
мой системы. Ясно, что любая организационная 
система, направленная на регулирование неких 
отношений, имеет цель не просто урегулировать 
отношения, но и защитить интересы лиц, внедря-
ющих эту систему. В этой связи вопрос выбора 
способа, формы организации становится во главе 
угла, так как на кону удовлетворение интересов 
властной группы. Иными словами, способ орга-
низации становится важнейшей составляющей 
для реализации внедряемой системы на практи-
ке. Более того, внедряемая система и те способы 
ее реализации должны в полной мере позволить 

выполнить задачи и достигнуть цели, преследу-
емые субъектом управления. Отсюда и вытекает 
проблема повышения эффективности. А что же 
понимается под термином эффективность?

Термин эффективность образован от латин-
ского «effectivus» и означает производительный, 
действенный.

Необходимо сказать, что термин «эффектив-
ность» является экономической категорией. Бо-
лее того, в экономической науке разработана «те-
ория эффективности», согласно которой эффек-
тивность является одним из фундаментальных 
понятий в экономике. 

Однако, к сожалению, в науке нет единого по-
нимания категории «эффективность». К примеру, 
В.В. Ковалев считает, что под эффективностью 
следует понимать соотношение достигнутого ре-
зультата и характеристики ресурса, затраченного 
для получения этого результата [4]. Представлен-
ный вариант не способствует уяснению термина 
эффективности, так как не совсем понятно о ка-
кой характеристике ресурса здесь идет речь. 

Наиболее распространена точка зрения, в ко-
торой эффективность рассматривается как соот-
ношение достигнутого результата и затраченных 
на достижение этого результата ресурсов [5]. Так 
трактуется эффективность и в теории социально-
го управления [6].

Как нам представляется, такое понимание 
наиболее верно.  Однако здесь требуется уточ-
нить, что эффективность, является оценочной 
категорий. Её оценка производится не только че-
рез соотношение полученного результата и затра-
ченных средств, а еще и в соотношении с иными 
способами, попытками субъекта управления до-
стижения этого же результата с аналогичным на-
бором средств. 

Для системы закупок это явление является 
принципиальным, так как эффективность способ-
ствует минимизации издержек при получении бо-
лее качественного результата. Конечно, уровень 
эффективности должен быть самым высоким, по-
зволяющим дать максимум заложенного потенци-
ала. В противном случае образуется формализм, 
который не позволит раскрыть все заложенные в 
отмеченной категории потенциальные возможно-
сти. Разумеется, это состояние изменчиво. Давать 
производственный максимум при каждой закупке 
невозможно, поэтому и получается, что какие-то 
закупки признаются эффективными, другие - ме-
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нее эффективными, а какие-то и вовсе неудачны-
ми. 

Итак, из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что эффективность способа организации 
системы государственных закупок напрямую за-
висит от приемлемости используемых способов 
организации, запускающих работу системы, для 
достижения целей субъекта управления.  В связи 
с этим вопросы выбора и применения наиболее 
эффективного способа организации закупочной 
деятельности (централизации, децентрализации, 
смешанная модель) должен решаться, исходя из 
поставленных субъектом управления целей.
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