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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ФГИС «МОЯ ШКОЛА»1 
 

Аннотация. В настоящее время происходит активное внедрение цифро-

вых технологий во все сферы жизни, включая образование. Цифровая трансфор-

мация образования является одним из ключевых направлений развития совре-

менного общества. Внедрение ФГИС «Моя школа» является частью этого про-

цесса и направлено на повышение эффективности и качества образовательного 

процесса. ФГИС «Моя школа» представляет собой сложную систему, которая 

включает в себя множество компонентов и требует соответствующей подготовки 

специалистов для ее эффективного использования. Изучение организационно-

правовых аспектов внедрения ФГИС «Моя школа» позволит выявить проблемы 

и предложить пути их решения. 

Ключевые слова: правовое обеспечение, цифровизация образования, 

ФГИС «Моя школа». 
 

В современном образовании цифровизация становится все более важной 

составляющей. Однако, существует проблема правового обеспечения этого про-

цесса, особенно в контексте внедрения ФГИС «Моя школа».  

Недостаточное законодательное регулирование может привести к различ-

ным проблемам, таким как неэффективная защита данных учащихся, неправо-

мерный доступ к информации, а также неопределенность в вопросах авторских 

прав и ответственности за контент.  

Это требует разработки и внедрения соответствующих законодательных 

актов, которые бы учитывали специфику цифровизации образования и обеспе-

чивали эффективную защиту интересов всех участников образовательного про-

цесса. 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 о стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годы является важным нормативно-правовым актом, направленным на развитие 

информационных технологий в стране.  

Данный документ устанавливает основные направления и приоритеты в 

области информационного развития, а также предполагает создание благоприят-

ных условий для развития цифровой экономики и общества в целом.  

Ключевыми целями указа являются обеспечение доступа граждан к инфор-

мационным ресурсам, повышение уровня цифровой грамотности населения и 
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развитие инфраструктуры информационных технологий. Кроме того, указ уста-

навливает принципы сотрудничества с зарубежными партнерами в области ин-

формационных технологий, а также меры по защите информационных ресурсов 

от угроз и кибератак. 

В целом, указ президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 о 

стратегии развития информационного общества на 2017–2030 годы представляет 

собой важный документ, направленный на стимулирование развития информа-

ционных технологий и повышение качества жизни граждан страны1. 

В современном мире цифровизация стала одним из ключевых направлений 

развития экономики и общества. В этом контексте особое внимание уделяется 

разработке и реализации программ, направленных на развитие цифровой эконо-

мики. Рассмотрим нормативно-правовой акт – Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р, посвященный программе «Цифро-

вая экономика Российской Федерации». 

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. 

Образовательные организации имеют выход в сеть «Интернет» и представлены 

там на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями. Норма-

тивно, технологически и содержательно обеспечен курс информатики и инфор-

мационно-коммуникационных технологий в программах общего образования, 

ведется подготовка кадров для цифровой экономики. Однако численность под-

готовки кадров и соответствие образовательных программ нуждам цифровой 

экономики недостаточны. Имеется серьезный дефицит кадров в образователь-

ном процессе всех уровней образования. В процедурах итоговой аттестации не-

достаточно применяются цифровые инструменты учебной деятельности, про-

цесс не включен целостно в цифровую информационную среду. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» имеет страте-

гическое значение для развития страны в условиях быстрого технологического 

прогресса. Цифровизация экономики способствует увеличению эффективности 

бизнес-процессов, снижению издержек, развитию инноваций и повышению кон-

курентоспособности России на мировой арене. 

Анализируя Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р о программе «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», можно сделать вывод о том, что цифровизация стала одним из приоритет-

ных направлений развития страны. Реализация данной программы способствует 

модернизации экономики, улучшению условий жизни граждан и укреплению по-

зиций России в мировом информационном пространстве2. 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утвер-

ждении Государственной программы Российской Федерации "Развитие образо-

вания" на 2013–2020 годы» предусматривает основные направления развития об-

                                                      
1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203. [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата 

обращения: 04.12.2024). 
2 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 28.07.2017 № 1632-р. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/rugovclassifier/833/events/ (дата 

обращения: 04.12.2024). 
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разования в России за указанный период времени. Программа направлена на по-

вышение качества образования, обеспечение доступности образовательных 

услуг, внедрение инновационных методов обучения, развитие кадрового потен-

циала и содействие формированию конкурентоспособной образовательной 

среды. Документ также устанавливает основные механизмы финансирования и 

контроля за выполнением поставленных задач. В целом, цель программы заклю-

чается в создании современной системы образования, способствующей всесто-

роннему развитию личности и укреплению образовательного потенциала 

страны1. 

В рамках данного приоритетного проекта предусмотрены мероприятия по 

модернизации учебных программ, обновлению учебных материалов, расшире-

нию доступа к цифровым образовательным ресурсам, а также повышению ком-

петенций педагогов в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий. Важным аспектом является обеспечение безопасности данных 

и информационной защиты в цифровой образовательной среде.  

Таким образом, данный нормативно-правовой акт направлен на совершен-

ствование образовательной системы через внедрение современных цифровых 

технологий, что позволит повысить доступность и качество образования в Рос-

сийской Федерации. 

В рамках проекта ведется работа по оснащению организаций современным 

оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной 

деятельности.  

С ускоренным развитием новых технологий, таких как большие данные, 

искусственный интеллект, 5G и виртуальная реальность, будущие сценарии ди-

станционного образования неизбежно станут все более и более интеллектуаль-

ными, демонстрируя типичные характеристики, такие как единое пространство, 

виртуализация и сильное взаимодействие. Подчеркивая ценностную ориентацию 

образования, основанную на оценке способностей учеников и преподавателей, 

будущее цифровое образование способствует индивидуальному развитию как 

учащихся, так и педагогов. 

Интеграция и развитие информационных технологий и образования пред-

ставляют собой восходящий спиральный процесс. Осуществляя дальнейшее за-

крепление предыдущих достижений, разрабатывая новую концепцию развития и 

внедряя реинжиниринг процесса обучения, структурную реорганизацию и эко-

логическую реконструкцию, мы можем использовать оптимизацию и обновле-

ние ресурсов как возможность для роста информационной грамотности учителей 

и учеников. Путем интеграции цифровых технологий и образования в качестве 

отправной точки мы достигнем «наблюдаемых изменений» в инновационном 

развитии сферы образования. 

Федеральный закон от 30 декабря 2021 №472-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

                                                      
1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 

годы: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295. [Электронный ресурс]. URL: 

http://static.government.ru/media/files/0kPx2UXxuWQ.pdf (дата обращения: 04.12.2024).  
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С 1 января 2023 года при реализации основных общеобразовательных про-

грамм и образовательных программ СПО с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, предусматривающих обра-

ботку персональных данных обучающихся, образовательная организация 

должна использовать государственные информационные системы, создаваемые, 

модернизируемые и эксплуатируемые для реализации указанных образователь-

ных программ1. 

ФГИС МОЯ Школа – это образовательная платформа с единым доступом 

к цифровым сервисам и учебным материалам для обучающихся, педагогов и ро-

дителей. 

Задачами системы «Моя школа» являются: 

а) создание унифицированного сервиса электронных журналов и электрон-

ных дневников, предоставление доступа участникам взаимодействия к такому 

сервису, обеспечение возможности его взаимодействия с сервисами электрон-

ных журналов и электронных дневников региональных информационных систем 

в сфере общего образования и среднего профессионального образования; 

б) создание электронных сервисов для организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, организации приема в организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, учета обучающихся, в том числе участников 

Общероссийского движения, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, педагогических работников и иных работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, формирования цифровых портфолио 

обучающихся; 

в) создание электронных сервисов для управления образовательными 

процессами, включая корректировку учебных планов, составление расписания 

занятий; 

г) создание электронного сервиса по организации питания обучающихся; 

д) обеспечение эффективного взаимодействия и онлайн-коммуникаций 

пользователей в рамках образовательного процесса посредством иных информа-

ционных систем, включающих в том числе информационно-коммуникационную 

образовательную платформу; 

е) обмен учебными материалами между педагогическими работниками, 

обучающимися и их родителями (законными представителями), а также обучаю-

щимися между собой в рамках совместной проектной работы; 

ж) создание профильных сетевых образовательных сообществ; 

з) расширение функционала и повышение доступности создаваемых Ми-

нистерством просвещения Российской Федерации библиотеки цифрового обра-

зовательного контента и цифровых сервисов, в том числе обеспечивающих раз-

работку цифрового образовательного контента, а также базы электронных обра-

зовательных ресурсов; 

и) обеспечение возможности проведения профилактической работы с обу-

чающимися; 

                                                      
1 Юсупова О.В., Галимуллина Э.З. Предметная цифровая образовательная среда педагога в условиях реализации 

ФГИС «Моя школа» // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-

педагогические науки. 2023. №3. C. 129. 
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к) обеспечение возможности получения образовательных и иных связан-

ных с образованием сервисов посредством предоставления участникам взаимо-

действия единой точки доступа к цифровым образовательным сервисам и базе 

электронных образовательных ресурсов; 

л) создание условий для взаимодействия системы «Моя школа» с регио-

нальными информационными системами в сфере общего образования, среднего 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрос-

лых на основе единых требований по взаимодействию системы «Моя школа» с 

региональными системами, установленных Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Ми-

нистерством просвещения Российской Федерации, с учетом единых функцио-

нально-технических методических рекомендаций, включая методические реко-

мендации по взаимодействию федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

с региональными системами, разрабатываемых Министерством цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию 

с Министерством просвещения Российской Федерации и утверждаемых решени-

ями президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-

зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности (далее соответственно – единый 

портал, методические рекомендации); 

м) создание возможностей для вовлечения родителей (законных предста-

вителей) обучающихся в образовательный процесс. 

Певцова А.Е. отмечает, что наличие национальных проектов, стратегий, 

программ является недостаточным для выстраивания эффективных и бескон-

фликтных взаимодействий участников образовательного процесса в рамках циф-

ровой экономики. Государство должно создать условия для защиты прав участ-

ников образовательных отношений в условиях получения образовательных 

услуг в цифровом формате, необходимо закрепить образовательные нормы по 

вопросу участия субъектов образовательных отношений в цифровом простран-

стве на федеральном и локальном уровнях1. 

Софина Е.М. утверждает, цифровая образовательная среда, безусловно, 

выступает требованием времени, будущим образования. В связи с этим перед со-

временными педагогами стоит задача научиться грамотному использованию воз-

можностей образовательных платформ, тем самым совершенствуя не только 

практическую деятельность, но и профессиональную компетентность. Кроме 

того, необходимо раскрыть для родителей преимущества и возможности ЦОС 

как инструмента, позволяющего не только повысить образовательный уровень 

ребенка, но и научить его взаимодействию, мобильности в быстроразвиваю-

щемся мире2. 

                                                      
1 Певцова А.Е. Правовое регулирование «цифровизации» образовательных отношений // Народное образование. 

2018. №10 (1471). С. 19. 
2 Софина Е.М. Нормативно-правовое обеспечение формирования цифровой-образовательной среды в школе 

// Педагогическое науки. 2020. №27. С. 27. 
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В своих исследованиях Уваров А.Ю. отмечает, что цифровая трансформа-

ция образования должна сопровождаться «синергичным» обновлением содержа-

ния, которое приведет к кардинальному улучшению качества образования1. 

Нельзя не согласиться с мнением Уварова А.Ю., что цифровая трансформация 

образования приведет общество к цифровой экономике, если система образова-

ния будет соответствовать требованиям и возможностям цифрового общества. 

Современный этап цифровизации в образовании заключается в погружении всех 

его субъектов в цифровую образовательную среду. 

Россия выбрала путь своего развития на ближайшие годы. Он ориентирован 

на достижение научно-технологического лидерства в мире. 28 июля 2017 года 

Правительством была принята программа «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации», в которой определено, что к 2020 г. количество выпускников системы 

профессионального образования, владеющих базовыми компетенциями цифровой 

экономики должно составлять не менее 300 тыс. человек в год, а к 2024 г. этот 

показатель должен быть увеличен до 800 тыс. человек в год (в том числе количе-

ство выпускников системы высшего профессионального образования по ИТ-спе-

циальностям к 2020 г. – 80 тыс. человек в год, к 2024 г. – 120 тыс. человек в год)2. 

Таким образом, цифровизация образования и ФГИС «Моя школа» откры-

вают новые перспективы и возможности для современного образования. Однако, 

успешная реализация этого процесса требует не только технических и организа-

ционных решений, но и правового обеспечения, которое гарантирует безопас-

ность и эффективность цифрового образования. Только в этом случае цифрови-

зация образования сможет принести максимальные преимущества и пользу всем 

его участникам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

института добросовестности в праве Российской Федерации, с особым акцентом 

на применение норм о приобретательной давности, установленных в п. 1 и п. 4 

ст. 234 Гражданского кодекса РФ. Анализируются проблемы правовой неопре-

деленности, возникающие из-за различий в применении критерия добросовест-

ности в рамках различных правовых институтов. Автор приходит к выводу, что 

использование единого критерия добросовестности для всех этапов приобрете-

ния и сохранения владения может привести к злоупотреблениям правом и нару-

шению прав собственности, что ставит под угрозу конституционные гарантии 

защиты права собственности. 

Ключевые слова: добросовестность, конституционные гарантии, приобре-

тательная давность, защита прав собственности, дифференцированный подход. 

 

Вопросы правового регулирования института добросовестности в граж-

данском праве Российской Федерации остаются актуальными как для правопри-
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менительной практики, так и для науки. Особое значение имеет понятие добро-

совестности при применении норм о приобретательной давности, установленной 

в п. 1 ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), и добросо-

вестности приобретателя, упомянутой в п. 4 той же статьи. Непоследовательное 

использование критерия добросовестности, различия в его применении для раз-

личных правовых институтов создают риски правовой неопределенности и за-

трудняют соблюдение гарантий прав собственности, установленных ст. 35 Кон-

ституции Российской Федерации (Конституции РФ). 

В настоящей статье анализируются проблемы правовой неопределенности 

в регулировании понятия добросовестности в контексте применения норм о при-

обретательной давности. Особое внимание уделено различиям в правопримене-

нии критерия добросовестности в части приобретения и сохранения владения 

имуществом, а также необходимости учета этих различий для достижения ба-

ланса частных и публичных интересов. 

Правовая определенность является основополагающим элементом устой-

чивости правопорядка. Законодательство должно быть сформулировано таким 

образом, чтобы его нормы были понятны и предсказуемы для участников граж-

данского оборота. Это особенно важно для таких оценочных категорий, как доб-

росовестность. Конституционные положения (ст. 75.1 Конституции РФ) требуют 

от законодателя не только обеспечения устойчивого экономического роста, но и 

формирования системы права, основанной на доверии между государством, об-

ществом и гражданами. 

Одним из проявлений принципа правовой определенности является защита 

правомерных ожиданий, которая проявляется как поддержание доверия граждан 

к закону и действиям государства, и, как неоднократно указывал Конституцион-

ный Суд РФ, предполагает сохранение разумной стабильности правового регу-

лирования, недопустимость внесения произвольных изменений в действующую 

систему правовых норм, надлежащее гарантирование правового положения 

субъектов1. 

Оценочные категории, такие как добросовестность, неизбежно присут-

ствуют в правовых актах. Однако их значение должно быть ясно определено либо 

в самом нормативном акте, либо в системе взаимосвязанных норм. При этом су-

дебная власть играет ключевую роль в раскрытии содержания оценочных поня-

тий, давая разъяснения, которые обеспечивают единообразие правоприменения. 

Добросовестность занимает центральное место в гражданском праве и рас-

сматривается как универсальный принцип, распространяющийся на все стадии 

гражданских правоотношений: установление, осуществление и защиту прав. 

В п. 3 ст. 1 ГК РФ указано, что участники гражданских правоотношений обязаны 

действовать добросовестно, что соответствует основным началам гражданского 

законодательства. 

Важно отметить, что объем и содержание понятия добросовестности варь-

ируются в зависимости от конкретного правового института. Например, добро-

совестность владельца в контексте приобретательной давности отличается от 

добросовестности приобретателя, защищенного от виндикационного иска. 
                                                      
1 Постановления Конституционного Суда РФ от 20.04.2010 №9-П; от 25.06.2015 №17-П. 
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Сложности в правоприменении возникают в связи с отсутствием единого 

подхода к оценке добросовестности в рамках различных правовых институтов. 

Согласно п. 4 ст. 234 ГК РФ, момент начала течения срока приобретательной 

давности определяется со дня, когда вещь поступила в открытое владение доб-

росовестного приобретателя. Однако критерии добросовестности для этой ситу-

ации недостаточно конкретизированы. 

Добросовестность приобретателя, упомянутая в п. 4 ст. 234 ГК РФ, тесно 

связана с институтом защиты от виндикации (ст. 301 и 302 ГК РФ). Это создает 

предпосылки для размывания границ между институтами приобретательной дав-

ности и защиты добросовестного приобретателя.  

Как следствие, возникают случаи, когда лица, осознающие отсутствие за-

конных оснований для приобретения имущества, приобретают его и сохраняют 

владение, ссылаясь на нормы приобретательной давности. 

Процесс приобретения права собственности по давности владения вклю-

чает два этапа: 

1. Добросовестное приобретение владения; 

2. Добросовестное сохранение владения. 

Первый этап представляет собой кратковременный волевой акт, действие, 

направленное на приобретение владения соответствующим имуществом лицом, 

которое впоследствии потребует признания за ним права собственности на это 

имущество за давностью владения (в силу приобретательной давности). 

Применение на данном этапе критерия добросовестности в объеме и со-

держании, определенном для п. 1 ст. 234 ГК РФ, прямо нарушает установленные 

ст. 35 Конституции РФ гарантии защиты права собственности, поскольку позво-

ляют приобретать владение чужим имуществом при осознании отсутствия у при-

обретателя законных оснований на приобретение владения спорным имуществом. 

Указанная проблема не получила своего отражения в судебной практике 

Верховного Суда РФ. В частности, из возможности применения критерия добро-

совестности в объеме и содержании, указанном в Постановлении Конституцион-

ного Суда РФ от 26.11.2020 № 48-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобой гражданина В.В. Волкова» в отношении п. 1 ст. 234 ГК РФ к этапу приоб-

ретения лицом владения имуществом, на которое впоследствии данное лицо за-

явит правопритязание о признании права собственности в силу давности владе-

ния, исходил Верховный Суд РФ при принятии определений от 27.01.2015 

№ 127-КГ14-9, от 20.03.2018 № 5-КГ18-3, от 17.09.2019 № 78-КГ19-29, от 

22.10.2019 № 4-КГ19-55, от 02.06.2020 № 4-КГ20-16.  

Аналогичным образом, из необходимости единого применения понятия 

добросовестности (в объеме и содержании, установленном Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 26.11.2020 № 48-П для п. 1 ст. 234 ГК РФ) как к 

приобретению владения спорным имуществом, так и к сохранению такого вла-

дения на всей продолжительности течения срока приобретательной давности ис-

ходил Верховный Суд РФ при принятии определений от 28.11.2023 № 127-КГ23-

16-К4, от 26.09.2023 № 127-КГ23-13-К4, от 11.09.2023 № 310-ЭС23-15537, от 

17.09.2019 № 78-КГ19-29, от 15.05.2018 № 117-КГ18-25. 
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Из указанных определений Верховного Суда РФ усматривается, что пра-

воприменитель распространяет формулу, изложенную в Постановлении Консти-

туционного Суда РФ № 48-П («Добросовестность может быть признана судами 

и при наличии оснований для понимания владельцем отсутствия у него основа-

ний приобретения права собственности») и на установление добросовестности 

приобретения владения спорным имуществом для целей п. 4 ст. 234 ГК РФ. 

Между тем, различие между правовой природой возникновения владения 

для целей п. 4 ст. 234 ГК РФ и сохранения владения для целей п. 1 ст. 234 и п. 4 

ст. 234 ГК РФ имеют существенное значение для обеспечения такого правопри-

менения, при котором соблюдались бы гарантии ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. 

Иное означало бы, что распространяя понятие добросовестности в объеме 

и содержании, указанном в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

26.11.2020 № 48-П, применительно к п. 1 ст. 234 ГК РФ на положения п. 4 ст. 234 

ГК РФ при определении момента начала течения срока приобретательной давно-

сти, положения п. 1 и 4 ст. 234 ГК РФ создают возможность лицам извлекать 

преимущество из своего недобросовестного поведения. 

А именно приобретать владение имуществом, осознавая отсутствие закон-

ных оснований для приобретения владения таким имуществом. Либо пользуясь 

ситуацией, когда собственник такого имущества ввиду стечения обстоятельств 

не имеет возможности осуществить его защиту от посягательств таких лиц либо 

не имеет возможности совершать действия, направленные на управление и со-

держание такого имущества (оплачивать налоги, коммунальные платежи, произ-

водить ремонт и т. п.), производить фактический захват такого имущества как 

якобы брошенного либо оставленного собственником без присмотра и надлежа-

щей защиты. 

Положения п. п. 1 и 4 ст. 234 ГК РФ, п. 1 ст. 302 ГК РФ в части соотношения 

объема и содержания категории «добросовестность» в отношении приобретения 

владения спорной вещью и сохранения владения спорной вещью не отвечают 

вышеперечисленным критериям правовой определенности, ввиду чего не соот-

ветствуют Конституции РФ, а именно ч. 3 ст. 17, ч. 1 и 2 ст. 19, ст. 35 Конститу-

ции РФ. 

Таким образом, анализ правоприменительной практики и теоретических 

подходов к понятию добросовестности свидетельствует о необходимости диф-

ференцированного подхода к его применению в различных правовых институ-

тах. Применение единого критерия добросовестности создает риски нарушения 

прав собственников и подрывает основы правового порядка. Законодателю и 

правоприменителю следует учитывать специфику правового института при ис-

пользовании оценочных понятий, что позволит достичь баланса интересов всех 

участников гражданского оборота. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения и защиты 
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Защита прав ребёнка является одной из приоритетных задач любого госу-

дарства, поскольку именно дети представляют собой наиболее уязвимую катего-
рию населения. В России система обеспечения прав детей основывается на меж-
дународных нормах и принципах, таких как Конвенция о правах ребёнка, приня-
той Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году1. Российское законодательство 
активно развивает эти принципы, однако на практике существует множество 
проблем, требующих решения.  

Важнейшими документами, регулирующими права детей в России, явля-
ются: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 38) устанавливает, что государ-
ство заботится и обеспечивает их права. Это основополагающий акт, который 
определяет приоритеты государственной политики в отношении детства; 

 Семейный кодекс Российской Федерации (ст. 64) регулирует права и 
обязанности родителей по отношению к детям. Он подчёркивает важность вос-
питания и образования для развития ребёнка; 

                                                      

© Бердникова М.А., 2024 
 
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/?ysclid=m4ecgmfbvo107246307. 
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 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (ст. 7) гарантирует право каждого ребёнка на получение медицин-

ской помощи и доступности качественным медицинским услугам; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 5) 

гарантирует право каждого ребёнка на образование и доступ к образовательным 

услугам без дискриминации; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»1 определяет основные направления государственной политики в об-

ласти защиты прав детей, включая обеспечение их безопасности и благополучия. 

Среди существующих проблем обеспечения и защиты прав ребёнка можно 

выделить следующие: 

1) недостаточная осведомлённость родителей и детей о своих правах. Мно-

гие люди не знают о существовании законодательных норм, защищающих права 

детей, что затрудняет их реализацию. Например, согласно статье 38 Конститу-

ции Российской Федерации2, государство обязано заботиться о детях и обеспе-

чивать их права. Однако без знаний о своих правах дети часто остаются безза-

щитными перед различными нарушениями; 

2) доступ к качественному образованию. Несмотря на гарантии статьи 5 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», где закреп-

лено право каждого ребёнка на получение достойного образования, существуют 

значительные региональные различия. В ряде территорий страны наблюдается 

дефицит учебных учреждений и квалифицированных педагогов, что ограничи-

вает доступ детей из удалённых районов к качественному образованию; 

3) доступность к медицинской помощи. Согласно статье 7 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», детям 

гарантируется право на получение своевременной и квалифицированной меди-

цинской поддержки. Тем не менее, в некоторых регионах страны отсутствие не-

обходимых медучреждений или специалистов затрудняет реализацию этого 

права для детей; 

4) социальная защита детства. Дети из семей с социально-негативными 

условиями часто остаются без должной поддержки. Требуется модернизация и 

расширение государственных программ, направленных на помощь таким семьям. 

Для решения указанных проблем необходимо предпринять ряд мер. Во-

первых, важно повысить уровень осведомлённости о правах детей среди родите-

лей и самих детей. Проведение образовательных программ и информационных 

кампаний поможет людям лучше понять свои права и возможности их защиты.  

Во-вторых, следует улучшить доступ к образовательным учреждениям 

в удалённых районах. Государству необходимо инвестировать в строительство 

новых школ и подготовку квалифицированных кадров для работы в этих учре-

ждениях. Это позволит обеспечить равные возможности для всех детей незави-

симо от места проживания.  
                                                      
1 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N124-ФЗ. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/?ysclid=m4ef670o7k459210473. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (в ред. от 01.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/constitution (дата обращения: 

04.07.2020). 
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В-третьих, необходимо улучшить инфраструктуру здравоохранения, осо-

бенно в сельских и удалённых районах. Создание мобильных медицинских бри-

гад и развитие телемедицины могут стать эффективными решениями для обес-

печения доступа детей к медицинским услугам.  

Кроме того, важно развивать программы социальной поддержки для детей 

из неблагополучных семей. Государственные органы должны работать над со-

зданием комплексных программ помощи, которые будут включать финансовую 

поддержку, так и психологическую помощь детям и их семьям. 

Защита прав ребёнка в России осуществляется через различные меха-

низмы. Государственные органы, такие как Министерство образования и Мини-

стерство здравоохранения, отвечают за реализацию программ, на защиту прав 

детей. Неправительственные организации также играют важную роль в монито-

ринге ситуации с правами детей и проведении образовательных программ. 

Судебная система предоставляет детям возможность обращаться в суд для 

защиты своих интересов. Законодательство предусматривает специальные про-

цедуры для рассмотрения дел, связанных с правами детей, что позволяет учиты-

вать их мнения и интересы.  

Таким образом, обеспечение и защита прав ребёнка в России – это сложная 

задача, требующая комплексного подхода и активного участия всех членов об-

щества. Несмотря на наличие законодательных норм, такие как Конституция 

Российской Федерации и различные федеральные законы, многие проблемы 

остаются нерешёнными. Повышение осведомленности о правах детей, улучше-

ние доступа к образованию и здравоохранению, а также развитие социальных 

программ помогут создать более безопасную и поддерживающую среду для под-

растающего поколения. Защита прав ребёнка – это обязанность не только госу-

дарства, но и каждого человека в обществе. 

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 г. (в ред. от 01.07.2020) // Официальный интернет-портал пра-

вовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/constitution (дата обращения: 

04.07.2020). 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://pravo.gov.ru/constitution (дата обращения: 04.07.2020). 

3. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N323-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.con-

sultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/?ysclid=m4edo67hhl481423986. 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N124-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.con-

sultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/?ysclid=m4ef670o7k459210473. 

5. Осипова Т.В., Почивалова Ж.Г., Коляда О.В. Актуальность проблемы 

прав ребёнка и его защиты // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагоги-

ческие науки». 2018. Т. 10. №4. С. 6–14. 

 



20 

М.А. Бузмакова, В.В. Медведева 

Студенты ПГНИУ 

Научный руководитель: к. ю. н., доцент П.А. Ромашов 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

 

К ВОПРОСУ О СЕМЬЕ И ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ 

В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ РФ 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие семьи в юридическом аспекте. 

Устанавливается связь традиционных ценностей и института семьи, также роль 

традиционных ценностей в современном российском обществе и государстве в 
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Семья является институтом, который существует практически с самых 

ранних стадий развития человека и человеческого общества. В настоящее время 

институт семьи оказывает значительное воздействие на жизнь человека, его при-

сутствие в обществе, функционирует как самый высокий уровень социальной ор-

ганизации. Наравне с институтом семьи, традиционные ценности играют значи-

тельную роль. Их важность в становлении общества неоценима, поэтому боль-

шинство граждан убеждены, что России необходимо возвращаться к проверен-

ным временем традиционным ценностям. 

Конституция Российской Федерации1 в статье 7 утверждает, что государ-

ство обеспечивает поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Этот 

принцип дополняется статьей 38 Конституции, в которой гарантируется защита 

материнства и детства, семьи государством. Помимо этого, положение Консти-

туции Российской Федерации подтверждает, что данная гарантия по обеспече-

нию сохранности материнства, заботы о детях и семьях находится под общей 

ответственностью как Российской Федерации, так и её субъектов в соответствии 

с Конституцией РФ (ст. 72). 

В Указе Президента РФ2 от 22 ноября 2023 года о проведении в России 

года семьи, также подчеркивается значимость семьи как составной части госу-

дарства, следует отметить, что семья играет ключевую роль в формировании об-

щества, и ее значимость неоценима для устойчивого развития как общества, так 

и государства. Что интересно, определение семьи как основной ячейки общества, 

которая обладает правом на защиту от общества и государства дает Всеобщая 

декларация прав человека (п. 3 ст. 16). Аналогичное положение содержится 

в Международном пакте «О гражданских и политических правах» (п. 1, 2 ст. 23), 

                                                      

© Бузмакова М.А., Медведева В.В., 2024 
 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Coбp. Законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 №875 «О проведении в Российской Федерации года се-

мьи» // СПС «КонсультантПлюс». 
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где прописывается необходимость обеспечения значительной защиты и под-

держки семьи как естественной и основной ячейки общества, особенно в период 

её формирования и во время заботы о детях, которые еще не самостоятельны и 

нуждаются в воспитании. 

Исследование международных документов позволило авторам статьи уста-

новить, что определение «Семья» в данных нормативно-правовых актах разъяс-

нено более подробно, чем в российском законодательстве. Но всё-таки данное 

определение можно найти, если обратиться к другим наукам. Например, в своей 

статье Т.В. Шершень пишет, что до настоящего момента семья остается самым 

надежным социальным институтом, хотя её формы и функции могут изменяться, 

однако сама сущность семьи как особого социального образования остается неиз-

менной, и термин «Семья» не представляет особых трудностей для законодателя1. 

Рассматривая понятие семьи в своем исследовании, авторы обращают вни-

мание на решение, которое принял Конституционный Суд Российской Федера-

ции от 31 января 2014 года2, а именно, что семья признается в качестве консти-

туционно охраняемой социальной ячейки и значимой ценности посредством 

определения ее особенной роли в развитии личности и удовлетворении ее духов-

ных потребностей, требуя со стороны государства уважения и защиты семейных 

отношений, одним из принципов регулирования которых является приоритет се-

мейного воспитания детей. Из данного постановления Конституционного Суда 

вытекает ещё один немаловажный элемент института семьи – это дети. В части 4 

статьи 67.1 Конституции РФ закрепляется, что важнейшим приоритетом госу-

дарственной политики Российской Федерации являются дети, ведь именно они 

центр внимания и заботы общества, поэтому государство способствует развитию 

у детей духовных и нравственных ценностей, а также чувство патриотизма. 

Роль семейных отношений как основополагающих конституционных цен-

ностей заключается в том, что российская Конституция устанавливает опреде-

ленные рамки для защиты прав человека, не признавая те права, которые проти-

воречат традиционным ценностям общества. Президент В.В. Путин также под-

черкивал значимость традиционных ценностей, которые исторически являются 

духовным и моральным фундаментом каждой цивилизации и народа3. Они вклю-

чают в себя семейные ценности, ценность человеческой жизни, включая религи-

озную, а также духовную жизнь, гуманизм и разнообразие мира. 

Подчеркивается, что конституционная семейная политика направлена на 

поддержание и укрепление традиционных ценностей семьи, которые являются ос-

новой для формирования нравственных принципов и норм поведения членов об-

щества. Таким образом, можно сказать, что традиционные семейные ценности иг-

рают ключевую роль в структуре общества и определяют его этическую основу.  

                                                      
1 Шершень Т.В. О праве на семью и проблеме определения понятия семьи в современном российском праве // Се-

мейное и жилищное право. 2010. №6. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2014 N1-П «По делу о проверке конституционности абзаца 

десятого пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Ани-

киева» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Пронина Ю.О., Петров Н.В., Павлов Д.И. Трансформация семейного законодательства на современном этапе 

развития российского общества: направления и вызовы // Гуманитарные, социально-экономические и обществен-

ные науки. 2022. №8. 
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Какие взгляды и идеи законодатель вкладывает в понятие традиционных 

семейных ценностей в современном российском обществе? 

Во-первых, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженном в Постановлении от 23 сентября 2014 года № 24-П1 в соответствии 

со статьей 38 Конституции, семья, материнство и детство являются ключевыми 

ценностями, которые обеспечивают передачу знаний и опыта от одного поколе-

ния к другому и способствуют сохранению и развитию общества. 

Во-вторых, в Конституции указано, что государство обязано создавать 

условия, способствующие всестороннему развитию детей как духовно, так и 

нравственно, интеллектуально и физически, а также воспитывать в них патрио-

тизм, гражданственность и уважение к старшим (ч. 4 ст. 67.1). Особое место в 

данной статье занимает патриотизм, ведь он играет важную роль в формирова-

нии правового сознания и правовой культуры, он представляет собой общекуль-

турную ценность российского общества и означает определённое отношение 

личности к Отечеству, государству, обществу и праву. 

В-третьих, введено новое понимание брака как союза мужчины и жен-

щины, признанное в Конституции как ценность. Как отметил Конституционный 

Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 16.03.2020 N 1-З2, что од-

ной из основных функций семьи является процесс рождения и воспитания детей. 

В-четвертых, основные принципы традиционных семейных ценностей за-

креплены в семейном законодательстве Российской Федерации и основаны на 

необходимости поддержания семейных отношений на основе любви, уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед всеми членами семьи. Подчеркивается 

добровольный характер брака между мужчиной и женщиной, равенство прав су-

пругов внутри семьи и разрешение конфликтов посредством взаимного согласия. 

Особое внимание уделяется воспитанию детей, их благополучию и развитию, а 

также защите прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных чле-

нов семьи. 

Ну и на конец, принципы государственной семейной политики в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, утвержденные в документе № 16180-р, 

описываются следующим образом: взаимодействие между семьей и государ-

ством имеет ключевое значение в формировании семейных, духовно-нравствен-

ных и этических ценностей3. Государство берет на себя обязательства по под-

держке, укреплению и защите семей и их ценностей, а также создает условия для 

эффективного выполнения семьей своих функций и повышения качества жизни 

внутри семьи. В свою очередь, семья несет ответственность за воспитание, обра-

зование и развитие личности детей, а также за их здоровье. 

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 N24-П «По делу о проверке конституционности части 1 

статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой граждан 

Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 N1-З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Консти-

туции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Кон-

ституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти", а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка 

вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации» // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
3 Рудакова О.Н. Правовое обеспечение традиционных ценностей // Право и государство: теория и практика. 2023. №4. 
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Резюмируя вышесказанное, авторы приходят к выводу о том, что семья и 
традиционные ценности являются важными элементами современного общества 
и государства. Помимо этого, семья и традиционные ценности взаимосвязаны 
друг с другом, так, проанализировав некоторые положения Конституции РФ и 
другие нормативно-правовые акты, авторы приходят к тому, что большую часть 
традиционных ценностей составляют ценности, в которых главное положение 
занимает институт «Семьи» и всё, что с ним связано. Также семья является слож-
ным, структурированным и многообразным правовым институтом, который 
включает в себя такие элементы как брак, отцовство, материнство и детство. Что 
касаемо традиционных семейных ценностей, то в настоящее время они высту-
пают достаточно важным конституционным элементом. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о применении администра-

тивной преюдиции в уголовном законодательстве. Автор анализирует понятие и 

признаки административной преюдиции и на их основе дает свое определение 

административной преюдиции. Анализируется законодательные особенности ад-

министративной преюдиции в различных странах. 

Ключевые слова: административная преюдиция, административное право, 

уголовное право. 

 

Понятие административной преюдиции, необходимо начать с определения 

«преюдиции» в целом. Преюдиция в переводе с лат. (prejudicium) означает «пред-

решение вопроса, заранее принятое решение, обстоятельство, позволяющее су-

дить о последствиях». Данный термин включает в себя два элемента: prae – впе-

реди, вперед, перед, и judicialis – судебный. При синтезе морфем получаем 

рraejudicium, что означает «новое юридическое решение, основанное на тожде-

ственном вступившем в силу предыдущем решении»1. 

Под административной преюдицией понимается как нормативное установ-

ление, в общем виде, определяется как привлечение лица к уголовной ответ-

ственности, если оно в течение определённого периода времени после одного 

или двух административных взысканий за правонарушение совершит такое же 

правонарушение. 
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Мустафаев Ч.Ф. рассматривал административную преюдицию как «прида-

ние уголовно-правовой нормой факту законного и обоснованного применения ад-

министративного взыскания за проступок значения необходимого предваритель-

ного условия признания, совершенного после этого такого же или аналогичного 

по объективной стороне деяния преступлением».  

Кузнецова Н.Ф. под административной преюдицией понимала «повторное 

совершение деяния, первые случаи которого образуют административное право-

нарушение». 

Таким образом, в ходе анализа мнений ученых-юристов под администра-

тивной преюдицией понимается правовое явление, отражающее трансформацию 

юридической ответственности из административной в уголовную, обусловлен-

ную связью последнего деяния с решением (-ями) о назначении административ-

ного наказания за предыдущее (-ие) аналогичное (-ые) деяние (-я). 

К признакам административной преюдиции относится1: 

1) за совершение деяния в первый раз установлена административная от-

ветственность в соответствии с административным законодательством; 

2) привлечение к уголовной ответственности связано с повторностью со-

вершения одного или более тождественных противоправных деяний; 

3) уголовным законом установлен определенный срок, в течение которого 

учитывается такая повторность деяний; 

4) степень общественной опасности однократно совершенного деяния не 

позволяет привлекать виновное лицо к уголовной ответственности. 

На современном этапе развития Российской системы права происходит 

процесс реанимации института административной преюдиции, сущность кото-

рого заключается в признании определенных административных правонаруше-

ний преступными в силу их повторного и неоднократного совершения. 

В законодательстве большинства зарубежных государствах администра-

тивные правонарушения как таковыми не выделяются в качестве самостоятель-

ного вида противоправных деяний. Ответственность за совершение таких деяний 

предусмотрена уголовным законодательством, а различие между такого вида 

проступками и преступными посягательствами проводится в основном по харак-

теру санкций, устанавливаемых в зависимости от тяжести совершенных деяний. 

В первую очередь это характерно для англосаксонской правовой системы: Ан-

глия, США, Канада, Австралия и др., а также многих мусульманских государств: 

Иордания, Кувейт, Бахрейн, др. В романо-германской (континентальной) право-

вой семье: Франции, Германии, Италии, Испании, др, а также системы нацио-

нального права ряда неевропейских стран: Индонезия, Мексика, Бразилия, Азер-

байджан, др, долгое время существовали только лишь преступления и иные уго-

ловные правонарушения2.  

                                                      
1 Безверхов А.Г. Административная преюдициальность в уголовном законодательстве России // Вестник Самар-

ской гуманитарной академии. Серия «Право». 2011. №2 (10). С. 39–52. 
2 Коноплева Л.Л. Сравнительный анализ законодательных подходов к проблеме разграничения административ-

ных правонарушений и преступлений в зарубежных странах и в России // Вестник Уральского финансово-юри-

дического института. 2016. №2 (4). С. 18–22. 
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В XX веке в связи с глобализацией и технологизацией (развитием транс-

порта, интернет-технологий, промышленности, роста экономики и др.) произо-

шло становление в странах Западной Европы административного права, включа-

ющего в себя нормы-запреты на совершение административных правонаруше-

ний, как самостоятельной отрасли права и не зависящей от уголовного права. 

Право СССР, подобно немецкому и итальянскому праву, выделило из 

сферы единого уголовного права самостоятельный институт действующей адми-

нистративной ответственности. Но в рамках советско-постсоветской правовой 

доктрины не состоялось его воссоединение с «уголовным правом в широком 

смысле». 

Таким образом, в странах Центральной и Западной Европы не сложилось 

законодательство об административных правонарушениях, отдельное и обособ-

ленное от уголовного законодательства, в связи с чем не применяется админи-

стративная преюдиция.  

С момента распада СССР в 1991 г. перед странами, бывшими республиками 

Советского Союза, стал вопрос о принятии нового Уголовного законодательства.  

Большая часть государств сохранила административную преюдицию и по 

настоящее время, другие отказались от данного правового института. Так, в 

настоящее время административная преюдиция применяется в Российской Феде-

рации, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Грузии, Киргизии и Респуб-

лика Беларусь1. 

Действующий Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 

1994 года содержит 29 преступлений с административной преюдицией, что 

больше, чем в период Советского Союза.  

Уголовные законодательства Туркменистана и Кыргызстанской Респуб-

лики включают по 5 преступлений с административной преюдицией, Грузия и 

Республика Таджикистан – по 10. 

В 1997 году законодательство Республики Казахстан отказалось от адми-

нистративной преюдиции в уголовном праве. В Эстонской Республике напротив, 

сохранился институт административной преюдиции. В настоящее время в связи 

с критикой административная приюдиция была исключена из действующего Уго-

ловного законодательства Эстонии.  

Таким образом, анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, 

что административная преюдиция находит свое отражение в законодательствах 

зарубежных стран и странах СНГ. В следствие чего, мы можем согласиться с мне-

нием ученых юристов о необходимости развития административной преюдиции 

в уголовном законодательстве Российской Федерации. 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию природы и классификации 

нематериальных благ. Рассматриваются исторические аспекты понимания поня-

тия «благо», начиная с античных времен до современных трактовок ученых-юри-

стов. Анализируются виды нематериальных благ, правовые механизмы защиты 

нематериальных благ.  

Ключевые слова: нематериальные блага, честь, жизнь, честь.  

 

В первую очередь следует разобраться в вопросе понимания как такового 

понятия «блага». С течением времени, начиная с античности, философы, такие 

как Аристотель и Платон, пытались дать объяснение этому понятию. Аристо-

тель, например, определял благо как цель, которую человек стремится достичь. 

В ходе исторического развития понятие «блага» подвергалось различным интер-

претациям, зависящим от эпохи. 

В настоящее время ученые, такие как В.И. Плотников, В.К. Шохина и 

В.В. Бибихина, определяют «блага» как наиболее общую понятийную универса-

лию для обозначения положительной ценности. В отношении нематериальных 

благ, в дореволюционной России использовался термин «личные блага»1. 

В советское время Ю.С. Гамбаров стал создателем термина «нематериаль-

ных благ», под которыми понимались «научные, художественные, промышлен-

                                                      

© Ветошкин М.А., 2024 
1 Ломовцева Я.Р. Понятие и признаки нематериальных благ // Международный журнал гуманитарных и есте-

ственных наук. 2022. С. 129. 



28 

ные и другие духовные продукты деятельности, которые, проявляясь вовне, по-

лучают известную самостоятельность и имущественную ценность, сообщающие 

им способность быть предметом права и юридической защиты»1.  

Наиболее полное, по мнению автора, определение нематериальных благ у 

В.В. Долинской. Она определяет их как блага, не имеющие экономического со-

держания и неразрывно связанные с субъектом права2. 

К большому сожалению, законодатель не дает легального определения 

«нематериальных благ», но при этом, осознавая важность этих благ, регулирует 

их законодательное закрепление в Конституции Российской Федерации, Граж-

данском кодексе Российской Федерации. Кроме того, Декларация прав и свобод 

человека и гражданина3 также способствуют реализации нематериальных благ. 

Так Конституция РФ не содержит прямого определения «нематериальных 

благ», поэтому нельзя указать конкретные признаки и виды, основываясь лишь 

на её тексте. Конституция защищает фундаментальные права и свободы чело-

века, включая следующие важнейшие нематериальные блага: 

1) жизнь (ст. 20); 

2) честь и доброе имя (ч. 1 ст. 23); 

3) достоинство личности (ст. 21); 

4) личная свобода и неприкосновенность личности (ст. 22); 

5) неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны (ч. 1 

ст. 23); 

6) тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений (ч. 2 ст. 23); 

7) неприкосновенность жилища (ст. 25); 

8) свободный выбор места жительства (ст. 27)4. 

Данные права и свободы могут быть рассмотрены как нематериальные 

блага в более широком смысле, следовательно, представляется возможным про-

извести анализ и характеристику конституционных норм в гражданско-правовом 

аспекте. 

Так согласно статье 150 ГК РФ5, к видам нематериальных благ относятся: 

1. Жизнь и здоровье. Жизнь рассматривается как неприкосновенное 

право личности. Она определяется как физическое существование человека, 

включая его здоровье, возможность осуществлять свои права и свободы. Здоро-

вье рассматривается как физическое и психическое состояние человека, оно 

включает в себя способность осуществлять обычные жизненные функции. 

                                                      
1 Джамалудинов Р.А. Понятие и признаки нематериальных благ и личных неимущественных прав // Экономико-

юридический журнал «Бизнес в законе». 2016. С. 176. 
2 Москаленко С.А., Батова О.В., Ченцова М.М., Коломыцева Е.А. Специфика и особенности защиты нематери-

альных благ: позиция Верховного Суда РФ // Экономика. Право. Инновации. 2018. С. 22. 
3 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 

05.04.1995. №67.  
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправ-

ках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 

№11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст 4398. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 

31.10.2024) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32.  
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2. Достоинство личности, которое определяется как право на уважение и 
защиту личности от оскорблений, клеветы, нанесения морального вреда и других 
действий, которые могут негативно сказываться на самооценке и репутации че-
ловека. Достоинство личности является одним из элементов права на личность, 
которое закреплено в Гражданском кодексе. Оно гарантирует каждому человеку 
право на сохранение своего достоинства, независимо от его социального статуса, 
положения или иных характеристик. 

3. Личная неприкосновенность означает, что каждый человек имеет право 
на свободу и независимость от вмешательства со стороны других лиц и государ-
ства. Это право включает защиту от физического насилия, пыток, незаконного 
ареста, задержания или других форм необоснованного ограничения свободы 
личности. 

4. Честь и доброе имя, данное право включает защиту от клеветы, оскорб-
лений, нанесения морального вреда и других действий, которые могут негативно 
сказываться на чести и репутации человека.  

5. Деловая репутация, относится к имиджу и репутации, которую имеет 
физическое или юридическое лицо в сфере своей деятельности. Это право вклю-
чает защиту от незаконных действий, которые могут нанести ущерб деловой ре-
путации, включая дискредитацию, недобросовестную конкуренцию и иные дей-
ствия, причиняющие вред деловой репутации. 

6. Неприкосновенность частной жизни, каждый человек имеет право на 
защиту своей частной жизни и личных данных от незаконного сбора, использо-
вания или раскрытия третьим лицам без согласия. Данное право включает за-
щиту личной переписки, телефонных разговоров и других личных данных. 

7. Неприкосновенность жилища, означает, что каждый гражданин имеет 
право на охрану своего жилища от незаконного проникновения, обыска или дру-
гих вмешательств без согласия или решения суда.  

8. Личная и семейная тайна. Личная тайна включает в себя защиту кон-
фиденциальной информации о личной жизни, здоровье, финансовом положении, 
религиозных убеждениях и других личных данных. Семейная тайна относится к 
конфиденциальности семейных отношений и информации о членов семьи, в 
частности она включает в себя защиту информации о браке, рождении, смерти, 
разводе и иных сведений.  

9. Свобода передвижения, согласно которой каждый гражданин имеет 
право на свободу передвижения.  

10. Свобода выбора места пребывания и жительства, то есть каждый граж-
данин имеет право на свободный выбор места проживания.  

11. Имя гражданина. Каждый гражданин имеет право на использование 
своего имени и защиту от незаконного использования или злоупотребления с его 
именем без согласия. 

12. Авторство, которое относится к правам интеллектуальной собствен-
ности. Оно предоставляет автору охрану и права на его творческие произведе-
ния, такие как литературные, художественные, музыкальные, научные и другие 
работы1. 

                                                      
1 Парыгина Н.Н. Общая характеристика нематериальных благ субъектов гражданского права // Вестник Омского 

университета. 2018. №3. С. 93–96. 
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Данный перечень следует условно делить на неотчуждаемые блага, принад-

лежащие гражданину от рождения, в частности: жизнь и здоровье, достоинство 

личности, честь и доброе имя, а также на блага, приобретаемые в силу закона, к 

которым относятся: деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 

свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство1. 

При этом важно сделать оговорку, что перечень остается по сей день от-

крытым, следовательно суд в определенном случае может расширить данный пе-

речень нематериальных благ.  

Что касается правовой защиты нематериальные блага, то они защищаются 

в соответствии с Гражданским Кодексом, а также Уголовным Кодексом2 и Ко-

дексом об административных правонарушениях3: 

1. Признания недействительным решения, которое повлекло нарушение 

право личности. 

Например, если решение суда или административного органа противоре-

чит закону и причиняет ущерб чести, достоинству или деловой репутации чело-

века, он может обратиться в вышестоящий суд или орган с просьбой о признании 

этого решения недействительным. 

2. Компенсация морального вреда: если человеку был нанесен моральный 

вред в результате нарушения его нематериальных прав, он имеет право на воз-

мещение этого вреда в денежной форме.  

Например, если кто-то распространяет клевету о человеке и это причиняет 

ему моральный ущерб, суд может признать ответчика виновным и обязать его 

выплатить компенсацию за причиненный моральный вред. 

3. Пресечение противоправных действий, влекущих нарушение нематери-

альных прав: если человек стал жертвой противоправных действий, которые 

нарушают его нематериальные права, он может обратиться в правоохранитель-

ные органы или суд с просьбой о пресечении этих действий.  

Например, если кто-то систематически нарушает частную жизнь человека, 

проникая в его личное пространство без разрешения, гражданин может обра-

титься в полицию для пресечения таких действий и защиты неприкосновенности 

частной жизни. 

Признаками нематериальных благ, согласно статье 150 ГК РФ являются: 

1) нематериальные блага принадлежат гражданину от рождения или в силу 

закона; 

2) неотчуждаемы, то есть нельзя передать право на них другому лицу без 

согласия их владельца; 

3) неконкретность, то есть они не имеют физической формы и не могут 

быть определены конкретным объектом или вещью; 

                                                      
1 Бабкина М.А. Нематериальные блага и их защита // Отечественная юриспруденция. №4. 2018. С. 23. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // Собрание законодатель-

ства РФ. 17.06.1996. №25. Ст. 2954. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 

24.06.2023) // Российская газета. 31.12.2001. №256. 
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4) индивидуальны, то есть каждое нематериальное благо относится к кон-

кретному лицу или организации и является его либо их индивидуальной соб-

ственностью; 

5) защищаемы законом, то есть нематериальные блага защищены законом, 

и нарушение этих прав может влечет за собой ответственность1. 

Нематериальные блага характеризуются: 

1) отсутствием материального содержания, 

2) средством индивидуализации гражданина, 

3) неотделимостью от личности обладателя2. 

Нематериальные блага в гражданском праве играют важную роль в защите 

прав и интересов личности и интеллектуальной собственности, предоставляя 

собственникам правовую защиту и возможность контролировать использование 

своих прав. 

Нематериальные блага представляют собой важные элементы правового 

регулирования, направленные на защиту основных прав и свобод личности, а 

также интеллектуальной собственности. Эти блага, включающие жизнь, здоро-

вье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкос-

новенность частной жизни и другие, обладают уникальными признаками, такими 

как неотчуждаемость, индивидуальность и защита законом. 

Несмотря на отсутствие четкого юридического определения, нематериаль-

ные блага находят свое отражение в различных правовых актах, включая Кон-

ституцию РФ и Гражданский кодекс. Правовая защита этих благ осуществляется 

через механизмы признания решений недействительными, компенсации мораль-

ного вреда и пресечения противоправных действий.  

Таким образом, нематериальные блага играют ключевую роль в обеспече-

нии справедливости и уважения к личности в современном обществе. 
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ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся конституци-

онного права на жилище детей-сирот, предписанное основным законом страны – 

Конституцией РФ. 

Ключевые слова: дети-сироты, жилое помещение, конституционное право. 

 

Защита интересов ребенка всегда была актуальной задачей, которая нахо-

дила отражение, как на международном, так и на национальном уровне. Провоз-

глашение гарантий прав и защиты законных интересов детей в ряде междуна-

родно-правовых актов указывает на несомненную общественную значимость ин-

ститута детства.  

Так, анализируя статистические данные, число детей-сирот с 2013 года по 

2023 год сократилось на 24%. При этом, за 10 лет более, чем на половину, сокра-

тилось и количество детей-сирот, которые находятся в специальных организа-

циях, на 66%1.  

                                                      

© Галимова Д.А., 2024 
1 Кислов А. Общая численность детей-сирот в России сократилась на четверть за 10 лет. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/6465416 (дата обращения: 27.10.2024).  
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Приоритет семейной формы устройства детей-сирот дает свои результаты. 

Тот факт, что дети-сироты отдаются на воспитание в семьи, делает еще более 

актуальным вопрос об обеспечении их жилыми помещениями, а также вопрос, 

связанный с контролем за состоянием этих жилых помещений.  

Право на жилище является важнейшим правом человека, закрепленным на 

конституционном уровне. Таким образом, сочетание политики заботы государ-

ства о детях-сиротах и фиксации права на жилище формирует необходимость 

обеспечения детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями.  

Интересы ребенка в целом являются предметом конституционной поли-

тики. В Конституции РФ отражаются следующие аспекты защиты прав ребенка: 

государственная поддержка института детства (ст. 7, ст. 38); установление соци-

ального обеспечения для воспитания детей (ст. 39); обязанность родителей обес-

печить детям получение основного образования (ст. 43); дети как приоритет гос-

ударственной политики (ст. 67); приоритет родительского воспитания и заботы 

о детях, оставшихся без попечения родителей (ст. 67)1.  

Вопросы, связанные с институтом семьи, всегда были одними из осново-

полагающих. В целях освещения проблем, и укрепления института семьи в це-

лом, был издан Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации 

Года семьи» от 22 ноября 2023 года2. Так, 2024 год именуется «Годом Семьи», 

освещение темы семьи, предметные мероприятия и тематические акции дают 

свои плоды. Люди осознают значимость и ценность семьи как ячейки общества.  

Понятие и правовой статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – дети-сироты) регламентированы на законодательном уровне. 

В ст. 1 ФЗ № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»3 (далее – ФЗ № 159) дается 

определение понятия «дети-сироты»: это субъекты, оставшиеся без обоих или 

единственного родителя, и не достигшие возраста совершеннолетия.  

Определение понятия «дети, оставшиеся без попечения родителей» по-

строено несколько иным образом. У детей, оставшихся без попечения родителей, 

родители не принимают участия в жизни ребенка по разным обстоятельствам. 

Законодатель в ст. 1 ФЗ № 159 перечисляет отдельные случаи, когда дети оста-

ются без попечения единственного родителя или родителей. В юридической ли-

тературе подход к определению понятия посредством перечисления отдельных 

случаев, ситуаций, входящих в содержание понятия, называется казуистическим 

или описательным4.  

О наделении детей-сирот жилыми помещениями и, как следствие, реали-

зации конституционного права на жилище, свидетельствует судебная практика. 

                                                      
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru. 
2 Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года семьи» от 22.11.2023 

№875 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей: Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ (ред. от 29.05.2024) // Собрание законодательства РФ. 

23.12.1996. №52. Ст. 5880. 
4 Агафонов В.В. Понятие и технико-юридическая природа легальных дефиниций // Вестник КамчатГТУ. 2013. 

№24. С. 53. 
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В одном из дел, сложившихся на практике, деле суд акцентировал внимание 

на важном положении о соотношении права на обеспечение жилым помещением 

и конституционным правом свободно выбирать место жительства. Согласно ма-

териалам дела А.В. Герман, являясь ребенком-сиротой, переехал из Оренбургской 

области в Московскую область. При этом он был снят с учета в администрации 

одного из муниципальных образований Оренбургской области. На новом месте 

жительства ему отказали в постановке на учет с указанием на то, что исключение 

А.В. Германа из списка по прежнему месту жительства незаконно (снятие с реги-

страционного учета не может служить основанием для исключения из списка), по-

этому за ним сохраняется право на обеспечение жилым помещением по прежнему 

месту жительства. ВС РФ посчитал позицию нижестоящих судов неправильной и 

определил, что смена места жительства лица не может быть основанием для ли-

шения права на предоставление жилого помещения1.  

Вопрос, касающийся места жительства детей, оставшихся без родитель-

ского попечения, был упомянут И.А. Несмеяновой. Автор определяет, что 

именно будет служить местом проживания детей-сирот. Так, местом проживания 

будет являться: квартирное помещение; дом, отвечающий жилищным условиям; 

комната. Может выделяться и иное жилище, при условии «ответа» необходимым 

жилищным условиям2.  

Нельзя не упомянуть, что норма ст. 121 СК РФ объединяет в понятие «дети, 

оставшиеся без попечения родителей» еще и понятие «детей-сирот».  

Сохранению жилищных прав детей-сирот на жилые помещения из инди-

видуального жилищного фонда способствуют правовые инструменты оспарива-

ния сделок.  

В частности, в Определении Второго кассационного суда общей юрисдик-

ции от 19 декабря 2023 года3 описывается ситуация, когда отец, лишенный роди-

тельских прав, подарил жилое помещение третьему лицу, право пользования ко-

торым были наделены его несовершеннолетние дети. Суд посчитал, что подобная 

сделка может противоречить основам правопорядка и нравственности и отправил 

дело на новое рассмотрение со ссылкой на позицию Конституционного Суда РФ4. 

На сегодняшний день в Российской Федерации в целом сложилась благо-

приятная ситуация по численности детей-сирот. Тенденция прослеживается в 

уровне снижения детей, оставшихся без родительского попечения.  

Вопросы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями регламентиро-

ваны во множестве актов, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 

РФ. Такое многообразие источников создает трудности с восприятием единой 

картины регулирования предоставления жилых помещений детям-сиротам.  

                                                      
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.08.2020 года №4-КГ20-25-К1 (документ опублико-

ван не был) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.10.2024). 
2 Несмеянова И.А. К вопросу о месте жительства детей, оставшихся без попечения родителей // Образование и 

право. 2017. №1. С.  84–190. 
3 Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.12.2023 по делу №88-28684/2023 (документ 

опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.06.2010 №13-П // Собрание законодательства РФ. 21.06.2010. 

№25. Ст. 3246. 



35 

Требуется применение комплексного, системного толкования законода-

тельства и в рамках настоящего исследования кажется актуальным систематизи-

ровать соответствующую информацию.  

Кроме того, на законодательном уровне остаются неурегулированными не-

которые аспекты предоставления жилых помещений детям-сиротам (например, 

отсутствует фиксация прав нанимателей жилых помещений по договору найма 

специализированных жилых помещений). 

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-

вания 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru. 

2. О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: Федеральный закон от 21.12.1996 

№159-ФЗ (ред. от 29.05.2024) // Собрание законодательства РФ. 23.12.1996. №52. 

Ст. 5880. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской 

Федерации Года семьи» от 22.11.2023 №875 // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Агафонов В.В. Понятие и технико-юридическая природа легальных де-

финиций // Вестник КамчатГТУ. 2013. №24. С. 53. 

5. Несмеянова И.А. К вопросу о месте жительства детей, оставшихся без 

попечения родителей // Образование и право. 2017. №1. С. 184–190. 

6. Кислов А. Общая численность детей-сирот в России сократилась на чет-

верть за 10 лет. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6465416 (дата обращения: 

27.10.2024). 

7. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.08.2020 

года №4-КГ20-25-К1 (документ опубликован не был) // СПС «Консультант-

Плюс» (дата обращения: 23.10.2024). 

8. Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 

19.12.2023 по делу №88-28684/2023 (документ опубликован не был) // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

  



36 

А.В. Гладкова 

Студент ПГГПУ 

Научный руководитель: д. ю. н., профессор Е.В. Аристов 

Пермский государственный гуманитарно- 

педагогический университет 

 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации конституци-

онных прав коренных малочисленных народов России. Анализируются особен-

ности правового статуса этих народов, закрепленного в Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актах. Обсуждаются существующие 

механизмы государственной поддержки и предлагаются ряд мер, направленных 

на устранение проблем и обеспечение защиты конституционных прав коренных 

малочисленных народов. 
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В соответствии с Федеральным законом «О гарантиях прав коренных мало-

численных народов Российской Федерации», коренные малочисленные народы 

России – это народы, проживающие на территориях традиционного расселения 

своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятель-

ность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч че-

ловек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями1. 

Конституция Российской Федерации закрепляет права коренных малочис-

ленных народов, в частности: 

– закреплен принцип равноправия и самоопределения народов (ч. 3 ст. 5); 

– земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в России 

как основа жизнедеятельности народов, проживающих на соответствующих тер-

риториях (ч. 1 ст. 9); 

– Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных 

народов в соответствии общепризнанными принципами и нормами международ-

ного права, и международными договорами Российской Федерации (ст. 69); 

– вопросы защиты исконной среды обитания и традиционный образ жизни 

малочисленных этнических общностей находятся в совместном ведении России 

и ее субъектов (ст. 72). 

Помимо Конституции Российской Федерации существуют другие норма-

тивные правовые акты по обеспечению гарантий коренных малочисленных 

народов: 

                                                      

© Гладкова А.В., 2024 
 
1 Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 

30.04.1999 №82-ФЗ (в ред. от 27.06.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 30.04.1999). 
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1) «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Феде-

рации»; 

2) «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»1; 

3) «О территориях традиционного природопользования коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 2. 

Также существует ряд региональных законов и подзаконных актов, кото-

рые на уровне субъекта Российской Федерации уточняют федеральные законы. 

Действующее законодательство, включая Конституцию Российской Феде-

рации и общепризнанные принципы, гарантирует особые права коренных мало-

численных народов. Уязвимость их традиционного образа жизни требует осо-

бого внимания со стороны государства. Поэтому органами государственной вла-

сти, органами государственной власти субъектов, органами местного самоуправ-

ления уделяется повышенное внимание проблемам коренных малочисленных 

народов.  

По данному вопросу законодательство России имеет своей целью как со-

хранение самобытного традиционного образа жизни, так и обеспечение их 

устойчивого развития.  

Основными направлениями государственной политики в отношении ко-

ренных малочисленных народов Севера являются:  

1) сохранение традиционного образа жизни;  

2) повышение доступности образования;  

3) усовершенствование системы здравоохранения и медицины;  

4) содействие повышению занятости и развитие традиционной хозяйствен-

ной деятельности;  

5) развитие институтов гражданского общества и юридическая помощь3. 

Подробно изучив и проанализировав доклады Уполномоченных по правам 

человека о соблюдении прав коренных малочисленных народов, выявлен ряд 

проблем и представлены пути их решения4. 

Одной из наиболее серьезных проблем малочисленных народов является 

ведение традиционных отраслей хозяйства коренных малочисленных народов 

(далее – КМН), являющихся основой их жизнедеятельности. Согласно части 1 

статьи 19 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

                                                      
1 Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20.07.2000 №104-ФЗ (в ред. от 27.06.2018) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 20.07.2000). 
2Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 07.05.2001 №49-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Офици-

альный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 07.05.2001). 
3 Блаткова В.В., Митин А.В. Проблемы реализации прав коренных народов Российской Арктики // Приоритетные век-

торы развития промышленности и сельского хозяйства. 2019. С. 7–11. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41325996. 
4 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 29.06.2022 №1701-8 

ГД «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2021 год» (по-

следняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 29.06.2022). 
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ции» охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осу-

ществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не от-

носятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традицион-

ного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых 

охота является основой существования1.  

На данный момент в ряде регионов существуют проблемы реализации дан-

ного права. Так, в Республике Саха с 1 января 2021 г. вступил в силу Приказ 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об 

утверждении Правил охоты», в котором были изменены сроки охоты на дикого 

северного оленя, они были перенесены. Это приведет к серьезному изменению 

уклада жизни КМН, которые обычно вели охоту на дикого северного оленя. 

Для решения данной проблемы необходимо рассмотреть вопрос внесения 

исключений в данный приказ, потому что сохранение традиционной хозяйствен-

ной деятельности КМН – это приоритетная задача.  

Еще одной актуальной проблемой КМН является проблема национального 

языка. Она заключается в нехватке педагогических кадров, знающих исконные 

языки. Например, по сообщениям правозащитников, в Мурманской области са-

амский язык преподается только в одной школе, преподавателей этого языка 

насчитывается всего 5 человек.  

Решением данной проблемы является увеличение целевого набора в Ин-

ститут народов Севера, входящий в состав Российского государственного педа-

гогического университета имени А.И. Герцена, который будет готовить данных 

специалистов. На данный момент квота для представителей малочисленных 

народов отменена, что затрудняет поступление в данный университет.  

Насущной проблемой также является недропользование на территориях 

коренных малочисленных народов. На данный момент из доклада Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации можно заметить, что отсут-

ствует прозрачный механизм компенсации при изъятии земель традиционного 

проживания коренных малочисленных народов. В практике можно встретить до-

статочно трагичные исходы, в процессе решения данных проблем.  

Решение данной проблемы возможно при осуществлении урегулирования 

законодательства на федеральном уровне в этой сфере, основываясь на опыте 

регионов в данном вопросе. Например, в республике Саха (Якутия) закреплена 

обязанность проведения этнологической экспертизы при планировании хозяй-

ственной деятельности в местах традиционного проживания КМН на территории 

Республики Саха (Якутия). Она успешно зарекомендовала себя со времен разра-

ботки и принятия. Среди крупных федеральных проектов, прошедших этнологи-

ческую экспертизу, магистральный газопровод «Сила Сибири» и космодром Во-

сточный. 

                                                      
1 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 №209-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 24.07.2009). 
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Еще одна проблема связана со здравоохранением и предоставлением ме-

дицинской помощи коренным малочисленным народам. Из-за отсутствия необ-

ходимой медицинской инфраструктуры, включая больницы, специальное обору-

дование, а также из-за недостатка кадров, не всем людям вовремя оказывается 

медицинская помощь, что влечет за собой высокую смертность в этих регионах. 

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо дополнительное фи-

нансирование, которое позволит увеличить количество медицинских учрежде-

ний и улучшить их качество. Необходимо привлекать молодых специалистов в 

отдаленные районы путем различных социальных гарантий, использовать совре-

менные технологии и с помощью дистанционных средств общения проводить 

консультации с врачами для людей, проживающих в отдаленных районах и не 

имеющих возможность прийти в поликлинику или больницу. 

Коренные малочисленные народы нередко нуждаются в юридической по-

мощи для защиты своих прав и интересов, но доступ к квалифицированной по-

мощи зачастую ограничен. Это происходит из-за низкой правовой грамотности 

народов, финансовой недоступности, недоверия к судебной системе или отсут-

ствия юристов в отдаленных районах. 

В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической по-

мощи в Российской Федерации» все граждане России могут получить квалифи-

цированную юридическую помощь, которая оказывается бесплатно, в установ-

ленных законодательством случаях, для осуществления прав и свобод граждан, 

защиты их законных интересов, повышения социальной защищенности и осу-

ществления правосудия1. 

 Российское законодательство в сфере защиты конституционных прав ко-

ренных малочисленных народов находится сейчас в стадии правового развития. 

Существует большое количество правовых норм, которые нуждаются в уточнении 

и конкретизации. Необходимо совершенствовать законодательство по защите 

прав малочисленных народностей, в той ее части, которая относится к реализации 

прав в области охоты и рыболовства, в разумном соотношении с установленным 

запретом на ловлю рыбы и отстрела животных в определенных условиях.  

Кроме того, в субъектах, где проживают малочисленные народы, необхо-

димо более быстрыми темпами осуществлять строительство социально-значи-

мых объектов. 

Несмотря на то, что коренные малочисленные народы России, составляют 

небольшую часть населения нашей страны, всего 0,22% от общего населения, 

они обладают правами в полном объёме, как и другие народы, вне зависимости 

от численности и места проживания.  

Недостаточная защита конституционных прав коренных малочисленных 

народов может привести к их дискриминации, снижению толерантности и ува-

жения в обществе, нарушению земельных и экологических прав, ограничению 

свободы вероисповедания и культурного наследия, и в итоге к снижению чис-

ленности, проживающих на территории страны этносов.  

                                                      
1 Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 №324-ФЗ 

(ред. от 25.12.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 21.11.2011). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проблема реализации конститу-

ционных прав коренных малочисленных народов России остается актуальной и 

требует внимания со стороны государства и общества, преодоление этих про-

блем возможно только при их совместных усилиях. 

Необходимо создание специализированных органов и механизмов защиты, 

усиление государственного контроля, разработка комплексной программы по со-

хранению и развитию культуры коренных малочисленных народов, а также по-

вышение осведомленности об их правах.  

Защита прав коренных малочисленных народов является показателем вы-

сокого уровня правового и социального развития России. 
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Экстремизм является одной из самых острых проблем современного мира. 

Специальная военная операция на Украине, Ирано-израильский конфликт, воен-

ные кампании в Сирии, волнения в странах постсоветского пространства, массо-

вые миграции – все это является факторами, провоцирующими экстремизм в со-

временных реалиях. Все чаще вопросы принадлежности к той или иной нации, 

национальности, религии становятся почвой для конфликтов не только на меж-

дународной арене, но и в отношениях непосредственно между гражданами. Без-

условно такое напряжение требует адекватной реакции со стороны государства 

для того, чтобы предотвратить страшные последствия. Запрет экстремизма нор-

мами правами является одним из эффективных способов защиты от этой угрозы. 

О росте экстремизма в последние года свидетельствуют и статистические 

данные, например, на Портале Правовой Статистики Генеральной Прокуратуры 

Российской Федерации представлены некоторые статистические материалы, из 
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которых следует, что, начиная с 2021 года количество зарегистрированных экс-

тремистских преступлений стремительно растет (например, прирост экстремист-

ских преступлений в 2022 году по сравнению с 2021 годом составил 48.2%)1. К 

сожалению, статистические данные представлены лишь до декабря 2022 года. Из 

сообщений из СМИ мы можем также обнаружить информацию (со ссылкой на 

данные МВД России и СК РФ) о росте таких преступлений с каждым годом. 

Например, в 2023 году СК РФ направил в суд около 430 уголовных дел об экстре-

мизме, что на 62% превысило показатели прошлого года2. Однако, перечислен-

ные данные позволяют отследить динамику, которая свидетельствует о росте ко-

личества таких преступлений, что не может не вызывать тревогу и опасение.  

Настоящее исследование посвящено вопросу конституционных основ ре-

гулирования экстремизма в современном конституционном законодательстве, 

а также конкретизации регулирования данного вопроса в отечественном законо-

дательстве в целом. Важно отметить, что отсутствует единый подход к понима-

нию экстремизма, что создает определенные трудности в процессе его изучения. 

Также отсутствует единый подход к экстремизму в международном и зарубежном 

законодательстве. В связи с тем, что имеется настоящая проблема, а в работе не 

ставится вопрос о дефиниции, предлагаем понимать под экстремизмом то, о чем 

говорит С.Н. Фридинский в своих трудах. Под экстремизмом С.Н. Фридинский 

понимает следующее: «…это деятельность общественных, политических и рели-

гиозных объединений либо иных организаций, средств массовой информации, 

физических лиц по планированию, организации, подготовке, финансированию 

либо иному содействию ее осуществлению, в том числе путем предоставления 

финансовых и других средств, направленных на возбуждение социальной, иму-

щественной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение нацио-

нального достоинства, на насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации, на подрыв безопасности 

Российской Федерации, а равно публичные призывы к осуществлению указанной 

деятельности или совершению таких действий»3. Полагаем, что данный подход 

является в целом верным, предложенное определение позволяет обхватить ос-

новные моменты, которые включаются в понятие экстремизма. 

Конституция Российской Федерации как основной закон страны закреп-

ляет базовые положения, которые в дальнейшем имеют конкретизацию в тексте 

законов и подзаконных актов. В том числе она закладывает базовые положения о 

противодействии экстремизму. Непосредственно о запрете создания и ведения 

деятельности любых объединений, целью которых является разжигание расовой, 

национальной и религиозной розни, говорится в части 5 статьи 13 Конституции 

Российской Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 29 Конституции не до-

пускается пропаганда, агитация социальной, религиозной, национальной нена-

висти, неравенства, превосходства одной расы, национальности, религии или 
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языка над другими. В перечисленных статьях говорится непосредственно о за-

прете экстремизма.  

Безусловно, для борьбы с экстремизмом имеют значение и статьи 2, 3 Кон-

ституции, в которых провозглашается, что, во-первых, человек с его правами и 

свободами является высшей ценностью для государства, во-вторых, носителем 

суверенитета в нашей стране является многонациональный народ.  

Так или иначе весь текст Конституции пронизан идеей равенства всех для 

государства, а соответственно перед законом, свободой каждого в определении 

национальной принадлежности, в вере, в культурных традициях.  

В целях реализации конституционных положений о борьбе с экстремиз-

мом, обеспечения основ конституционного строя, безопасности, реализации и за-

щиты прав и свобод человека и гражданина был принят Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 15.05.2024) «О противодействии экстремистской 

деятельности», в котором обозначены прежде всего принципы, направления и 

способы противодействия экстремизму, а также последствия выявления призна-

ков экстремистской деятельности. Также из содержания статьи 15 указанного за-

кона следует, что за действия, которые признаются экстремистской деятельно-

стью, лица несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответ-

ственность1. Наличие отдельного закона по данному вопросу подчеркивает зна-

чимость и сложность решения его для государства.  

КоАП РФ и УК РФ в свою очередь предусматривают соответственно адми-

нистративную и уголовную ответственность за экстремизм в различных его про-

явлениях (как правонарушение и как преступление). Наличие санкций за совер-

шение такой деятельности способствует предупреждению и борьбе с данным яв-

лением, поскольку становится «сдерживающим фактором».  

В 2020 году был принят Указ Президента РФ от 29.05.2020 № 344 

«Об утверждении стратегии противодействия экстремизму в Российской Феде-

рации до 2025 года». Указ Президента РФ в иерархии нормативно-правовых ак-

тов по их юридической силе стоит ниже чем федеральные законы, но это не ума-

ляет его значения в противодействии экстремизму, так как они могут восполнять 

пробелы правового регулирования, помогает вывести некоторые нормы права из 

«застоя» и привести их в действие, а также акцентируют важность решения той 

проблемы, которой посвящен конкретный Указ, то есть отчасти этими Указами 

подчеркивается приоритетность данного направления в политике2.  

В настоящее время готовится проект Указа Президента РФ «Об утвержде-

нии Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации», подго-

товленный МВД России. В пояснительной записке к проекту отмечается, что 

пока действующий указ позволил выстроить планомерную работу в указанной 

сфере и стабилизировать ситуацию с учетом всех внешнеполитических процес-

сов. Данный проект согласован с действующей стратегией, но имеет ряд нов-

шеств, в частности, в нем предлагается определение пропаганды экстремизма, 

                                                      
1 Баранов В.В. Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел по противодействию 

проявлениям экстремизма в глобальной компьютерной сети: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2021. С. 12. 
2 Указ Президента РФ от 29.05.2020 №344 «Об утверждении стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

29.05.2020. 
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отмечается значимость выявление случаев распространения экстремистский 

идей в информационной сети Интернет, что сейчас также становится все более и 

более актуальной проблемой.  

Безусловно, в связи с тем, что действие актуального Указа Президента РФ 

по вопросам противодействия экстремизму подходит к концу, необходимо при-

нятие нового нормативного акта, который бы актуализировал данный вопрос. Во-

прос экстремизма требует не только законодательного регулирования, но и опре-

деленного подхода в правоприменительной деятельности, развития культуры, 

включенности гражданского общества в этот процесс. Должна происходить по-

пуляризация толерантности, равного отношения к представителям различных ре-

лигий, национальностей, при этом без ущерба к какой-либо из них. Включен-

ность в процесс противодействия экстремизму должна происходить на всех уров-

нях. Совокупность нормативно-правовых актов позволяет урегулировать основ-

ные вопросы, определить направления деятельности, упорядочить обществен-

ные отношения, возникающие в связи с проблемой экстремизма.  

Таким образом, в Конституции Российской Федерации выделено множе-

ство основных предпосылок для борьбы с экстремизмом. В дальнейшем это по-

ложения развиваются в законодательстве, прежде всего в федеральных законах и 

кодексах, предусматривающих ответственность. Поскольку сама тема экстре-

мизма тесно связана с приверженностью к определенным взглядам, как правило, 

не соответствующим принципам гуманности, человечности, уважениям прав 

представителей всех наций и конфессий, то одним из средств борьбы выступает 

также формирование мировоззрения у граждан, которое бы отрицало националь-

ное, расовое, религиозное и любое иное неравенство. Полагаем, что Указы Пре-

зидента Российской Федерации позволяют отчасти решать данную задачу, по-

скольку их положения зачастую сформулированы таким образом, что они как бы 

провозглашают необходимость обратить внимание на сферу их применения. 

В связи считаем, что в современных реалиях существует необходимость в при-

нятии стратегии по борьбе с экстремизмом на последующие годы. Форма Указа 

Президента Российской Федерации является наиболее подходящей для этого.  
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Согласно Федеральному закону от 27.12.2005 г. № 196-ФЗ «О парламент-

ском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации»1, парла-

ментское расследование представляет собой деятельность палат Федерального 

Собрания и специально созданных парламентских комиссий по расследованию 

фактов и обстоятельств, имеющих негативные последствия для общества и гос-

ударства. Как отмечает В.А. Кочев в своем учебнике: «это институт, являющийся 

формой парламентского контроля, главным образом, за деятельностью исполни-

тельной власти, а также в иных сферах, предусмотренных конституцией и зако-

нодательством»2. 

Цели парламентского расследования направлены на защиту конституцион-

ных прав граждан, обеспечение прозрачности и подотчетности государственной 

                                                      

© Давыдова М.С., Мишенков В.М., 2024 
 
1 О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 

27.12.2005 №196-ФЗ (ред. от 03.04.2023) // Российская газета. 29.12.2005. №294. 
2 Кочев В.А. Конституционное право: учебник для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бака-

лавров, магистров и аспирантов «Юриспруденция» и по специальностям «Судебная и прокурорская деятель-

ность», «Судебная экспертиза». Пермь: ПГНИУ, 2022. 369 с. 
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власти, а также устранение причин и последствий значимых общественных собы-

тий. Это непосредственно указывает на ориентированность повышения эффектив-

ности государственного управления и укрепление общественного контроля. 

Что касается непосредственно предмета парламентского расследования, то 

им могут быть: грубые или массовые нарушения прав и свобод граждан, гаран-

тированных Конституцией РФ; чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера, их причины и последствия; грубые нарушения финансовой дис-

циплины, включая неэффективное использование федерального бюджета и 

управление федеральной собственностью. Перечисленные аспекты демонстри-

руют широкий охват парламентского контроля и свидетельствуют о его способ-

ности воздействовать на ключевые области государственной жизни. Это позво-

ляет парламенту не только выполнять функции надзора за органами исполни-

тельной власти, но и непосредственно влиять на решение важных вопросов, ка-

сающихся государственной безопасности, финансовой стабильности и соблюде-

ния прав граждан. 

Одним из примеров парламентского расследования может служить рассле-

дование, инициированное Советом Федерации в 1998 году об обстоятельствах, 

которые привели к дефолту в России1. В результате расследования, был сделан 

вывод, в частности, привлечь к ответственности ряд высокопоставленных чинов-

ников, которые, по мнению членов комиссии, были ответственны за допущенные 

ошибки в управлении экономикой. Среди упомянутых были Сергей Кириенко, 

который на момент дефолта занимал пост премьер-министра России и Сергей 

Дубинин, глава Центрального банка России. Кроме того, комиссия предложила 

ряд рекомендаций для предотвращения подобного кризиса в будущем. В том 

числе, были рекомендованы меры для стабилизации экономики, улучшения 

управления государственными долгами, а также для обеспечения открытости в 

финансовых вопросах. 

Процедура расследования регламентируется Федеральным законом и 

представляет собой следующие стадии: инициирование, создание комиссии, про-

ведение расследования, подготовка итогового доклада.  

Стадия инициативы возбуждения парламентского расследования урегули-

рована статьей 7 ФЗ № 196. Инициирование основывается на фактах и обстоя-

тельствах, которые входят в сферу предмета расследования. Однако целесооб-

разно оно будет лишь при условии, что письменное обращение направлено не-

обходимым количеством членов обеих палат парламента (не менее 1/5 от числа 

всех сенаторов Российской Федерации или депутатов Государственной Думы).  

Вслед за инициативой, принимается решение о возбуждении парламент-

ского расследования, которое оформляется в виде постановлений палат Феде-

рального Собрания Российской Федерации. В данных постановлениях закрепля-

ются положения о поддержке возбуждения парламентского расследования и о 

составе комиссии. Немаловажно отметить, что постановление принимается, если 

за него проголосовало большинство от общего числа сенаторов Совета Федера-

ции и депутатов Государственной Думы, то есть необходимо получить согласие 
                                                      
1 Что расследовали парламентские комиссии // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/612601 (дата 

обращения: 27.11.2024). 
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обеих палат, в противном случае парламентское расследование проведено не бу-

дет. По смыслу этой нормы парламентское расследование – это совместная дея-

тельность палат Федерального Собрания, где каждая из палат по отдельности не 

обладает полномочиями по единоличному проведению расследований.  
Следующим этапом в проведении парламентского расследования является 

формирование и работа парламентской комиссии, которую формируют палаты 
Федерального Собрания, состоящие из сенаторов РФ и депутатов РФ. Осуществ-
ляют свою работу комиссии в форме заседаний, которые являются открытыми, 
за исключением случаев, когда открытое заседание может привести к разглаше-
нию государственной или иной другой охраняемой законом тайны. Обязатель-
ными условиями работы комиссии является: 1) проведение первого заседания не 
позднее 15 дней со дня ее создания; 2) Заседание может быть проведено только 
в случаях, когда на нем присутствует 2/3 от общего числа членов комиссии. Ко-
миссия осуществляет свою деятельность на основании, разработанного плана, в 
котором указываются направления парламентского расследования, вопросы, 
подлежащие рассмотрению, сроки и т.д. Каждое решение комиссии принимается 
путем открытого голосования.  

Помимо комиссий при проведении парламентского расследования форми-
руются рабочие группы, которые в отличии от первых занимаются непосред-
ственным изучением фактов и обстоятельств, произошедшего. Также рабочие 
группы осуществляют выезд на место расследуемого комиссией события.  

Окончательным этапом расследования является составление итогового до-
клада комиссии, который направляется в палаты Федерального Собрания. В нем 
содержатся выводы по расследуемым фактам и обстоятельствам, предложения 
по принятию нормативных правовых актов, в целях устранения и пресечения си-
туаций, вызвавших необходимость проведения парламентского контроля, так же 
итоговый доклад может содержать в себе предложение об освобождении от 
должности должностных лиц, действия (бездействие) которых повлекли (по-
влекло) за собой возникновение фактов и обстоятельств, послуживших основа-
нием для проведения парламентского расследования. Итоговый доклад рассмат-
ривается и утверждается в течении одного месяца, для его утверждения необхо-
димо, чтобы за него проголосовало более половины от общего числа сенаторов 
РФ и депутатов РФ. После утверждения итогового доклада, он направляется Пре-
зиденту РФ и в Правительство РФ и публикуется в установленном порядке. 
Нормы, регулирующие принятие и утверждение итогового доклада комиссии, 
раскрывают сущность парламентского расследования, так как они разграничи-
вают данный процесс от оперативно-розыскной деятельности, указывают, что 
парламентское расследование не обладает полномочиями суда.  

К сожалению, несмотря на то, что Федеральный закон от 27.12.2005 г. 

№ 196-ФЗ устанавливает действительно необходимый институт парламентского 

расследования, который является значимым для реализации принципа разделе-

ния властей, закрепленного в ст. 10 Конституции РФ1, укреплении законности, а 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с учетом попра-

вок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. 

№11. Ст. 1416. 
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также для защиты прав и свобод граждан РФ, он все же имеет ряд существенных 

недостатков, среди которых можно выделить: 1) парламентское расследование 

может быть проведено, только совместно обеими палатами парламента из этого 

следует, что на любом из этапов одна из палат имеет возможность прекратить 

процесс расследования1. На наш взгляд более правильным было бы закрепить в 

нормах данного закона, лишь совместное принятие решения о начале парламент-

ского расследования, без возможности его прервать; 2) срочность парламент-

ского расследования. Согласно ФЗ, срок расследования составляет один год, без 

возможности его продления или возобновления самого парламентского рассле-

дования. Как быть, если появились новые обстоятельства или факты по рассле-

дуемым событиям, а срок истек? – неизвестно. В качестве примера выступает 

парламентское расследование, связанное с трагическими событиями 1-3 сен-

тября 2004 года в Беслане, которое длилось больше года; 3) отсутствие обяза-

тельности исполнения предложений, содержащихся в итоговом докладе. 
Отдельного внимания заслуживает вопрос о наиболее приоритетном 

направлении парламентского расследования, даже при наличии перечня целей, 
указанных в ст. 2 ФЗ мнения юристов разнятся. Баранова Е.А. считает, что ос-
новной задачей парламентского расследования является анализ действий орга-
нов государственной власти и должностных лиц2, а по мнению В.А. Кочева, как 
уже было указано выше, приоритетным направлением является контроль за дея-
тельностью исполнительной власти. На наш взгляд наиболее важным значением 
парламентского расследования является то, что на основании его проведения за-
конодатель предпринимает меры по нормативно-правовому регулированию в це-
лях предупреждения подобных ситуаций. Цель парламентского расследования 
не в том, чтобы найти и наказать преступника, по чьей вине наступили негатив-
ные события, а в том, чтобы усовершенствовать действующее законодательство 
и обеспечить нормальное функционирование общества, спокойствие и безопас-
ность граждан.  

Проведя анализ законодательства в области парламентского расследова-
ния можем перейти к выводу. ФЗ № 196 имеет огромное значение для развития 
правового государства и является одним из средств в системе сдержек и проти-
вовесов между ветвями власти. Институт парламентского расследования явля-
ется важным инструментом государства, выявляющий факторы и обстоятельства 
случаев, носящих особо опасный характер, которые причиняют вред или создает 
угрозу причинения вреда обществу в целом или его части, в определенных сфе-
рах общественной жизни. Особо важным является тот факт, что парламентское 
расследование способствует развитию законодательства страны, путем принятия 
соответствующих актов, которые в дальнейшем будут выполнять охранитель-
ную функцию и способствовать пресечению правонарушений. Однако Феде-
ральный закон от 27.12.2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» требует дополнений в силу того, 

                                                      
1 Воронцов С.А. Парламентские расследования в Российской Федерации: проблемы теории и практики. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/parlamentskie-rassledovaniya-v-rossiyskoy-federatsii-problemy-teorii-i-praktiki/viewer 

(дата обращения: 27.11.2024). 
2 Баранова Е.А. К вопросу о значении парламентских расследований: зарубежный и отечественный опыт развития 

(историко-правовой аспект). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-znachenii-parlamentskih-rassledo-

vaniy-zarubezhnyy-i-otechestvennyy-opyt-razvitiya-istoriko-pravovoy-aspekt/viewer (дата обращения: 27.11.2024). 
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что остается множество не решенных вопросов, касающихся возбуждения пар-
ламентского расследования, сроков его проведения и обязательности исполне-
ния предложений, содержащихся в итоговом докладе. 
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Государственный контроль как неотъемлемая часть государственного 

управления, охватывает все сферы общественной деятельности. Вместе с тем, 

в каждом конкретном направлении его реализация имеет свою специфику, что 

сказывается на методах и подходах контрольных органов. Государственный кон-

троль (надзор) в сфере образования осуществляется в соответствии с норматив-

ными правовыми актами. 

Согласно ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на образование. Данная норма Конституции Российской Федерации при-

знает, что каждый человек обладает свободным доступом к образованию.  

Положения ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации находятся в 

тесном взаимодействии с другими нормами Конституции РФ, например, с ч. 2 

ст. 19 Конституции РФ о запрете любых форм ограничения прав граждан по при-

знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-

лежности. 

В соответствии с ч. 3 ст. 43 Конституции Российской Федерации «каждый 

вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в госу-

дарственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприя-

тии»1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» под образова-

нием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов)2. 

Нормативно-правовой основы контрольно-надзорной деятельности в 

сфере образования включает в себя нормативные правовые акты и иные источ-

ники права, принятые и действующие на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях, в соответствии с которыми и осуществляется указанная дея-

тельность.  

Общие правила осуществления государственного контроля (надзора) без-

относительно к сфере контроля устанавливаются Федеральным законом от 26 де-

кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О правах юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля». 

Согласно части 2 статьи 2 Закона № 294-ФЗ предметом регулирования дан-

ного закона является: 

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при организа-

ции и проведении проверок; 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2020. №11. Ст. 1416. 
2 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.12.2024) // Со-

брание законодательства РФ. 31.12.2012. №53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных 

лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля, меры по защите их прав и законных интересов1. 

Из толкования частей 3, 4 статьи 2 Закона № 294-ФЗ следует, что указан-

ный закон распространяется на сферу образования в полном объеме.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» содержит 

нормы, предусматривающие особенности осуществления государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования с учетом особенностей организации и про-

ведения проверок, установленных указанным Федеральным законом. 

Кроме этого, закон не только устанавливает особенности осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, но и закрепляет его 

организационную основу. В частности, предусматривается, что полномочия по 

контролю (надзору) в сфере образования являются федеральными, но часть из 

них передается для осуществления субъектам Российской Федерации. К орга-

нам, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) в 

сфере образования, относятся: 

1) федеральный орган исполнительной власти; 

2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющие переданные Российской Федерацией полномочия по государ-

ственному контролю (надзору) в сфере образования. 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования осуществляется 

как федеральное полномочие и включает в себя:  

1) федеральный государственный контроль качества образования; 

2) федеральный государственный надзор в сфере образования2. 

К отношениям по поводу организации и осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере образования применяются также и иные федеральные 

законы. В частности, такая разновидность контроля, как лицензионный кон-

троль, подпадает под действие Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности». Как и Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон «О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности» устанавливает особенности организации 

и осуществления контроля, но не применительно к сфере жизнедеятельности, а 

с учетом особенностей функционирования такого разрешительного режима, как 

лицензирование. 

Правовое регулирование государственного контроля (надзора) в сфере об-

разования осуществляется также и на подзаконном уровне. Например, Постанов-

ление Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 997 «Об утверждении Положения 
                                                      
1 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ (ред. от 08.08.2024) 

// Собрание законодательства РФ. 29.12.2008. №52 (ч. 1). Ст. 6249. 
2 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.12.2024) // Со-

брание законодательства РФ. 31.12.2012. №53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования». 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления фе-

дерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. 
Нормы, регулирующие действия надзорного органа при приостановлении, 

возобновлении, прекращении и лишении государственной аккредитации, содер-
жатся также и в Положении о государственной аккредитации образовательной 
деятельности (утверждено постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 мая 2023 г. № 797). 

Государственный контроль (надзор) в сфере образования относится к феде-
ральному государственному контролю (надзору). В соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» федеральный контроль (надзор) осуществляется на основании администра-
тивных регламентов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной 
власти (п. 3 ч. 2 ст. 4). По вопросам федерального государственного контроля ка-
чества образования и федерального государственного надзора административные 
регламенты принимаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (в установленной системе феде-
ральных органов исполнительной власти это Министерство образования и науки 
Российской Федерации). В настоящее время действуют Административный регла-
мент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
государственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора в области образования (утвержден приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 18 марта 2020 г. № 315). 

Данный административный регламент определяет порядок реализации гос-
ударственной функции федерального органа исполнительной власти. Государ-
ственный контроль (надзор) в сфере образования осуществляется и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, которым частично пе-
реданы полномочия Российской Федерации по данному вопросу. Например, 
в ст. 6 ч.1 Закона Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании 
в Пермском крае» указываются, что государственный контроль (надзор) в сфере 
образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Пермского края (за исключением организаций, ука-
занных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сфере образования на территории 
Пермского края полномочия Российской Федерации в сфере образования, пере-
даны для осуществления органам государственной власти Пермского края.  

К нормативным актам, регламентирующим контрольно-надзорную дея-
тельность в Пермском крае нужно относить и Приказы. Например, Приказ Ми-
нистерства образования и науки Пермского края от 9 октября 2023 года N 26-01-
06-947 «Об утверждении Регламента проведения проверок соблюдения получа-
телями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий условий, целей и по-
рядка, установленных при их предоставлении». 
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Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 05.03.2024 

N 26-01-06-244 (ред. от 18.06.2024) «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления государственной услуги «Аттестация педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

образования, в целях установления квалификационной категории» (в части по-

дачи заявления и получения результатов предоставления государственной 

услуги) на территории Пермского края» К нормативном актам, регламентирую-

щим контрольно-надзорную деятельность в сфере образования в Пермском крае 

относят также Постановления, Распоряжения и Указы.  

Таким образом нормативное регулирование государственного контроля и 

надзора в сфере образования осуществляется на уровне Российской Федерации 

и на уровне ее субъектов. Субъекты Российской Федерации могут осуществлять 

самостоятельное нормотворчество осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования, но не противоречащее основным Законам РФ. 
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Аннотация. Народовластие подразумевает формирование цивилизован-

ного политико-правового механизма, который обеспечивает выявление и реализа-

цию народной воли как через различные формы непосредственной демократии, 

так и посредством системы выборных органов – представительной демократии. 

Ключевые слова: непосредственная демократия, формы непосредственной 
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После начала реформ 90-х годов XX века в России, произошло кардиналь-

ное изменение государственного строя и общественного устройства, которые 

впоследствии стали основой для формирования и развития современной россий-

ской государственности. Этот процесс начался с принятия Конституции Россий-

ской Федерации, которая была принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. Законодательство закрепило статус России как государства с демокра-

тическими основами и строго соблюдающими права принципами. 

Ключевое значение для развития демократии в России имеют статьи 3 и 32 

Конституции Российской Федерации, которые утверждают, что «многонацио-

нальный народ Российской Федерации является носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в Российской Федерации». Конституция России 

определяет две разновидности народовластия: непосредственную и представи-

тельную демократию. 

Согласно части 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации, различные 

способы непосредственного выражения воли народа можно классифицировать 

на высшие, среди которых выделяются референдум и выборы, а также на иные 

формы, упомянутые в Конституции, которые касаются определённых политиче-

ских прав (статьи 30 и 33 Конституции РФ). Таким образом, следует признать, 

что на конституционном уровне предусмотрены разные формы конституцион-

ной демократии, включая референдум, выборы, собрания, митинги, шествия, де-

монстрации, пикетирования, а также индивидуальные и коллективные обраще-

ния граждан к государственным органам и местному самоуправлению. 

Согласно точке зрения Р.Ю. Горлачева: «непосредственная демократия – 

это определенная сфера политической жизни общества, заключающуюся во вла-

стеотношениях, в рамках которых население государства, его организованные 
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части или отдельные граждане, осуществляют свою власть, посредством выра-

жения имя прямого волеизъявления, подлежащего обязательному учету при при-

нятии решений публичными органами власти»1. 

Приведенные формы последовательно нашли свое отражение в федераль-

ных и региональных правовых актах, а также в муниципальном нормотворче-

стве. Однако именно на уровне муниципалитетов были созданы условия для раз-

вития данных форм непосредственной демократии в России. В свою очередь, 

субъекты Российской Федерации устанавливают разнообразные формы прямого 

участия граждан, отличающиеся от традиционных методов, закрепленных в Кон-

ституции РФ. На уровне субъектов появляются такие механизмы, как возмож-

ность отзыва депутатов из законодательных (представительных) органов власти, 

а также публичные слушания, опросы граждан и ряд других инициатив. 

С момента создания новой государственности в России и начала формиро-

вания демократических основ можно выделить несколько ключевых направле-

ний реформ, оказавших влияние на развитие форм непосредственной демокра-

тии. Говоря о современном этапе этих форм в России, следует отметить опреде-

ленные тенденции. В течение последних десяти лет активно устранялись недо-

статки и исправлялись ошибки в законодательном регулировании, разрабатыва-

лись или корректировались механизмы реализации различных форм непосред-

ственного волеизъявления, адаптируя их к современным условиям и требова-

ниям актуальной конституционной практики. 

В последнее время наблюдается значительное качественное развитие от-

дельных форм непосредственной демократии. Например, в сфере правотворче-

ской инициативы граждан, закрепленной на муниципальном уровне, стоит отме-

тить её активное развитие в рамках народной законодательной инициативы на 

региональном уровне. 

В частности, продолжается работа над новыми формами, способами и ме-

тодами реализации конституционного права граждан на участие в управлении 

государственными делами. Одним из примеров является «электронная демокра-

тия», которая стала самостоятельной формой непосредственного волеизъявле-

ния граждан. Она подразумевает общественное обсуждение проектов норма-

тивно-правовых актов с использованием сети «Интернет». Эта форма непосред-

ственной демократии была закреплена в Указе Президента РФ от 9 февраля 

2011 года № 167 «Об общественном обсуждении проектов федеральных консти-

туционных законов и федеральных законов». 

Развитие форм прямой демократии и их закрепление в законодательстве, 

безусловно, является позитивным свидетельством нашей современной конститу-

ционной действительности. Тем не менее, не менее значимым аспектом данного 

вопроса является его практическое применение. 

М.К. Горшков отмечает: «В России существование демократии до сих пор 

для многих не является очевидным, в том числе и потому, что идеальный образ 

                                                      
1 Горлачев Р.Ю. Конституционно-правовые гарантии непосредственной демократии в Российской Федерации: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. М., 2003. С. 23. 
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демократии, сформированный на начальном этапе реформ, разошелся с реальной 

практикой социальных преобразований и социальными ожиданиями народа»1. 

В процессе формирования демократического правового государства в Рос-

сийской Федерации, основанного на республиканских принципах и разделении 

властей, непосредственная демократия играет ключевую роль в реализации по-

литических интересов граждан. Однако стоит отметить, что функционирование 

этих институтов оставляет желать лучшего, что связано с множеством экономи-

ческих, политических, идеологических и социальных трудностей в стране. Это 

вызывает беспокойство, поскольку Россия значительно замедляет свой прогресс 

в создании гражданского общества. 

 Корни этих проблем лежат в относительной новизне демократических 

структур в стране и незначительной активности граждан в решении важных об-

щественных вопросов. Следует подчеркнуть, что такие тенденции проявляются 

из-за отсутствия стремления у представителей власти и местного самоуправле-

ния к созданию конструктивных, партнерских отношений с населением. Невы-

сокий уровень практического опыта в реализации механизмов непосредственной 

демократии обусловлен также другими факторами, включая особенности мента-

литета россиян, низкий уровень правовой и политической осведомленности 

граждан, а также коррупцию среди представителей власти. 

Защита форм непосредственной демократии конституционно-правовыми 

средствами во многих странах мира рассматривается как составная часть кон-

ституционно-правовой охраны. Все вышеперечисленные и многие другие про-

блемы так или иначе делают затруднительным эффективное использование 

населением форм непосредственной демократии для выражения своих полити-

ческих интересов. 

Для решения существующих проблем и создания адекватных правовых, 

идеологических, социальных и экономических условий необходимо:  

1) на всех этапах образовательного процесса повышать политическую и 

правовую осведомлённость граждан Российской Федерации;  

2) учредить специальные государственные консультативные комиссии для 

реализации форм непосредственной демократии на федеральном, региональном 

и местном уровнях;  

3) внедрить современные информационные технологии для непосред-

ственного осуществления власти народом; 

4) разработать новые доступные формы непосредственной демократии;  

5) улучшить взаимодействие между федеральными и региональными вла-

стями в сфере законодательного закрепления форм непосредственной демократии. 

Таким образом, можно утверждать, что на пути к созданию правового гос-

ударства и гражданского общества в Российской Федерации существуют труд-

ности, затрагивающие различные сферы общества. Формы непосредственной де-

мократии также не являются исключением в этом контексте. Решение указанных 

проблем, безусловно, ускорит процесс формирования демократического госу-

дарства в России. 
                                                      
1 Перспективы демократии в России: угрозы реальные и мнимые / М.К. Горшков, В.В. Петухов // СОЦИС: со-

циологические исследования. 2004. №8. С. 23–33. 
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Численность несовершеннолетних, в отношении которых исполнение обя-

занностей опекуна или попечителя было возложено на органы опеки и попечи-

тельства, на 2021 год составила 4455 человек.1 По итогам ранее указанного года, 

защищая жилищные права детей-сирот, прокуроры выявили и устранили 13,5 тыс. 

нарушений. 

                                                      

© Десятова Ю.А., 2024 
 
1 Пипия К., Кокоурова А., Ширманова И. Россияне стали реже усыновлять детей и чаще возвращать их в детдома. 

Как выглядит портрет социального сиротства в России – в исследовании «Если быть точным» [Текст] // Если 

быть точным. 2022. ULR: https://tochno.st/materials/rossiyane-stali-rezhe-usynovlyat-detey-i-chashche-vozvrashchat-

ikh-v-detdoma-kak-vyglyadit-portret-sotsialnogo-sirotstva-v-rossii-v-issledovanii-esli-byt-tochnym (дата обращения: 

12.12.2024). 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/542/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12878/source:default
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Органы опеки и попечительства являются ключевым звеном в системе за-

щиты прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-

лей. Их конституционно-правовой статус подразумевает обязательство по обес-

печению благополучия опекаемых детей. Согласно статье 7 Федерального закона 

от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об опеке и попечительстве» основ-

ными задачами органов опеки и попечительства являются защита прав и закон-

ных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или по-

печительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством; надзор 

за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые по-

мещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; контроль за 

сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся 

под опекой или попечительством, в том числе для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей1. 

Основой для деятельности органов опеки и попечительства служат поло-

жения, в которых государство признает приоритет интересов ребенка2, а также 

закрепляет право на жилище3, что обязано гарантировать доступ к достойному 

жилью для детей, оставшихся без попечения родителей. Жилищное право – ба-

зовая потребность человека, особенно для детей, и его реализация имеет перво-

степенное значение для обеспечения нормального развития и благополучия.  

Несмотря на имеющиеся правовые нормы, ряд проблем препятствуют эф-

фективной реализации жилищного права данной категории несовершеннолет-

них. Одной из главных проблем являются сложности в определении права соб-

ственности на жилье, оставшееся после смерти родителей, и в его передаче де-

тям. Несовершенство законодательства о наследовании, недостаток финансиро-

вания, низкая юридическая подготовка сотрудников органов опеки и попечи-

тельства – факторы, из-за которых детей лишают права на достойное жилье, а 

вместе с тем оказывают негативное влияние на их физическое и психическое со-

стояние. Дети, оставшиеся без попечения родителей, уже находятся в уязвимом 

положении. Существующие проблемы наследования усугубляют их ситуацию, 

лишая их возможности полноценной адаптации и развития. Также проблемы с 

решением жилищных вопросов создают негативное отношение к системе опеки 

и попечительства со стороны граждан, а также могут привести к снижению до-

верия к органам власти в целом. 

Для решения обозначенных проблем необходимы: 

1) законодательное закрепление специальных мер защиты интересов ре-

бенка-наследника от недобросовестных претендентов или других заинтересован-

ных сторон (расширение полномочий органов опеки и попечительства в таких 

делах, наделение их правом присутствия и представительства при разрешении 
                                                      
1 Федеральный закон от 24.04.2008 N48-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об опеке и попечительстве» // Справочная пра-

вовая система по законодательству Российской Федерации. URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

12.12.2024). 
2 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N124-ФЗ 

(последняя редакция) // Справочная правовая система по законодательству Российской Федерации. URL: 

https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.12.2024). 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Справочная правовая система по законодательству Рос-

сийской Федерации. URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.12.2024). 
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споров, или установление определенных временных рамок для решения таких 

споров); разработка упрощенных и ускоренных процедур наследования для дан-

ной категории детей, минимизируя бюрократические препятствия и потенциаль-

ные споры (например, включение приоритета интересов ребенка при наследова-

нии, предоставление временного опекунства на период оформления наследства, 

освобождение от уплаты госпошлины в ряде случаев); обеспечение приоритет-

ного рассмотрения заявлений о регистрации права собственности на наслед-

ственное жилье, принадлежащее детям, оставшимся без попечения родителей; 

2) внедрение обязательных курсов по наследственному праву, жилищному 

праву и защите прав детей в программы обучения и повышения квалификации 

сотрудников органов опеки и попечительства; разработка и распространение ме-

тодических пособий, рекомендаций и практических руководств для сотрудников 

органов опеки и попечительства по вопросам наследования, регистрации и обес-

печения жилья для детей; 

3) законодательное закрепление обязательного выделения специальных 

бюджетных средств для обеспечения жилищных нужд детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на ежегодной основе в рамках федераль-

ного и регионального бюджетов; разработка механизмов привлечения частных 

инвестиций и пожертвований на поддержку программ по обеспечению жильем 

детей-сирот. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные статьи Конституции 

Российской Федерации о личных правах, свободах и обязанностях человека и 
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В Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года, за-

крепляются основные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Устанавливается, что человек, его права и свободы являются высшей цен-

ностью1. В этом случае, обязанностью государства выступает признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

Положения, которые касаются прав и свобод, детализированы в одноимен-

ной главе «Права и свободы человека и гражданина». Это положение еще раз 

подчёркивает приоритет прав человека в правовой системе страны. Основные 

права и свободы можно разделить на несколько категорий, одной из которых бу-

дут личные права и свободы, то есть права и свободы, составляющие первоос-

нову конституционно-правового статуса личности2. Права и свободы данной ка-

тегории не зависят от государственного признания и являются объективными. 

Конституцией разграничиваются понятия «права человека» и «права граж-

данина». Под правами человека понимаются те права, которые предопределя-

ются социальной природой человека. Права гражданина обусловлены фактом 

наличия у человека гражданства России и закрепления данных прав в Конститу-

ции Российской Федерации. 

Вопрос о соотношении дефиниций «права» и «свободы» требует отдель-

ного рассмотрения. Так, например, можно полагать, что термины «право» и «сво-

бода» равнозначны, но при этом свобода предполагает большую автономию лич-

ности при ее реализации. 

                                                      

© Джалагония Е.Д., 2024 
 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 04.07.2020. 
2 Андрианова В.В. Личные права человека – правовая категория // Пробелы в Российском законодательстве. 

2012. №6. 



61 

По мнению Л.Д. Воеводина, д. ю. н, профессора МГУ, у понятий «права» 

и «свободы» есть как сходства, так и различия. Сходство определяется через пра-

вовую возможность. А различия выражаются в том, что права свидетельствуют 

о возможности получения каких-либо социальных благ, а свободы – о возмож-

ности избежать определенных ограничений со стороны государства. 

Мнение А.И. Тарасовой близко к мнению Воеводина Л.Д.: право – норма 

возможного поведения человека, направленная на получение какого-либо 

блага, свобода – это осознанная необходимость для его достижения, имеющая 

свои пределы. 

Согласно Е.А. Лукашевой, «свобода» подчёркивает более широкие воз-

можности индивидуального выбора, не определяя его конкретного результата, а 

термин «право» определяет конкретные совершаемые человеком действия. 

Таким образом, получается, что среди ученых нет единого мнения о раз-

граничении понятий «права» и «свободы», следовательно, данный вопрос явля-

ется дискуссионным.  

К основным правам и свободам, закреплённым в Конституции, относятся: 

 право на жизнь (ст. 20) – гарантирует защиту жизни каждого человека; 

 право на защиту чести и достоинства (ст. 21) – гарантирует защиту лич-

ных прав и репутации; 

 право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22) – запрещает 

произвольные аресты и задержания; 

 право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23); 

 право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства 

(ст. 27); 

 право на свободу совести и вероисповедания (ст. 28) – обеспечивает 

право на выбор религии и вероисповедания; 

 право на свободу мысли и слова (ст. 29) – обеспечивает свободу выра-

жения мнений и доступ к информации. 

Стоит отметить, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. А также осуществление прав и свобод чело-

века и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц1. 

Конституционные права и свободы граждан также имеют реализацию че-

рез нормы различных отраслей права. Гражданский кодекс содержит положения 

о защите чести, достоинства и деловой репутации, в соответствии с которым 

граждане могут обращаться в суд для защиты своих прав от клеветы или непра-

вомерного вмешательства. Право на свободу совести и вероисповедания имеет 

свое отражение в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ, который регулирует правоотношения в об-

ласти прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповеда-

ния. Уголовное законодательство защищает право граждан на жизнь от преступ-

ных посягательств, таких как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. 
                                                      
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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Необходимо сказать о том, что возможно и ограничение личных прав и 

свобод. К примеру, при наличии задолженности свыше 10 тыс. рублей по уплате 

алиментов, запрещается выезд за границу, то есть ограничивается право на сво-

боду передвижения.  

Согласно статистике федеральной службы судебных приставов (далее – 

ФССП), в 2023 году в ведомстве находилось 1,5 млн судебных решений о взыс-

кании алиментов на общую сумму 252 млрд рублей.  

Средняя сумма долга выросла: в 2017 году – 114 тыс. рублей, в 2020 – 

149,3 тыс., а в 2023 – уже 165,6 тыс. 

ФССП сообщает, что за девять месяцев 2023 года ведомство вынесло более 

1,2 млн постановлений, которые запрещают должникам по алиментам выезжать 

за рубеж. 

Но при ограничении права на свободу передвижения существует некая 

проблематика. Имея долг по алиментам в размере 10 тыс. рублей, гражданину 

запрещается выезд за пределы Российской Федерации. А имея долг в размере 

9 тыс. рублей, выезд еще разрешен. Получается, что в данном случае отсутствует 

равноправие к каждому гражданину в отношении провозглашения равных прав 

и свобод. Решить данную проблему можно запретом выезда заграницу при нали-

чии факта задолженности по уплате алиментов, не взирая на ее размер.  

Обязанностей человека и гражданина в количественном соотношении 

меньше, чем прав и свобод. Основополагающий принцип конституционно-пра-

вового регулирования обязанностей – принцип равенства обязанностей (ч. 2 

ст. 6). Ни один гражданин не должен освобождаться или уклоняться от обязан-

ностей, они в равной мере распространяются на всех граждан. 
К основным обязанностям относятся: 

 соблюдать Конституцию России и законы страны (ст. 15) – каждый 

гражданин обязан уважать и исполнять законы страны; 

 уважать права и свободы других лиц (ст. 17); 

 обязанность родителей заботиться о детях, их воспитании и обязанность 

совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих нетрудоспособных 

родителях (ч. 2,3 ст. 38); 

 обязанность каждого получить основное общее образование и обязан-

ность родителей или лиц, их заменяющих (усыновителей, опекунов, попечите-

лей), обеспечить получение детьми образования данного уровня; 

 заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры (ч. 4 ст. 43); 

 платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57); 
 сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природ-

ным богатствам (ст. 58); 

 обязанность граждан Российской Федерации защищать Отечество (ч. 1 

ст. 59). 

Конституционные обязанности реализуются в нормах различных отраслей 

права. Так, например, в уголовном кодексе предусмотрена ответственность по 

ст. 328 за уклонение от обязанности прохождения военной службы. Семейный 
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кодекс также регулирует обязанности родителей по воспитанию, обучению и со-

держанию своих детей. За неисполнение этих обязанностей могут применяться 

меры ответственности, включая лишение родительских прав. В Налоговом ко-

дексе устанавливаются правила и сроки уплаты налогов, а также санкции, кото-

рые могут быть установлены в отношении лица за неисполнение обязанности. 

Стоит обратить внимание на то, что обязанности могут различаться в зави-

симости от статуса гражданина – несовершеннолетние или взрослые. А также, 

например, обязанность уплаты налога на доходы физических лиц, и, в частности, 

сам размер налога равен 13% от размера дохода. Из этого следует, что те, у кого 

доход равен прожиточному минимуму, и те, у кого доход выше этого минимума, 

должны платить по одинаковой налоговой ставке. Решением данной проблемы 

может стать введение повышенного налога, то есть «налога на роскошь», кото-

рый зависит от размера дохода физического лица. 

С 1 января 2025 года в России будет действовать пятиступенчатая прогрес-

сивная шкала НДФЛ: 

1) ставка 13% – для годовых доходов до 2 400 000 рублей включительно; 

2) ставка 15% – для части годового дохода выше 2 400 000 рублей и до 5 000 

000 рублей включительно; 

3) ставка 18% – для части годового дохода выше 5 000 000 рублей и до 

20 000 000 рублей включительно; 

4) ставка 20% – для части годового дохода выше 20 000 000 рублей и до 

50 000 000 рублей включительно; 

5) ставка 22% – для части дохода выше 50 000 000 рублей в год, или выше 

4 170 000 рублей в месяц. 

Каждая из отраслей права играет свою роль в реализации конституцион-

ных обязанностей граждан, обеспечивая правопорядок и защиту правовых инте-

ресов как граждан, так и государства. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кон-

ституционно-правовое регулирование личных прав, свобод и обязанностей чело-

века и гражданина в Российской Федерации является важным элементом право-

вой системы. Оно обеспечивает защиту и реализацию прав граждан. Для стреми-

тельно развивающихся общественных отношений необходимо своевременное ре-

гулирование и совершенствование нормативных правовых актов. Эффективное 

функционирование механизмов реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также установления обязанностей способствует сохранению ста-

бильности и правопорядка в обществе. 
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Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь за-

креплено в части 1 статьи 41 Конституции РФ. Понятия «здоровье» и «охрана 

здоровья» определены в статье 2 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ»1. В частности, охрана здоровья – это система 

                                                      

© Дружинина Ю.А., 2024 
 
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. 

от 08.08.2024, с изм. от 26.09.2024) // Российская газета. 23.11.2011. №263. 
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мер политического, экономического, правового, социального, научного, меди-

цинского, санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера в 

целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и пси-

хического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной 

жизни, оказания ему медицинской помощи.  

Меры правового характера представлены различными законами и подза-

конными актами органов государственной власти Федерации и её субъектов, а 

так же органами местного самоуправления.  

По состоянию на 2024 год территориальное деление России содержит 89 

региональных единиц1. Учитывая, протяжённость территории и различия в де-

мографическом (плотность населения, соотношение пожилого и молодого насе-

ления), социально-экономическом (преобладание отдельных сфер экономики, 

совокупный уровень доходов населения), географическом (природно-климати-

ческие условия, удалённость от крупных муниципальных образований) и этни-

ческом2 (культурные, религиозные особенности) положениях, региональные си-

стемы здравоохранения и его нормативного правового регулирования имеют 

различия. 

Отметим, что вопросы здравоохранения согласно п. ж ч.1 статьи 72 Кон-

ституции РФ отнесены к совместному ведению России и её субъектов, формиро-

вание единых правовых основ системы здравоохранения – только в ведении Рос-

сии (п. е, ст. 71 Конституции РФ). Положение статьи 72 так же находит дубли-

рование в ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Об общих принципах организации пуб-

личной власти в субъектах РФ»3. Однако уже в статье 15 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» Федерация передаёт органам госу-

дарственной власти субъектов полномочия по изданию нормативных правовых 

актов по вопросам: 

1) лицензирования; 

2) медицинской деятельности медицинских организаций; 

3) фармацевтической деятельности; 

4) деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений4. 

Так же пункты 2, 3, 15 части 1 статьи 16 указанного закона определяет пол-

номочия органов государственной власти субъектов по разработке, утвержде-

нию и реализации: 

1) программ развития здравоохранения; 

2) территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

3) программ научных исследований в сфере охраны здоровья. 
                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, вне-

сённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 14.03.2020 №1-ФКЗ) [Текст]: непосредственный // Рос-

сийская газета. 04.07.2020. №144. Ст. 65. 
2 Абылкаликов С.И. Типологический анализ регионов России по миграционным характеристикам // Региональная 

экономика: теория и практика. 2015. №22 (397). С. 21–30.  
3 Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации: Федеральный закон 

от 21.12.2021 N414-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Российская газета. 27.12.2021. №294. 
4 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 N323-ФЗ (ред. 

от 08.08.2024, с изм. от 26.09.2024) // Российская газета. 23.11.2011. №263. 
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Рассматривая непосредственно региональное законодательство можно вы-

делить следующие блоки актов: 

1. Базовый региональный закон (например, «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»1, «Об 

охране здоровья граждан в Пермском крае»2 и т.д.). При этом не все регионы 

располагают таким актом (например, в Нижегородской области, Чукотском ав-

тономной округе таких актов нет). В оправдание последнего, отметим, наличие 

отдельной главы в Уставе округа, посвящённой здоровью населения и охране 

окружающей среды3.  

Если углубляться в содержание базовых региональных законов, то они, как 

правило, дублируют положения федерального закона. Заметим так же, что боль-

шинство подобных законов сформировано в период 2012–2015 годов, что можно 

связать с ведением в действие нового Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» взамен ранее действующего За-

кона РФ от 22.07.1993 №5487-1 «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан»4. В ряде регионов новые законы заменили ранее существовавшие. 

2. Программы и стратегии развития здравоохранения в регионе (в частно-

сти, такие, например, действуют в Республике Крым – «Об утверждении Госу-

дарственной программы развития здравоохранения Республики Крым»5, в Улья-

новской области – «Стратегия развития здравоохранения Ульяновской области 

до 2025 г»6 и т.д.). Как правило, программы и стратегии формируются на 5–10 

лет, с рядом промежуточных этапов, с возможностью продления или досрочного 

прекращения с заменой на новый алгоритм развития. 

Сущность «программы» и «стратегии», исходя из определений, данных в 

статье 3 Федерального закона «О стратегическом планировании в РФ»7 различна. 

Так, стратегия определяет основные долгосрочные цели и приоритеты развития 

(в частности, здравоохранения конкретного региона). Программа определяет си-

стему мероприятий по достижению поставленных целей, с конкретными сро-

ками, критериями измерения и ответственными лицами. 

                                                      
1 О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан: Закон РТ от 

22 декабря 2012 года N87-ЗРТ (ред. от 17 октября 2024 года) // Республика Татарстан. 31.12.2012. №260. 
2 Об охране здоровья граждан в Пермском крае: Закон ПК от 23 ноября 2015 года N573-ПК (ред. от 03.07.2023). 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=186010984&backlink=1&&nd=186008600 (дата обраще-

ния: 24.11.2024). 
3 Устав Чукотского автономного округа от 28 ноября 1997 года N26-ОЗ (с изменениями на 2 октября 2023 года). 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900201511240003?rangeSize=1&index=1 (дата обращения: 

03.12.2024). 
4 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан: Закон РФ (утв. ВС РФ 22.07.1993 

N5487-1) // Российские вести. 09.09.1993. N174 (утратил силу).  
5 Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым и признании утра-

тившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым: Постановление Совета министров 

Республики Крым от 1 июня 2023 года N379 (с изменениями на 10 сентября 2024 года). URL: https://rk.gov.ru/doc-

uments/e2ff26b5-b5e9-4f89-8af6-f1119d9a671a (дата обращения: 03.12.2024). 
6 Об утверждении Стратегии развития здравоохранения в Ульяновской области на период до 2025 года: Рас-

поряжение Правительства Ульяновской области от 24.09.2021 №486-пр. URL: https://med.ulgov.ru/laws/ 

rasporyazheniya/16648.html (дата обращения: 24.11.2024). 
7 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 N172-ФЗ (ред. от 
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Отметим так же, что, как правило, критерии определения достижения це-

лей строятся на количественном эквиваленте (например, увеличение количества 

коек-мест с 1000 до 1500). В связи с чем не ясен эквивалент качества (например, 

то же койко-место может быть расположено в одноместной или восьмиместной 

палате, кровать может быть разного размера и фурнитуры). 

3. Организация функционирования органов здравоохранения. Как правило, 

такие акты регламентируют создание и деятельность регионального министерства 

здравоохранения: функции, организационную структуру органа, перечень учре-

ждений и организаций, подведомственных такому министерству здравоохране-

ния, а также взаимодействие с другими органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, организациями и гражданами. Примером может 

служить Постановление Правительства Нижегородской области «Об утвержде-

нии Положения о министерстве здравоохранения Нижегородской области»1. 

Отдельные субъекты так же определяют функции в отношении муници-

пальных органов власти. Так, Закон Республики Адыгея от 03.03.2016 № 513 

«О реализации органами местного самоуправления городских округов и муни-

ципальных районов отдельных полномочий в сфере охраны здоровья»2 устанав-

ливает проведение мероприятий, направленных на информирование населения о 

возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, об угрозе возникновения и о воз-

никновении эпидемий, а также по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни. 

4. Профилактика и борьба с распространением таких заболеваний, как: 

ВИЧ-инфекция, туберкулез-инфекция. Так, на территории Свердловской обла-

сти действует Постановление Правительства Свердловской области от 28 ок-

тября 2021 года № 720-ПП «О мерах противодействия распространению ВИЧ-

инфекции в Свердловской области на 2021 - 2030 годы»3, на территории Пензен-

ской области – Закон Пензенской области от 31 мая 2024 года № 4330-ЗПО «О ре-

ализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здоро-

вого образа жизни»4. 

Отметим, что акты по противодействию распространения вируса иммуно-

дефицита человека предусмотрены в ряде регионов до 2030 года в соответствии 

со «Стратегией противодействия распространения ВИЧ-инфекции в РФ в период 

до 2030 года»5. 

                                                      
1Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Нижегородской области: Постановление Ниже-

городской области от 23 ноября 2007 года №435. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd= 

152018594&rdk=&backlink=1 (дата обращения: 03.12.2024). 
2 О реализации органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов отдельных 

полномочий в сфере охраны здоровья: Закон Республики Адыгея от 03 марта 2016 года N513. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0100201603040001 (дата обращения: 24.11.2024). 
3 О мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Свердловской области на 2021–2030 годы: По-

становление Правительства Свердловской области от 28 октября 2021 года N720-ПП. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202110290011?rangeSize=1 (дата обращения: 26.11.2024). 
4 О защите населения от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи Закон Пензенской области от 24.04.2024 

№4238-ЗПО. URL: https://www.zspo.ru/legislative/acts/104004/ (дата обращения: 24.11.2024). 
5 Об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации на период до 2030 года: Распоряжение экономики РФ от 21.12.2020 N3468-р // Собрание законода-

тельства РФ. 04.01.2021. N1 (часть II). Ст. 190. 
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5. О профилактике употребления табака, никотиносодержащей продукции. 

Например, «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию в Республике Мордовия»1, «Об установлении дополнительных ограни-

чений курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, использо-

вания кальянов в отдельных общественных местах на территории Удмуртской 

Республики»2 и другие. Отметим, что этот блок актов чаще направлен на меро-

приятия работы с молодёжью и формирования у них здорового образа жизни.  

6. О регулировании предоставления лекарственных препаратов, как пра-

вило, определяют перечень льготных категорий граждан, печень лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, специализированные продукты лечебного 

питания при амбулаторном лечении, а также порядок выделения (алгоритм, пе-

речень аптечных и медицинских организаций региона, в которых можно реали-

зовать право на льготное лекарственное обеспечение). Например, такие акты 

действуют в Республике Тыва3, Белгородской области4. В Белгородской области, 

отметим, больший акцент на определении финансирования и обязанностей субъ-

ектов системы лекарственного обеспечения системы здравоохранения.  

7. О распределении бюджета на оказание гражданам бесплатной медицин-

ской помощи – территориальные программы государственных гарантий сроком 

на 3 года (например, «О территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области 

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»5). Отдельно выделяется 

среди данных актов – Федеральный закон от 17.02.2023 № 16-ФЗ6, определяю-

щий в статье 5 финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи до 1 января 2025 года на территориях Донецкой Народной Рес-

публики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области. 
                                                      
1 О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-

хическому, духовному и нравственному развитию в Республике Мордовия: Закон Республики Мордовия от 

12 октября 2009 года N66-З (ред. 05.12. 2022). URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&back-

link=1&nd=147019162&page=1&rdk=8#I0 (дата обращения: 24.11.2024). 
2 Об установлении дополнительных ограничений курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, 

использования кальянов в отдельных общественных местах на территории Удмуртской Республики и о внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные 

виды правонарушений»: Закон Удмуртской Республики от 08.04.2019 года N13-РЗ (в ред. 01.10.2020 N57-РЗ). 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/1800201904090009 (дата обращения: 24.11.2024). 
3 Об утверждении Порядка взаимодействия участников реализации программ льготного лекарственного обеспе-

чения на территории Республики Тыва: Приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 7.10.2021 г. 

N1186пр/21. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1701202110150001 (дата обращения: 03.12.2024). 
4 О мерах по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения: Постановление 

Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года N351-пп (ред. от 28.08.2023). Текст официально 

опубликован не был. URL: https://base.garant.ru/26338178/ (дата обращения: 24.11.2024). 
5 О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-

мощи в Саратовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»: Постановление Прави-

тельства Саратовской области от 29.12.2023 №1272-П. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/ 

6400202401040007 (дата обращения: 03.12.2024). 
6 Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского 

страхования, обращения лекарственных средств и обращения медицинских изделий в связи с принятием в РФ 

ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области: Федеральный закон от 17.02.2023 N16-ФЗ (ред. от 

27.11.2023) // Российская газета. 21.02.2023. №38. 
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8. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности (за ис-

ключением медицинских организаций, подведомственных федеральным орга-

нам исполнительной власти) выстраивается путём утверждения административ-

ных регламентов, установление которых обязательно для субъектов РФ1. 

Предполагаем, что данный перечень не исчерпывающий, в связи с чем мо-

жет быть продолжен и конкретизирован. 

Итак, правовые гарантии реализации конституционного права на охрану 

здоровья и медицинскую помощь на уровне субъектов охватывают обширный 

перечень моментов от выстраивания региональной системы здравоохранения и 

формирования бюджета до мероприятий по профилактике распространения раз-

личного рода инфекций или злоупотреблений табако- и никотиносодержащей 

продукцией. В зависимости от субъекта РФ перечень актов и их содержание ва-

рьируются, при этом заметна общая подвижность в плане стабильного право-

творчества, оперативного выстраивания содержания регионального законода-

тельства в соответствии с изменениями федерального, а также формирование 

программно-стратегического планирования. 
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Аннотация. В современных условиях особое значение приобретает пра-

вовое регулирование административно-правовой ответственности несовершен-
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Правовые основы регулирования административно-правовой ответствен-

ности несовершеннолетних представляют собой сложную и многогранную си-

стему, учитывающую особенности детской психологии, социальную среду и 

уровень правосознания. Одной из актуальных и социально значимых задач, сто-

ящих перед обществом сегодня, является поиск путей снижения роста правона-

рушений несовершеннолетних, а также повышение эффективности их предупре-

ждения и профилактики. 
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Административная ответственность несовершеннолетних – это вид юри-

дической ответственности, которой присущи все признаки последней и которая 

выражается в применении уполномоченным органом или должностным лицом 

административное наказание к лицу, не являющемуся совершеннолетним. 

Правовое регулирование правоотношений, которые связанны непосред-

ственно с привлечением лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста к ад-

министративной ответственности, реализуется Конституцией РФ (принята все-

народным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020), а также федеральным законодательством1. 

Согласно части 2 статьи 17 Конституции РФ: «Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» Из этого следует, 

что несовершеннолетним принадлежат все права человека и гражданина, содер-

жащиеся в главе 2 Конституции РФ. Однако Конституция РФ предлагает гражда-

нам самостоятельно реализовывать в обширном объеме свои права, свободы и 

обязанности с 18 лет (ст. 60), что означает обязанность родителей и лиц, их заме-

няющих, а также должностных лиц защищать права и законные интересы несо-

вершеннолетних до достижения ими совершеннолетия, то есть до того времени, 

когда они смогут осуществлять свои права в полном объеме самостоятельно. 

Рассматривая конституционные права несовершеннолетних, необходимо 

учитывать и положение части 3 статьи 55 Конституции РФ, согласно которой 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-

гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Данные огра-

ничения вполне обоснованы и необходимы, когда речь идет об общественных 

интересах и государственных устоях, обеспечивающих права каждого человека 

в государстве. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее по тексту – КоАП РФ) устанавливает, что лица, достигшие шестнадцати-

летнего возраста, несут ответственность за совершения административного 

нарушения.  

К наиболее распространённым видам правонарушений, за которые несо-

вершеннолетние привлекаются к административной ответственности, являются 

такие правонарушения, как: 

– появление в состоянии опьянения, а равно распитие пива и напитков, из-

готавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по-

требление наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах (ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ); 

– мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ); 

– нарушение правил дорожного движения (глава 12 КоАП РФ) и др2. 

                                                      
1 Административное право: учебник / под ред. А.М. Бобров, О.А. Иванова, А.С. Телегин, Н.В. Тиунова. Пермский 

государственный национальный исследовательский университет. Пермь, 2020. С. 55. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ (ред. от 

13.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) // Российская газета. 31.12.2001. №256. 
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Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации не 

устанавливает определённых видов наказания для несовершеннолетних, но ука-

зывает на особенности при применении некоторых видов наказаний.  

Существенная особенность административной ответственности несовер-

шеннолетних закреплена ст. 2.3 КоАП РФ, где законодатель установил возмож-

ность комиссии по делам несовершеннолетних решать вопрос об освобождении 

его от административной ответственности с применением к нему меры воздей-

ствия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несо-

вершеннолетних1.  

Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц, уста-

навливаемой КоАП РФ, является то, что совершение административного право-

нарушения несовершеннолетним признается смягчающим вину обстоятель-

ством, а вовлечение такого лица в совершение административного правонаруше-

ния – отягчающим вину обстоятельством. 

Также за административные правонарушения лиц, не достигших 16 лет, 

административную ответственность несут и их родители или законные предста-

вители. Административную ответственность родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних нельзя рассматривать в отрыве от право-

вых обязанностей по воспитанию, обучению детей и надзору за ними. 

Таким образом, административно-правовая ответственность несовершен-

нолетних является важным инструментом правовой системы Российской Феде-

рации для обеспечения соблюдения законов и правил поведения несовершенно-

летними гражданами. 

Законодательство, регулирующее эту ответственность, учитывает особен-

ности несовершеннолетних правонарушителей и предусматривает применение к 

ним более мягких мер наказания. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы чело-

века и гражданина, среди которых есть социальные права и свободы. Социаль-

ными правами являются права, призванные обеспечивать социальные потребно-

сти человека и общественную безопасность общества в целом. К таким правам 

относятся: право на труд, право на отдых, право на защиту материнства, детства 

и семьи, право на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

право на образование и др. 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с социальными 

правами и свободами человека и гражданина. По мнению С.А. Букиной, одной 

из таких проблем можно выделить низкий правовой уровень граждан. Из-за него 

в нашей стране многие действенные законодательные акты, направленные на 

обеспечение защиты прав граждан, остаются не претворенными в жизнь. Чаще 

всего причинной этого является общественное недоверие людей к правящим гос-

ударственным органам, которые издают и принимают законы. Недоверие граж-

дан к издаваемым указам приводит к тому, что большое количество людей и не 

стараются отстаивать и бороться за свои права1. 

Помимо прав и свобод, у граждан есть обязанности, которые также пропи-

саны в главе второй Конституции Российской Федерации. Под обязанностями по-

нимается мера должного поведения, объективная необходимость, требования, 
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1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом попра-

вок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 де-

кабря 2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 5.04.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ, от 

14.03.2020 г. №1-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 05.12.2024). 
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предъявленные государством к человеку с тем, чтобы не нарушались права дру-

гого человека и соблюдались интересы государства и общества1. К ним отно-

сятся: соблюдение Конституции РФ и законов, уважение прав и свобод других 

лиц, уплата законно установленных налогов и сборов, получение основного об-

щего образования, забота о детях и нетрудоспособных родителях, сохранение 

природы и окружающей среды, забота о сохранении исторического и культурного 

наследия и защита Отечества.  

Одной из проблем можно выделить сознательное уклонение граждан от ре-

ализации конституционных обязанностей, несмотря на наличие ответственности 

в законодательстве. Данную проблему можно проиллюстрировать уклонение 

граждан РФ от обязанности защищать Отечество, которая закреплена в ст. 59 

Конституции РФ. Так, в Кемеровской области гражданин, признанный годным к 

военной службе, при отсутствии законных оснований для освобождения от нее, 

не исполнил возложенную на него обязанность и был осужден судом Яшкинского 

районного суда Кемеровской области. По мнению Лексиковой М.А., решить ука-

занную проблему можно путем проведения разъяснительной работы среди граж-

дан, в ходе этой работы у тех же граждан призывного возраста должно сформи-

роваться четкое представление о том, что срочная военная служба – это обязан-

ность, которая исполняется на добровольных началах2. При достижении соответ-

ствующего возраста обязанность прохождения военной службы может быть реа-

лизована путем обращения в военкомат и предоставления сведений о себе, полу-

чения информации по порядку и условиям прохождения призывной комиссии3. 

Подводя итоги можно сказать, что в настоящее время проблемы, связанные 

с социальными правами, свободами и обязанностями граждан Российской Феде-

рации, являются актуальными и для их решения необходимо внести изменения в 

законодательство. 
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В настоящее время перед современным обществом остро стоит проблема 

охраны природы и защиты окружающей среды. Историко-правовой аспект дан-

ного вопроса ассоциируется у мирового сообщества с Конференцией ООН 

1972 г. и разрешение вопроса происходит, как на международном, так и на госу-

дарственном и местном уровнях.  

В России экологический вопрос также играет огромную роль в проведении 

политики, так как этот аспект непосредственно влияет на качество жизни в 

стране. Например, на федеральном уровне Конституция Российской Федерации1 

закрепляет особое место для природы и её ресурсов, а именно ставит обязанно-

стью граждан сохранять их. Конституция вводит в научный оборот определение 
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1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. с изменениями, внесенными Законом РФ о поправках 

к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ, Федеральными конституционными законами от 4 октября 2022 г. 

№5-ФКЗ, №6-ФКЗ, №7-ФКЗ, №8-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. №11, ст. 1416; №27, ст. 4196; 2022. 

№11, ст. 6930–6933. 
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экологической деятельности человека в сфере взаимодействия общества и при-

роды: природопользование, охрана окружающей среды, обеспечение экологиче-

ской безопасности. 

Как уже упоминалось ранее, вопрос охраны окружающей среды является 

приоритетным, он также играет непосредственную роль в улучшении качества 

жизни населения страны, именно потому в Стратегии национальной безопасно-

сти РФ, утверждённой Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года1, существует 

раздел об экологической безопасности.  

Исходя из статьи 42 Конституции Российской Федерации, каждому чело-

веку предоставляется право на благоприятную экологическую обстановку, полу-

чение верных данных касательно ее состояния, а также на получение компенса-

ции, если будет нанесен вред имуществу или здоровью в результате каких-либо 

нарушений данной статьи. Данное право граждан нашей страны непосред-

ственно взаимосвязано с обязанностью государственных органов и органов мест-

ного самоуправления работать для поддержания высокого уровня экологической 

обстановки. Важность природоохранных полномочий здесь является достаточно 

высокой. 

В соответствии с экологическим законодательством объектом правовой 

охраны выступает природная среда – объективная, существующая вне человека 

и независимо от его сознания реальность, служащая местом обитания, условием 

и средством его существования.  

Конституция РФ определяет организационно-правовые взаимоотношения 

Федерации и субъектов Федерации. Согласно статье 72 Конституции РФ2 поль-

зование, владение и распоряжение землей, недрами, водными и другими природ-

ными ресурсами, природопользование, охрана окружающей среды и обеспече-

ние экологической безопасности находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что задача охраны окру-

жающей среды имеет общегосударственный характер, поэтому ее решение осу-

ществляется на всех уровнях власти с наделением каждого из них тем объемом 

полномочий, который позволит решать экологические проблемы наиболее эф-

фективно. 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»3 деятельность органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 

оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться с ис-

пользованием следующих принципов: соблюдение права человека на благопри-

ятную окружающую среду; независимость государственного экологического 
                                                      
1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

// СПС «КонсультантПлюс». 
2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. с изменениями, внесенными Законом РФ о поправках 

к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ, Федеральными конституционными законами от 4 октября 2022 г. 

№5-ФКЗ, №6-ФКЗ, №7-ФКЗ, №8-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. №11, ст. 1416; №27, ст. 4196; 2022. 

№11, ст. 6930–6933. 
3 Федеральный закон от 10.01.2002 N7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2024) // СПС «КонсультантПлюс». 
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контроля (надзора); приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; охрана, воспроизводство и ра-

циональное использование природных ресурсов как необходимые условия обес-

печения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; обя-

зательность проведения в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйствен-

ную и иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на 

соответствие требованиям технических регламентов в области охраны окружаю-

щей среды;  международное сотрудничество Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды и т.д. 

Большая часть полномочий по охране окружающей среды сосредоточена 

на региональном уровне власти, однако и муниципальные власти обладают ши-

роким спектром полномочий. Муниципальные власти обязаны реализовать соб-

ственные полномочия в сфере охраны окружающей среды, а также те полномо-

чия, которые им делегирует государство. 

Права и обязанности местных властей в области охраны окружающей 

среды и регулирования применения природных ресурсов закреплены в федераль-

ном законодательстве достаточно подробно. 

Природоохранительные министерства и ведомства наделяются правом из-

давать нормативные акты в рамках своей компетенции. Они предназначены для 

обязательного исполнения другими министерствами и ведомствами, физиче-

скими и юридическими лицами. 

Полномочия органов муниципальной власти в сфере отношений, связан-

ных с охраной окружающей среды, определяются в соответствии с Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды»1, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2. 

Согласно законодательству РФ к вопросам местного значения городского 

поселения относятся: организация обустройства мест массового отдыха населе-

ния, включая свободный доступ к водным объектам; участие в организации дея-

тельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов; ор-

ганизация благоустройства территории поселения; земельный контроль; охрана 

леса и лесной контроль; лечебно-оздоровительные местности, курорты, особо 

охраняемые природные территории местного значения; водные объекты. 

На территориях сельских поселений все эти вопросы решаются органами 

местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. В этих 

случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципаль-

ных районов. 

К вопросам местного значения муниципального района относятся: органи-

зация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 

участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

                                                      
1 Федеральный закон от 10.01.2002 N7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2024) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // СПС «КонсультантПлюс». 
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утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; ле-

чебно-оздоровительные местности, курорты, особо охраняемые природные тер-

ритории местного значения; водные объекты; лесной контроль; земельный кон-

троль на межселенной территории. 

К вопросам местного значения городского округа относятся: организация 

мероприятий по охране окружающей среды; участие в организации деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-

нению твердых коммунальных отходов; организация обустройства мест массо-

вого отдыха жителей; благоустройство территории, земельный контроль, охрана 

леса и лесной контроль; лечебно-оздоровительные местности, курорты, особо 

охраняемые природные территории местного значения; водные объекты. 

К вопросам местного значения внутригородского района относятся: орга-

низация обустройства мест массового отдыха населения и благоустройство тер-

ритории.  

Перечисляя полномочия органов муниципальной власти в области охраны 

окружающей среды, стоит обратить внимание на полномочия в сфере обращения 

с отходами определены в законодательстве как организация сбора, вывоза, ути-

лизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Согласно Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в ред. от 

31.12.2017) «Об отходах производства и потребления»1, а именно из статьи 8 сле-

дует, что к полномочиям органов муниципальной власти в области обращения с 

отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а к 

полномочиям органов муниципальной власти муниципальных районов в области 

обращения с отходами относится организация утилизации и переработки быто-

вых и промышленных отходов, к полномочиям органов муниципальной власти 

городских округов в области обращения с отходами относится организация 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

В качестве примера можно привести деятельность Администрации города 

Смоленска по экологическому просвещению. В условиях неблагоприятной эко-

логической обстановки в стране и мире проблемы экологического просвещения 

населения в течение долгого времени неизменно находятся в центре внимания. 

В своей работе Администрация города Смоленска старается привлечь внимание 

местного сообщества к экологическим проблемам города и региона в целом, 

обеспечить доступность экологической информации для населения, принимают 

активное участие в формировании экологической культуры, проводятся суббот-

ники, акции по санитарной очистке территории города Смоленска, посадке дере-

вьев и цветов. На сайте Администрации размещается информация о введении 

пожароопасных и ЧС положениях2. 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 8 Федерального за-

кона «Об отходах производства и потребления»3 от 24.06.1998 № 89-ФЗ, с 

                                                      
1 Федеральный закон от 24.06.1998 N89-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об отходах производства и потребления» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Сайт Администрации города Смоленска. URL: https://www.smoladmin.ru/. 
3 Федеральный закон от 24.06.1998 N89-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об отходах производства и потребления» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // СПС «КонсультантПлюс». 
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01.01.2019 г. к полномочиям органов местного самоуправления в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) отнесена также и организа-

ция экологического воспитания и формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Также граждане РФ имеют право осуществлять деятельность в области 

охраны окружающей среды: оказывать содействие органам местного самоуправ-

ления в решении вопросов охраны окружающей среды; обращаться в органы 

местного самоуправления с жалобами, заявлениями и предложениями по вопро-

сам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окру-

жающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы, а также об-

ращаться в органы местного самоуправления о получении своевременной, пол-

ной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего 

проживания, мерах по ее охране (п. 2 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей 

среды»1). 
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Аннотация. Масштабные изменения правового регулирования контроль-
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В ходе масштабного реформирования государственного контроля 

(надзора) в Российской Федерации возникают коллизии норм действующего 

права и вновь вводимых в законодательство положений.  

Проведенная реформа контрольно-надзорной деятельности имеет отдель-

ные недочеты, связанные, прежде всего, с несинхронизированным характером 

законодательных изменений. Отраслевые правовые акты не в полной мере акту-

ализированы в рамках проводимой реформы. Один из таких примеров можно 

увидеть при анализе деятельности органов государственного жилищного 

надзора. 

На наш взгляд значительным является вопрос соотношения норм права, 

регулирующих контрольно-надзорную деятельность и норм жилищного законо-

дательства. 

Ранее общие нормы, регулирующие государственный жилищный надзор, 

в том числе основания для проведения проверок содержались в 20 статье Жи-

лищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Отдельные основания 

были предусмотрены 46, 196 ЖК РФ.  

Вместе с тем в ходе реформы государственного контроля Федеральный за-

кон от 31 июля 2020 г. № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации1» (далее – Федеральный закон 

№ 248-ФЗ). 

В целях синхронизации вновь вводимых положений Федерального закона 

№ 248-ФЗ и действующего законодательства принят Федеральный закон от 11 

июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

                                                      

© Иванова О.А., Лоншаков А.О., 2024 

 
1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ (ред. от 04.08.2023) О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации // Российская газета. 05.08.2020. №171. 



82 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-

рации1» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ).  

Федеральным законом № 170-ФЗ изменены редакции статей 20, 196 ЖК РФ, 

а именно исключены положения, предусматривающие отдельные основания для 

проведения контрольных мероприятий. 

Вместе с тем не изменено и не отменено положение части 1.1. статьи 46 

ЖК РФ, предусматривающие проведение контрольного мероприятия органом 

государственного жилищного контроля в случае поступления в его адрес в тече-

ние трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственни-

ков помещений в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным 

вопросам повестки дня. 

Однако Федеральный закон № 248-ФЗ статьей 57 устанавливает закрытый 

перечень оснований для проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

Кроме того, указанный нормативный правовой акт не содержит указания на воз-

можность установления оснований для инициирования контрольных мероприя-

тий другими федеральными законами. 

Следовательно, в настоящий момент федеральным законодательством, в 

том числе ЖК РФ невозможно установление иных оснований для проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий в рамках государственного жилищного 

надзора.  

Указанное подтверждается правовой позицией Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации, сформулированной в письме от 20 июля 

2022 г. № Д24и-22470.  

Несмотря на то, что положения части 1.1. статьи 46 ЖК РФ в настоящий 

момент не признаны утратившими силу, в настоящее время фактически утрачена 

процессуальная возможность их реализации. 

Проблема соотношения закрытого перечня оснований для проведения про-

верок, предусмотренного Федеральным законом № 248-ФЗ, и отдельных основа-

ний, предусмотренных ЖК РФ, носит не только теоретических характер, но и 

является непростым вопросом в практической деятельности органов государ-

ственного жилищного надзора. 

Актуальность данной проблемы выявлена по итогам анализа судебной 

практики. Несовершенство правового регулирования приводит к появлению про-

тиворечивых позиций судов, когда одни и те же нормы права получают разное 

судебное толкование. 

Так, к примеру, Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое 

заявление управляющей организации к Инспекции государственного жилищ-

ного надзора Пермского края (далее – Инспекция) и признал отказ последней от 

проверки по основанию, предусмотренному частью 1.1. статьи 46 ЖК РФ неза-

конным. В решении от 17 октября 2022 года по делу № А50-16862/2022 арбит-

ражный суд указал, что при наличии в органе государственного жилищного 

                                                      
1 Федеральный закон от 11 июня 2021 г. №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации». 
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надзора в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собра-

ния собственников помещений в многоквартирном доме, по вопросу о выборе 

управляющей организации, Инспекция могла принимать решение о внесении из-

менений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации только после про-

ведения соответствующей проверки.  

Постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

16 января 2023 г., Арбитражного суда Уральского округа от 3 мая 2023 г. выше-

указанное решение оставлено без изменений. 

Вместе с тем в ряде случае арбитражные суды приходят к противополож-

ному выводу. Так Арбитражный суд Пензенской области, Арбитражный суд рес-

публики Хакасия в решениях от 23 сентября 2022 г. по делу № A49-4264/2022, 

от 3 марта 2003 г., № А74-8069/2022, соответственно, пришли к выводу о том, 

что проверочные мероприятия, предусмотренные частью 1.1 ЖК РФ, не отно-

сятся к предмету государственного жилищного надзора, а осуществляются в осо-

бом порядке, предусмотренном Порядком и сроками внесения изменений в ре-

естр лицензий субъекта Российской Федерации утверждены приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 25 декабря 2015 г. № 938/пр1 (далее – Порядок № 938/пр). 

Таким образом невозможность реализации положений части 1 статьи 46 

ЖК РФ в качестве основания для проведения контрольного (надзорного) ме-

роприятия в рамках государственного жилищного контроля не приводит к от-

сутствию контроля за принятыми собственниками помещений в многоквар-

тирных домах решениями, касающимися вопросов управления многоквартир-

ными домами. 

Органы жилищного надзора проводят оценку принятых собственниками в 

многоквартирных домах решений, касающихся вопросов управления многоквар-

тирными домами, в рамках рассмотрения заявлений о внесении изменений (в со-

ответствии с процедурой, утвержденной Порядком № 938/пр). 

В соответствии с пунктом 2 Порядка № 938/пр изменения в реестр лицен-

зий вносятся органом государственного жилищного надзора на основании пред-

ставленного лицензиатом заявления о внесении изменений в реестр. 

Пунктами 2, 3 Порядка № 938/пр установлены требования к содержанию 

заявления, а также перечень прилагаемых к нему документов. Обязательным тре-

бованием является предоставление подлинников решений и протокола общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Согласно положению пункта 5 Порядка № 938/пр при рассмотрении заяв-

ления о внесении изменения в реестр лицензий органом государственного жи-

лищного надзора осуществляется проверка заявления и документов на предмет 

в том числе отсутствия признаков ничтожности решения общего собрания соб-

ственников помещений, в многоквартирном доме по основаниям, установлен-

ным гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае 

принятия на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

                                                      
1 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 

2015 г. №938/пр «Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 

Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 30.05.2016. N22. 
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доме решения о выборе непосредственного способа управления таким много-

квартирным домом в нарушение положения пункта 1 части 2 статьи 161 ЖК РФ.  
Органом государственного жилищного надзора при установлении факта 

отсутствия или наличия признаков ничтожности решения общего собрания в том 
числе осуществляется расчет кворума общего собрания. В случае выявления 
признаков ничтожности принятых решений соответствующим органом выно-
сится решение об отказе во внесении изменений в реестр лицензий.  

Таким образом, помимо невозможности использования части 1.1 статьи 46 
ЖК РФ в качестве оснований для инициирования контрольного мероприятия, 
утрачена и актуальность реализации положений данной статьи. 

Вместе с тем возможность проведения проверочных мероприятий в по-
рядке Порядком № 938/пр по иным вопросам общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме нежели управления многоквартирным до-
мом не предусмотрена. 

В связи с чем представляется целесообразным изменение положений дей-
ствующего законодательства, путем исключения положения части 1.1. статьи 46 
ЖК РФ как отдельного основания для проведения проверки органом государ-
ственного жилищного надзора. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ 

С ОБЛАСТЯМИ В СЛОЖНОСОСТАВНЫХ СУБЪЕКТАХ 
 

Аннотация. В статье анализируются особенности осуществления полно-

мочий органов государственной власти областей и входящих в них автономных 

округов, а именно: разграничение предметов ведения, определение источников 

доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации, проведение выборов в ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также полно-

мочия, отнесенные на основании Федерального закона к ведению областей на 
                                                      

© Иванова С.Р., 2024 



85 

территории автономного округа. На конкретном примере рассматриваются вза-

имоотношения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким ав-

тономными округами. 

Ключевые слова: автономный округ, сложноустроенные субъекты, раз-

граничение полномочий, субъекты Российской Федерации, федеративное 

устройство. 

 

Вопрос об особенностях конституционно-правового статуса автономных 

округов, входящих в состав областей, остается открыт в настоящее время.  

Современная Россия (далее – РФ), после распада СССР, учредила федера-

тивную форму государственно-территориального устройства. Субъекты РФ 

были образованы по национальному, национально-территориальному и террито-

риальному признакам1. Все названные внутригосударственные образования, со-

гласно статье 5 Конституции РФ, равноправны, однако имеют ряд особенностей 

конституционно-правового статуса. 

Особое внимание следует уделить автономным округам (далее – АО), об-

разованным по национальному признаку. Особенность их конституционно-пра-

вового статуса состоит в том, что они входят в состав других субъектов РФ, об-

разуя сложноустроенные субъекты РФ («регионы-матрешки»). Исключение из 

этого правила составляет лишь Чукотский АО, который 17 июня 1992 г. вышел 

из состава Магаданской области2. Ныне существующие Ханты-Мансийский, 

Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО входят в Тюменскую и Архангельскую области 

(«материнские» области) соответственно. Особенность данных сложноустроен-

ных субъектов РФ состоит в «существенной специфике статуса, которая прояв-

ляется в более сложном, чем в иных субъектах, характере внутригосударствен-

ных правовых связей и отношений»3. 

Отношения между АО и «материнскими» областями регулируются Кон-

ституцией РФ, федеральными законами и договорами между органами государ-

ственной власти (далее – ОГВ) автономного округа и ОГВ области, в которую 

они входят4. 

Особенности взаимодействия АО и области, в которую он входит, закреп-

лены в Федеральном законе от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации публичной власти в субъектах РФ»5 (далее – № 414-ФЗ). 

ОГВ АО осуществляют самостоятельно отнесенные к ним полномочия со-

гласно Конституции РФ, находящиеся вне пределов ведения РФ и совместного 

                                                      
1 Кочев В.А. Конституционное право: учебник для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалав-

ров, магистров и аспирантов «Юриспруденция» и по специальностям «Судебная и прокурорская деятельность», 

«Судебная экспертиза». Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2022. 428 с. ISBN 978-5-7944-3811-6. 
2 Закон РФ от 17.06.1992 г. №3056-I «О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав 

Российской Федерации». 
3 Брежнев О.В. Организация конституционного правосудия в сложносоставных субъектах Российской Федера-

ции: проблемы и перспективы // Российская юстиция. 2016. №3. 
4 Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 12.12.1993 г. (вступила в силу 

25.12.1993 г.) 
5 Федеральный закон от 21.12.2021 №414-ФЗ (ред. От 15.05.2024) «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах РФ». 
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ведения РФ и субъектов РФ, если иное не установлено договором между ОГВ 

АО и «материнской» области (ч. 6 ст. 41 № 414-ФЗ). 

ОГВ «материнской» области осуществляют всю полноту государственной 

власти на своей территории в соответствии со статьей 73 Конституции РФ, а также 

осуществляют некоторые государственно-властные полномочия на территории 

АО, если иное не установлено федеральным законом и (или) договором между 

ОГВ области и входящего в нее АО (ч. 8 ст. 41 № 414-ФЗ). К ним относятся:  

1) организация архивного дела в регионе (п.3 ч.1 ст.44); 

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций между муниципалитетами и 

на территории всего региона, а также комплекс мероприятий по их предупрежде-

нию и устранению (п. 5 ч. 1 ст. 44); 

3) составление и осуществление программ и проектов, связанных с охра-

ной окружающей среды и безопасности экологии на уровне муниципалитетов и 

региона (п. 8, 10, 11,12 ч.1 ст. 44); 

4) организация охраны животного и растительного мира, находящихся 

под угрозой исчезновения, за исключением тех, что отнесены к ведению РФ и 

ведению Красной книги субъекта РФ, и особо охраняемых природных террито-

рий (п. 13, 15 ч. 1 ст. 44); 

5) поддержка малого и среднего предпринимательства, в частности в осу-

ществлении закупок товаров, работ, услуг у этих субъектов (п. 17, 18 ч. 1 ст. 44); 

6) планирование использования земель сельскохозяйственного назначе-

ния, осуществление полномочий в области оборота этих земель, за исключением 

отнесенных к ведению РФ, а также перевод земель сельскохозяйственного назна-

чения в другие категории земель, за исключением тех, что находятся в федераль-

ной собственности (п. 19 ч. 1 ст. 44); 

7) осуществление резервирования земель и изъятие для государственных 

нужд субъекта РФ земельных участков (п. 20 ч. 1 ст. 44); 

8) осуществление дорожной деятельности, обеспечение транспортного 

контроля и услуг, содержание, развитие и организации эксплуатации объектов 

гражданской авиации и речных портов (п. 21, 22, 23, 24, 25, 26 ч. 1 ст. 44); 

9) обеспечение получения образовательных услуг в соответствии с за-

крепленной в статье 43 Конституции РФ государственной гарантией права на об-

разование (п. 27, 29, 30, 31 ч. 1 ст. 44); 

10) обеспечение и оказание медицинской помощи, а также уплата страхо-

вых взносов на долю неработающего населения по обязательному медицинскому 

страхованию (п. 44, 45, 46, 47, 48 ч. 1 ст. 44); 

11) социальная поддержка отдельных групп населения, к которым отно-

сятся: граждане пожилого возраста и инвалиды, граждане, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации; дети-сироты, безнадзорные дети, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, кроме тех, что обучаются в федеральных государственных 

образовательных организациях; ветераны труда, лица, проработавшие в тылу в  

период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; семьи, имеющие детей; 

жертвы политических репрессий; малоимущие граждане (п. 49 ч. 1 ст. 44); 

12) обеспечение осуществления прав граждан на адвокатские и нотариаль-

ные услуги (п. 60, 61 ч. 1 ст. 44); 
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13) составление и осуществление проектов по инвестированию в муници-

пальные образования (п. 62 ч. 1 ст. 44); 

14) организация развития физической культуры и спорта (п. 63 ст. 44); 

15) обеспечение и развитие туристической деятельности в регионе (п. 64 

ч. 1 ст. 44); 

16) обеспечение мерами пожарной безопасности населения и природы 

(п. 65, 114 ч. 1 ст. 44); 

17) финансирование бюджетов субъекта и муниципальных образований 

(п. 68, 70 ст. 44); 

18) обеспечение деятельности региональных судов (п. 72 ч. 1 ст. 44); 

19) предоставление помощи для погребения (п. 73 ч. 1 ст. 44). 

АО и «материнская» область могут на основе договора разграничить нало-

говые доходы, зачисляемые от федеральных налогов и сборов, в собственные 

бюджеты (абз. 1 п. 4 ст. 56 БК РФ). Например, часть налогов, собираемые на тер-

ритории АО, могут быть зачислены в бюджет области.  

Что же касается сферы реализации избирательных прав, то высшее долж-

ностное лицо области (губернатор) предоставляет кандидатуры для избрания на 

должность высшего должностного лица АО (губернатора) Президенту РФ. А жи-

тели АО, в свою очередь, вправе участвовать в выборах и голосовать за пред-

ставленные кандидатуры в органы законодательной и исполнительной власти 

области, так как фактически проживают как на территории АО, так и на терри-

тории области1. 

Более того, в своем Постановлении2 Конституционный Суд РФ закрепляет, 

что право законодательной инициативы в «регионах-матрешках» реализуется ис-

ключительно с учетом интересов друг друга, если это непосредственно затраги-

вает их интересы. 

На конкретном примере можно отметить, что в Уставе Тюменской обла-

сти3 есть отдельная глава, посвященная основам отношений между ней и входя-

щими в ее состав Ханты-Мансийским АО и Ямало-Ненецким АО, в которой про-

писаны все принципы и полномочия, отнесенные на основе договора между об-

ластью и АО к совместному и разграниченному ведению. Так, ОГВ области и АО 

совместно разрабатывают стратегию в социально-экономической сфере, а ОГВ 

АО могут передать часть полномочий ОГВ области для защиты экономических 

интересов этих субъектов. 

Также в Уставе Тюменской области предусмотрены формы взаимодей-

ствия ОГВ Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ОА в 

виде совместных заседаний законодательных органов области и округов, Совета 

Законодателей и Совета Губернаторов этих субъектов. 

Правовые акты, принимаемые на совместных заседаниях ОГВ области и АО 

и обязательные нормативные правовые акты областных органов власти, подлежат 

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. N12-П «По делу о толковании содержащегося в 

части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации положения о вхождении автономного округа в состав 

края, области». 
2 Там же. 
3 Устав Тюменской области от 30.06.1995 №6 (в ред. от 30.05.2022 №14). 
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исполнению на всей территории области, включая территорию АО. Если же акты 

такими не являются, то они могут распространять свое действие на территориях 

АО лишь в случае их одобрения (ратификации) соответствующих ОГВ АО.  

В целом, говоря о взаимоотношениях между областями и АО, входящими 

в них, за долгую практику, длинною более тридцати лет, было обнаружено не-

мало ситуаций, требующих конкретного урегулирования законодателя. Одной из 

таких ситуаций был отказ области от подписания нового договора о разграниче-

нии полномочий между Архангельской областью и Ненецким АО в 2007 г. В ре-

зультате возникла проблема, связанная с финансированием бюджетных учре-

ждений на территории Ненецкого АО. Вследствие этого потребовалось срочное 

вмешательство федерального законодателя. Был принят Федеральный закон 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 305-ФЗ от 

01.12.20071, который урегулировал возникшую проблему. 

Для искоренения подобных случаев было бы рациональнее принять феде-

ральный закон об особенностях конституционно-правового статуса АО, который 

бы разграничивал предметы ведения между ними и «материнскими» областями.  
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1 Федеральный закон от 01.12.2007 №305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». 
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ствие с другими органами и учреждениями, такими как образовательные органи-
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Деятельность КДН и ЗП как коллегиального органа направлена на коорди-

нирование всех субъектов системы профилактики по предупреждению и пресе-

чению правонарушений в отношении несовершеннолетних1. 

О.А. Казанцева и О.А. Сафонова2 утверждают, что координация – это обес-

печение согласованности действий субъектов системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних.  

Координация – это и обеспечение межведомственного взаимодействия. 

Определение координация используется в значении «руководство» деятельно-

стью субъектов системы профилактики. Вместе с тем организует работу каждого 

органа и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних руководитель соответствующего органа или учреждения. 

И для эффективной работы системы, прежде всего, важна отлаженная работа 

каждого субъекта в качестве самостоятельного звена, обладающего собственным 

набором полномочий. КДН и ЗП является коллегиальным органом системы про-

                                                      

© Казаков М.М., 2024 

 
1 Шакирова Д.М., Кипнгено Р. Координация как функция управления // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2022. 

№6 (46). С. 200. 
2 Казанцева О.А., Сафонова О.А. Проведение мониторинга качества межведомственного взаимодействия по пре-

дупреждению правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, находящихся под надзором в организа-

циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // Защита прав человека: теория и региональ-

ная практика: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Абакан, 07-08 октября 

2021 года. Абакан: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2021. С. 88. 
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филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, то есть во-

просы, выносимые на ее рассмотрение, разрешаются путем открытого обсужде-

ния между ее членами и принимаются путем открытого голосования. В составы 

комиссий входят представители всех субъектов системы профилактики и выра-

жают позицию представляемого ими органа или учреждения. Формы межведом-

ственного взаимодействия регламентированы в письме Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № ТС-702/07 «О направлении 

методических рекомендаций», к ним относятся:  

− межведомственный анализ;  

− проведение заседаний комиссии; 

− совместная разработка руководящих указаний, правил, порядков, регла-

ментов, обязательных для выполнения субъектами (участниками) межведом-

ственного взаимодействия; 

− согласование документов; 

− проведение совместных мероприятий; 

− выработка единой стратегии совместного взаимодействия; 

− проведение рабочих встреч; 

− информационное межведомственное взаимодействие1. 

При этом информационное межведомственное взаимодействие, обмен све-

дениями в отношении несовершеннолетних и родителей, нуждающихся в прове-

дении индивидуальной профилактической работе, является основой профилак-

тической деятельности. При этом координационная деятельность КДН и ЗП в 

основном направлена на индивидуальную профилактическую работу, не учиты-

вая и не достаточным образом организуя общую профилактическую работу с 

несовершеннолетними правонарушителями и неблагополучными семьями. Сво-

бодная интерпретация термина «межведомственное взаимодействие», манипуля-

ции его содержанием в выгодном для той или иной стороны ключе приводят к 

смещению акцентов с проблемных зон, перекладыванию ответственности, об-

щему снижению эффективности системы. 

Таким образом, определенной проблемой, сказывающейся на исполнении 

решений КДН и ЗП, является недостаточная ясность в вопросе координации де-

ятельности субъектов профилактики. Так, в соответствии со ст. 4 Федерального 

Закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» в систему профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних входят КДН и ЗП, органы 

управления социальной защитой населения, федеральные органы государствен-

ной власти и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправ-

ления, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попе-

чительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, 

                                                      
1 Методические рекомендации по совершенствованию межведомственного взаимодействия органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам организации 

профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении: письмо Минобрнауки 

России от 23.08.2017 №ТС-702/07 [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

71681378/ (дата обращения 20.03.2024). 
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органы службы занятости, органы внутренних дел, учреждения уголовно-испол-

нительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и уго-

ловно-исполнительные инспекции). 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обязаны незамедлительно информиро-

вать КДН и ЗП о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в дея-

тельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних. Также органы и учреждения си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

незамедлительно должны информировать: 

– органы прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;  

– органы опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, либо 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или пре-

пятствующей их воспитанию; 

– органы управления социальной защиты населения – о выявлении несо-

вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорно-

стью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в соци-

ально опасном положении;  

– органы внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних 

или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих 

их к суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, в отношении которых 

совершены противоправные деяния либо которые совершили правонарушение 

или антиобщественные действия;  

– органы управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолет-

них, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреб-

лением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, 

психотропных или одурманивающих веществ; 

– органы, осуществляющие управление в сфере образования – о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самоволь-

ным уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций или иных организаций, осуществляю-

щих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным причинам за-

нятий в образовательных организациях;  

– органы по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании 

помощи в организации отдыха, досуга, занятости; 

– орган службы занятости – о выявлении несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании 
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помощи в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших образо-

вательную организацию в случаях и нуждающихся в этой связи в оказании по-

мощи в трудоустройстве.  

Таким образом, органы и учреждения системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних должны информировать об одних 

и тех же обстоятельствах, связанных с несовершеннолетним. Н.В. Спесивов и 

К.С. Морковская утверждают, что в свою очередь, это приводит к дублированию 

реагирования на поступившую информацию и снижению эффективности работы1. 

Но, вместе с тем, как отмечает Е.В. Ильгова2, отсутствие единого государ-

ственного подхода к вопросам организации деятельности КДН и ЗП существенно 

затрудняет реализацию ими таких основных направлений деятельности, как ко-

ординация деятельности и обеспечение эффективного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. Отсутствие единого государственного подхода к четкому опреде-

лению правового статуса комиссий, существенно снижает качество и эффектив-

ность работы не только самих комиссий, но и всей системы профилактики.  

По мнению Л.Б. Антоновой3, КДН и ЗП должны являться инициаторами и 

катализаторами процессов, всесторонне изменяющих к лучшему положение де-

тей и подростков на соответствующей территории. Для этого их аппарат должен 

постоянно отслеживать текущее состояние дел в данной сфере, изучать возмож-

ности соответствующих изменений, прорабатывать варианты таких изменений, 

отслеживать соблюдение прав и законных интересов детей и подростков в наибо-

лее чувствительных для них вопросах, вынося конкретные ситуации и предложе-

ния по соответствующим решениям на рассмотрение комиссии. КДН и ЗП в свою 

очередь, оценив ту или иную возникшую ситуацию, должны выбрать оптималь-

ное решение проблемы, определить органы и должностных лиц, компетентных 

решить те или иные вопросы, и потребовать от них соответствующих действий 

и решений. При этом комиссии не должны подменять собой данные органы, по-

скольку решение ими напрямую тех или иных вопросов неизбежно начнет по-

рождать конфликт интересов, подрывая принцип независимости и непредвзято-

сти. В Российской Федерации есть необходимость в создании специализирован-

ного информационно-координирующего органа, который в режиме реального 

времени отслеживал бы изменения в жизни каждого ребенка в России с момента 

его рождения и до совершеннолетия, что способствовало бы проведению насто-

ящей профилактики на индивидуальном уровне. Настроенные соответствующим 

образом программы могли бы оценивать данную информацию и направлять ее в 

конкретные органы по профилю их деятельности, а также отслеживать принятые 

по данной информации меры. С учетом складывающейся в нашей стране демо-

графической ситуации только индивидуальная работа с каждым ребенком, в 

                                                      
1 Спесивов Н.В., Морковская К.С. Правовой статус и полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на этапе исполнения актов, вынесенных ими и судами // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2021. №1 (138). С. 58. 
2 Ильгова Е.В. Проблемы правового регулирования организации и деятельности Комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в Российской Федерации // Вопросы ювенальной юстиции. 2019. №5. С. 20. 
3 Антонова Л.Б. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы в реализации полномочий 

// Вестник Воронежского института МВД России. 2021. №4. С. 265–271. 
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жизни которого происходит какое-либо неблагоприятное изменение, может 

обеспечить своевременное и эффективное решение возникшей проблемы. Таким 

образом, КДН и ЗП занимает особое место среди субъектов системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Реализуя свои 

полномочия, КДН и ЗП оказывает управленческое воздействие на различные 

сферы государственного управления, осуществляя межотраслевую координа-

цию. Координационная деятельность КДН и ЗП – это обеспечение согласованно-

сти действий всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Данная функция обеспечивает бесперебойное взаимодействие всех орга-

нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, что подкреплено выполнением стоящей перед ними общей 

задачей. Также КДН и ЗП занимается индивидуальной профилактической и ра-

ботой в отношении семей, находящихся в социально опасном положении (далее 

по тексту – СОП). В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» семья, находящаяся в СОП – это семья, имеющая де-

тей, где родители или законные представители несовершеннолетних не испол-

няют обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) от-

рицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними. По мне-

нию И.Н. Гиенко семьи из категории в СОП – это семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей 

по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 

на их поведение либо жестоко обращаются с ними. К.В. Худоногова дает следу-

ющее определение семьям в СОП – это семья с низким социальным статусом, 

которая не справляется с функциями, возложенными на нее в любой из сфер 

жизни или нескольких одновременно. Адаптивные способности неблагополуч-

ной семьи значительно сокращаются, процесс семейного воспитания ребенка 

протекает с большим трудом, медленно и малоэффективно. 

Любая деформация семьи приводит к негативным последствиям для раз-

вития личности ребенка. О.А. Псарева отмечает, что семьи, находящиеся в СОП, 

отличаются беспризорностью и безнадзорностью со стороны детей, а со стороны 

взрослых – несоблюдением обязанностей по воспитанию, обучению и обеспече-

нию жизни, внутрисемейными конфликтами и противоправными действиями. 

Основными критериями при определении семей этой категории являются: неис-

полнение родителями своих обязанностей по обеспечению детей (отсутствие у 

детей необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-ги-

гиенических условий); отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие ра-

боты у родителей, жилья и др.); вовлечение детей в противоправные действия 

(попрошайничество, проституция и т.д.); жестокое обращение с людьми со сто-

роны родителей; отсутствие контроля над воспитанием и обучением детей (от-

сутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемости ребенка); се-

мьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение. Семьи 

группы риска – это семьи, члены которой уязвимы вследствие складывающихся 
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обстоятельств или могут понести ущерб от определённых социальных воздей-

ствий социального характера. К таким семьям относятся, например, малообеспе-

ченные, многодетные; неполные семьи; матери-одиночки; семьи, имеющие де-

тей инвалидов; родители, страдающие психическим расстройством, умственной 

отсталостью; семьи, имеющие детей под опекой или попечительством.  

Основной критерий оценки эффективности индивидуальной профилакти-

ческой работы с семьей:  

– улучшение положения и качества жизни ребенка;  

– устранение причин неблагополучия; 

– расширение возможностей защиты права на жизнь, на достойную жизнь, 

на здоровье и образование.  

Оценка эффективности работы с семьей: соответствие проблем семьи це-

лям, задачам и направлениям работы с данной семьей. 

Оценка позитивной динамики ситуации может включать следующие пока-

затели: 

– уровень жизни семьи доведен до средних показателей (родители пыта-

ются вести нормальный образ жизни, улучшилась бытовая обстановка в семье);  

– родители проявляют заботу о детях; 

– дети посещают образовательное учреждение; 

– уменьшилось потребление родителями алкогольных напитков; 

– восстановлены связи семьи с детскими лечебными заведениями; 

– семья поддерживает контакт с образовательным учреждением, центром 

социальной помощи и т.д.; 

– в социальном окружении появились другие значимые взрослые (род-

ственники, близкие знакомые), помощь которых семья принимает и позитивно 

настроена на взаимодействие с ними; 

– семья позитивно принимает помощь и социальные контакты с лицами, 

осуществляющими патронаж. 

Но только при взаимодействии всех субъектов профилактики можно до-

биться положительных результатов при работе с семьями СОП и детьми «группы 

риска» и в системе. Процесс должен быть непрерывным. В общеобразовательное 

учреждение субъектами системы профилактики направляется межведомствен-

ный план по профилактической работе с конкретной семьей из СОП и детьми 

«группы риска» (в дальнейшем с предоставлении отчетности о проделанной ра-

боте), осуществляются совместные рейды в данные семьи, проводятся профилак-

тические беседы с родителями и детьми, решаются совместно проблемы семьи, 

оказывается помощь различного характера, а также при выявлении фактов же-

стокого обращения с детьми, незамедлительно осуществляется выезд в данные 

семьи и принимается правовое решение. Система «Траектория» была создана по 

инициативе Пермского края и начала работать в сентябре 2019 г. Информацион-

ная Система «Траектория» Пермского края выступает инструментом межведом-

ственного взаимодействия с целью профилактики и выявления фактов детского 

и семейного неблагополучия». С помощью системы ведется информационный 

учет семей и детей из групп риска, находящихся в СОП. Кроме того, система 
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учитывает и критерии успешности ребенка, положительные стороны его инди-

видуального развития. Доступ к Информационной Системе «Траектория» имеют 

только специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, в том числе и КДН и ЗП Пермского 

края. Преимуществами Информационной Системы «Траектория» являются: 

1. Система позволяет в оперативном режиме выявить степень риска ре-

бенка. Система раскрашивает степень риска в разные цвета. 

2. В процессе работы цвета индикаторов меняются и можно отследить ди-

намику: 

– ухудшение ситуации, повышение риска, сигнал для постановки ребенка 

в ГР СОП; 

– улучшение ситуации, работы с учащимися ГР СОП выстроена в нужном 

направлении.  

3. Все входы в систему фиксируются. Можно проконтролировать частоту 

посещения системы. 

4. Система работает, объединяя информацию образовательной организа-

ции, медицинской организации, социальной защиты, КДН и ЗП Пермского края, 

что дает возможность оперативно информировать ведомства о неблагополучии 

в семьях.  

5. Система может заменить регистр группы риска СОП, дает возможность 

автоматически сформировать отчет по случаям употребления псих активных ве-

ществ, суицидам, неуспевающим и т.д. за период времени. Учитывая метод циф-

ровизации, применение Информационной Системы «Траектория» Пермского 

края является положительным опытом межведомственного взаимодействия с це-

лью профилактики и выявления фактов детского и семейного неблагополучия. 

Отсюда вытекает вывод о том, что можно его заимствовать на законодательном 

уровне и внести изменения в Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» о внесении Информационной Системы «Траектория» в других 

субъектах РФ. Семья может быть поставлена на учет как семья в СОП только 

КДН и ЗП Пермского края на основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних». В состав КДН и ЗП как координирующего органа 

входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комис-

сии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии1. 

Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов и 

учреждений системы профилактики, представители иных государственных (му-

ниципальных) органов и учреждений, представители общественных объедине-

ний, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершенно-

летними, депутаты соответствующих представительных органов, а также другие 

заинтересованные лица. Решение КДН и ЗП Пермского края о постановке на 

учет, снятии с учета Банка данных СОП, продолжении индивидуальной профи-

                                                      
1 Антонова Л.Б. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы в реализации полномочий 

// Вестник Воронежского института МВД России. 2021. №4. С. 265–271. 
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лактической работы (далее по тексту – ИПР) в отношении семей и (или) несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, принимается боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов КДН и ЗП. Решением 

КДН и ЗП Пермского края определяется субъект системы профилактики, ответ-

ственный за проведение индивидуальной профилактической работы с рассмат-

риваемой семьей и (или) несовершеннолетним (далее по тексту – ответственный 

по ИПР), соисполнители в пределах полномочий, установленных законодатель-

ством РФ и нормативным правовым актом Пермского края, определяются сроки 

проведения индивидуальной профилактической работы с семьей и (или) несо-

вершеннолетним и дата проведения заседания. Постановлением КДН и ЗП Перм-

ского края от 29 июня 2016 г. № 12 утвержден порядок межведомственного вза-

имодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия.  

Председатель КДН и ЗП Пермского края, либо по его поручению замести-

тель председателя координируют деятельность представителей субъектов си-

стемы профилактики, членов КДН и ЗП по организации и проведению индиви-

дуальной профилактической работы в отношении семей и (или) несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в 

Банке данных. При рассмотрении на заседании КДН и ЗП Пермского края мате-

риалов, в том числе материалов об административных правонарушениях в отно-

шении несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних, состоящих на учете Банка данных СОП, принимается решение об ак-

туализации межведомственного комплексного плана по индивидуальной профи-

лактической работе. Данный план разрабатывается на несовершеннолетнего и 

семью, находящегося в СОП. Исходя из статистических данных в Российской 

Федерации по состоянию на 2023 г. число семей, находящихся в социально-опас-

ном положении – 3158. Из представленных данных можно отметить увеличение 

доли постановки семей СОП в КДН и ЗП на 1,6% по сравнению с 2022 г. Необ-

ходимо отметить, что пристального внимания требует большая группа детей, 

воспитывающихся в семьях в СОП, и не посещающих дошкольные и общеобра-

зовательные организации. На основании анализа статистических данных и мне-

нии ученых-юристов, можно сделать промежуточные выводы относительно ко-

ординационной деятельности КДН и ЗП:  

1. Законодательно не определены понятие и формы координационной дея-

тельности КДН и ЗП, отсутствуют четкие механизмы реализации данного пол-

номочия. Однако при наличии законодательного закрепления обязательности ис-

полнения решений КДН и ЗП субъектами системы профилактики отсутствует 

юридическая ответственность за неисполнение указанных решений. Необходим 

единый государственный подход к вопросам организации деятельности КДН и 

ЗП, который существенно уменьшит затруднения в процессе реализации таких 

основных направлений деятельности, как координация деятельности и обеспече-

ние эффективного взаимодействия органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

2. Информационная Система «Траектория» Пермского края выступает ин-

струментом межведомственного взаимодействия с целью профилактики и выяв-

ления фактов детского и семейного неблагополучия. Считаем, что необходимо, 
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руководствуясь положительным опытом межведомственного взаимодействия с 

целью профилактики и выявления фактов детского и семейного неблагополучия 

через Информационную Систему «Траектория», его заимствовать на законода-

тельном уровне и внести изменения в Федеральный Закон от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» о внесении Информационной Системы «Траектория» 

в других субъектах РФ. 
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Аннотация. В условиях современных глобальных конфликтов и кризисов 

все больше людей вынуждены покидать свои дома, приобретая статус беженцев 
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Условия современных глобальных конфликтов и кризисов всё чаще застав-

ляют людей покидать свои места жительства, вследствие чего они приобретают 

правовой статус беженцев или вынужденных переселенцев.  

Понятие беженцев и вынужденных переселенцев появилось в международ-

ном праве после Первой Мировой войны, когда многие люди были вынуждены 

покидать свои дома и искать «укрытие» на территориях других стран. Затем Вто-

рая Мировая и Великая Отечественные войны, которые также оставили огром-

ный след в истории государств.  

Впервые закрепление прав беженцев появилось в Всеобщей конвенции прав 

человека. Оно заключается в том, что каждый имеет право на убежище, но суще-

ствуют ограничения, направленные на предотвращение злоупотребления им1. 

Само понятие «беженец» появилось в Конвенции о статусе беженцев 

1951 г. Оно включало в себя условия, которые устанавливали право причислять 

себя к данной категории: «опасение стать жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социаль-

ной группе или политических убеждений находится вне страны своей граждан-

ской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не же-

лает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея опре-

деленного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного место-

жительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться 

в нее вследствие таких опасений»2.  

                                                      

© Казаченкова А.А., 2024 
 
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 

10.12.1998. №67. 
2 Конвенция о статусе беженцев (принята 28 июля 1951 года Конференцией полномочных представителей по 

вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи 

от 14 декабря 1950 года). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата обра-

щения: 24.11.2024). 
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По данным Росстата, в I полугодии 2024 года по решению территориаль-

ных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации получили 

временное убежище 2683 человека, статус беженца – 9 человек, статус вынуж-

денного переселенца – 29 человек1. Проанализировав статистику, можно сделать 

вывод, что вопрос о статусе беженцев и вынужденных переселенцах актуален в 

настоящее время. 

У такой категории населения есть специальные права и обязанности. При-

мером могут служить право на получение убежища и защиту от высылки, право 

работы по найму, право на правительственную помощь, обязанность соблюдать 

законы страны прибывания, не угрожать безопасности страны. 

Чтобы разобраться какой правовой статус для беженцев и вынужденных 

переселенцев определяет законодатель сейчас, необходимо проанализировать 

действующее законодательство Российской Федерации.  

Важной особенностью правового статуса беженцев и вынужденных пере-

селенцев является возможность получения гражданства Российской Федерации 

в упрощённой форме. В указе Президента РФ от 04.01.2024 N 11 «Об определе-

нии отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имею-

щих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федера-

ции» 2 перечисляются основные категории, которые имеют такое право. 

Многие учёные рассуждают о правовом статусе беженцах и вынужденных 

переселенцах. Обратимся к некоторым из них. 

Так, Козлова Е.И. определяет «беженца» как человека, пребывшего или же-

лающего пребыть на территорию Российской Федерации и не имеющего его 

гражданства. Это лицо было вынуждено покинуть место своего постоянного жи-

тельства на территории другого государства вследствие усугубившейся внутрен-

ней ситуации в государстве3. 

По мнению Гай С. Гудвин-Гилла «статус беженца ... занимает правовое 

пространство, характеризуемое с одной стороны, принципом суверенитета госу-

дарств и связанными с ним принципами территориального верховенство и само-

сохранения, а с другой ‒ конкурирующими гуманитарными принципами4. 

31 октября 2018 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Фе-

дерации на 2019–2025 годы». Основным направлением миграционной политики 

в области оказания помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на терри-

тории Российской Федерации, являются: оказание беженцам, лицам, получив-

шим временное убежище, и претендентам на получение соответствующего ста-

туса содействия в социальной и культурной адаптации с учетом уязвимости их 

положения5. Так, Российская Федерация предоставляет необходимые услуги для 

                                                      
1Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=беженцы+и+вынужденные+преселенцы (дата обращения: 01.12.2024). 
2 Указ Президента РФ от 04.01.2024 N11 «Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации» // Рос-

сийская газета. 09.01.2024. №1. 
3 Государственное право Российской Федерации / под ред. О.Е. Кутафина. М., 1996. С. 192. 
4 Гай С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве М., 2007. С. 5. 
5 Указ «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» // Со-

брание законодательства РФ. 05.11.2018. №45. Ст. 6917. 
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интеграции в обществе, что подчеркивает важность гуманитарного подхода в ми-

грационной политике страны. 

В Федеральном законе от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 13.06.2023) «О бе-

женцах» и Законе РФ «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 N 4530-1а 

детально определяются понятия и регламентируются права и обязанности дан-

ных категорий лиц. 

Проанализировав федеральные законы, можно выделить сходства прав и 

обязанностей беженцев и вынужденных переселенцев. Они имеют одинаковый 

доступ к праву на защиту, гуманитарную помощь, на доступ к правосудию. Что 

касается обязанностей – соблюдение законов страны пребывания.  

Однако, существуют определенные коллизии права. Так, например, в ком-

ментариях к п. 7 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 4528-1, законодательно за-

креплено возможность оказания медицинской помощи иностранным гражданам, 

получившим разрешение на временное проживание1. Процесс получения граж-

данства является длительным, это приводит к тому, что беженцы и вынужденные 

переселенцы получают бесплатную медицинскую помощь не в полном объёме. 

Без разрешения на временное проживание своевременно данное население не 

может получить медицинскую помощь. Это противоречит ст. 41 Конституции 

Российской Федерации «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь»2.  

Этот вопрос поднимает в своём интервью заместитель руководителя коми-

тета «Гражданское содействие» по медицинской части, врач-терапевт Анжелика 

Добриева указала такую проблему: «Лица, обратившиеся за временным убежи-

щем, весь период рассмотрения заявки не имеют доступа к медпомощи. Люди, 

обратившиеся за статусом беженца, сразу после подачи ходатайства имеют право 

оформить полис ОМС и пользоваться входящим в него базовым набором меди-

цинских услуг»3.  

Необходимо более детально рассмотреть данную проблему и внести до-

полнение в Федеральный закон, который смог бы позволить получать бесплат-

ную медицинскую помощь данным категориям людей.  

Таким образом, правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 

представляет собой сложную и многогранную проблему, требующую внимания 

со стороны международного сообщества и государств. Несмотря на общие 

черты, существует необходимость индивидуализированного подхода к каждой 

категории. Эффективная защита прав беженцев и вынужденных переселенцев не 

только способствует их социальной интеграции, но и укрепляет гуманитарные 

ценности в обществе.  

 
                                                      
1 Жеребцов А.Н., Облезова А.О., Семенова А.В., Ситкова О.Ю., Степанов А.В., Очеретько Е.А, Шапиро И.В., 

Артемьев Е.В, Богатырева Н.В., Тишин Р.В. Комментарий к федеральному закону от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». Материал 

подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 26 сентября 2016 года. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Конституция вступила в силу с 25 декабря 1993 г. // Рос-

сийская газета. 25.12.1993. N 237. Ст. 68. 
3 Добриева А. Мигрантам и беженцам в вопросах получения медпомощи не обойтись без НКО [Интервью]. URL: 

https://refugee.ru/news/анжелика-добриева-интервью/ (дата обращения: 24.11.2024). 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам нормотворческой деятельности 

Банка России. В исследовании подчеркивается, что правотворческая деятель-

ность Центрального банка Российской Федерации осуществляется с целью прак-
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Правовой статус Центрального банка Российской Федерации (Банка Рос-

сии) – это тема, вызывающая постоянные дискуссии в юридической литературе. 

В многочисленных публикациях ученые-юристы анализируют правовое положе-

ние Банка России, исследуют конституционно-правовые основы его деятельно-

сти и сложные взаимоотношения с другими ветвями власти. 

Правовые основы деятельности Банка России являются конституцион-

ными. В соответствии со статьей 75 Конституции РФ, нормативно закреплена 

его независимость от других органов государственной власти1. Центральный 

Банк РФ определяется как особый публично-правовой институт, обладающий 

исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обраще-

ния. Он не является органом государственной власти, но вместе с тем его полно-

мочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной вла-

сти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного 

принуждения. Независимость статуса Банка России отражена также в статьях 1 и 2 

Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»2. 

Следует отметить, что вопросы о правовом статусе Центрального Банка 

РФ и о том, насколько он независим, – являются центральными обсуждениях ис-

следователей, порождают множество толкований и споров.  

Также, остается недостаточно исследованными остаются проблемы, посвя-

щенные нормотворческой деятельности Банка России и юридической силе нор-

                                                      

© Корелина И.В., 2024 
 
1 Конституция Российской Федерации (с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.) 

// Российская газета. 04.07.2020. №144. Ст. 8198. 
2 Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» (ред. от 14.07.2022) // Собрание Законодательства РФ. 2002. №28. Ст. 2790. 
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мативных актов Банка России, и их положении в структуре (иерархии) норма-

тивных правовых актов Российской Федерации. Этот аспект зачастую оказыва-

ется вне внимания авторов как в области финансового и банковского права, так 

и в теоретико-правовых исследованиях, посвященных нормативным правовым 

актам в целом. 

Рассмотрим некоторые мнения ученых-юристов о нормотворческой дея-

тельности Банка России. С.Д. Гурин заявляет, что нормативные документы 

Банка России имеют высшую юридическую силу после Конституции Российской 

Федерации. В вопросах, касающихся его компетенции, Банк России обладает 

наивысшей экспертной оценкой, и государственные и муниципальные органы, а 

также физические и юридические лица обязаны подчиняться ему при осуществ-

лении своих полномочий. 

Вызывает интерес точка зрения Е.Н. Пастушенко, который предлагает 

установить правила подготовки и издания нормативно-правовых актов Банка 

России на уровне федерального закона, поскольку они оказывают влияние на 

экономические интересы всего общества1. Однако в настоящее время правила 

подготовки нормативных актов Банка России устанавливаются им самостоя-

тельно и подлежат государственной регистрации. Это предусмотрено Положе-

нием Банка России от 22.09.2017 № 602-П «О правилах подготовки нормативных 

актов Банка России»2. 

Ученый-юрист Баглай М.В. относит Банк России к федеральным органам 

государственной власти с особым статусом. Такой вывод он формулирует из бук-

вального толкования ч. 2 ст. 75 Конституции РФ, согласно которой основную 

свою функцию – защиту и обеспечение устойчивости рубля – Банк России осу-

ществляет независимо от других органов государственной власти.  

Резюмируя мнения ученых-юристов, полагаем, что нормотворчество Банка 

России можно отнести к одному из признаков его независимости. Правомочие 

издавать нормативные акты, обязательные для органов государственной власти, 

всех юридических и физических лиц, характеризует Центральный Банк РФ – не 

только как государственный орган, но и как орган, обладающий возможностью 

монопольно влиять в пределах своей компетенции на иных лиц. 

Нормативные акты Банка России обладают равной или большей юридиче-

ской силой по сравнению с иными нормативными правовыми актами правовой 

системы Российской Федерации. При этом, нормативные правовые акты Банка 

России не должны противоречить Конституции РФ и действующему законода-

тельству. 

Полномочия Банка России на издание нормативных актов закреплены в 

статье 7 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», которая регламентирует, что Банк Рос-

сии по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает нормативные акты 

                                                      
1 Барышникова Н.А. Правотворческая политика Центрального банка Российской Федерации: актуальные про-

блемы / Н.А. Барышникова, Е.Н. Пастушенко, Л.Н. Земцова // Правовая политика и правовая жизнь. 2021. №3. 

С. 90. 
2 Положение Банка России от 22.09.2017 №602-П «О правилах подготовки нормативных актов Банка России» (ред. 

от 23.03.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278566/ (дата обращения 05.12.2024). 
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в форме указаний, положений и инструкций. Они обязательны для федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических 

и физических лиц. 

Инструкции Банка России регламентируют процессы, которые относятся к 

определенной деятельности Центробанка. Положения Центрального Банка РФ – 

призваны разъяснить установление связанных между собой правил по тем во-

просам, которые непосредственно касаются компетенции ЦБ РФ. 

Указания применяются в тех случаях, когда существует объективная необ-

ходимость в дополнении или изменении действующего нормативного акта Цен-

трального банка Российской Федерации. Кроме того, они активно используются 

для отмены уже действующих нормативных актов, при этом акт будет полно-

стью аннулирован1. 

За 2022 и за 2023 годы Банком России было опубликовано 215 норматив-

ных актов. Среди них 191 указание, 23 положения и 1 инструкция. Кроме норма-

тивных актов, Банк России также издает ненормативные правовые акты. К при-

меру, к таким актам можно отнести разъяснения, методические рекомендации, 

информационные и иные письма2. 

Превалирование указаний обусловлено изменениями в социально-эконо-

мических и политических условиях, что приводит к необходимости появления 

новых норм, определений и усовершенствований. В связи с этим, существующие 

нормативные акты Центрального банка Российской Федерации требуют посто-

янного редактирования, уточнения и дополнения новыми терминами, а также ре-

гламентации методик и условий деятельности, находящихся в ведении Банка 

России. 

Нормативные акты Центрального банка Российской Федерации принима-

ются исключительно по мере необходимости, в зависимости от появления новых 

видов деятельности, технологий на финансовом рынке и изменений в экономи-

ческой ситуации. Таким образом, Центральный банк РФ эффективно реализует 

функцию правотворчества, стараясь затронуть в своих нормативных актах все 

спектры и сферы своей компетенции, издавая инструкции, положения и указы, а 

также ненормативные акты. На данный момент нет необходимости в ограниче-

нии или в предоставлении дополнительных прав на осуществление правотворче-

ской деятельности Банка России.  

В заключении следует отметить, что вопросы, связанные с правовым ста-

тусом Банка России, его нормотворческой деятельностью, остаются актуаль-

ными и требуют дальнейших исследований. Анализ взаимоотношений Цен-

трального банка РФ с другими ветвями власти, прозрачности его деятельности и 

взаимодействия с правительством является важным для понимания его роли в 

экономике и для совершенствования правовых основ его функционирования. 

Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку более четких 

                                                      
1 Гаджимагомедов М.Д. Нормативно-правовое состояние банковского сектора в России в современных условиях 

/ Закон и право. 2020. №11. С. 91–94.  
2 Хван И.И. Нормотворческая деятельность Банка России в условиях макроэкономической нестабильности фи-

нансовых рынков 2022–2023 гг. // Юридическая наука. 2024. №3. С. 50. 
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и прозрачных механизмов взаимодействия Банка России с остальными органами 

государственной власти для обеспечения максимальной эффективности его дея-

тельности в интересах всей страны. 
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крепляет права и свободы граждан, но и устанавливает их обязанности перед об-
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в формировании правового порядка и обеспечении стабильности в обществе. 

Они служат основой для взаимодействия между человеком и государством. В 

условиях современного мира, где социальные, экономические и политические 

реалии постоянно меняются, важность осознания и выполнения этих обязанно-

стей становится особенно актуальной. 
Согласно Конституции Российской Федерации, можно выделить восемь 

обязанностей граждан: соблюдение Конституции и законов (ст. 15); уважение 
прав и свобод других лиц (ст. 17); забота о детях и нетрудоспособных родителях 
(ст. 38); получение основного общего образования (ст. 43); забота о памятниках 
истории и культуры (ст. 44); уплата налогов и сборов (ст. 57); бережное отноше-
ние к природе и окружающей среде (ст. 58); защита Отечества (ст. 59)1.  

Обязанности представляют собой юридическую меру должного поведе-

ния. Обязанность наряду с правом – предпосылка свободы и в конечном счете 

выражает собственные интересы человека, даже если он этого не осознает2. 

Соблюдение Конституции и законов. Согласно части 1 статьи 15 Консти-

туция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое дей-

ствие и применяется на всей территории Российской Федерации. Это положение 

означает, что Конституция является главным законом государства, который 

имеет высший статус в правовой системе. Все остальные законы и правовые акты 

должны ей соответствовать.  

Уважение прав и свобод других лиц. Согласно части 3 статьи 17, осуществ-

ление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. Это положение подчеркивает, что права одного человека не могут 

ущемлять права другого. Например, свобода слова не должна использоваться для 

разжигания ненависти или дискриминации. Уважение к правам других является 

основой для правопорядка и социальной гармонии. 

Забота о детях и нетрудоспособных родителях. Согласно частям 2 и 3 ста-

тьи 38 забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

Кроме того, трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о не-

трудоспособных родителях. Это значит, что оба родителя должны участвовать в 

процессе воспитания, обеспечивать физическое, эмоциональное и социальное 

развитие детей, а также принимать совместные решения, касающиеся их образо-

вания, здоровья и общего благополучия. Также, это положение устанавливает 

обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих родителях, если те не 

могут о себе позаботиться по состоянию здоровья или другим причинам. Это 

включает в себя как физическую, так и финансовую поддержку, а также эмоци-

ональную поддержку и внимание. Выполнение этих обязанностей регулируется 

Семейным кодексом Российской Федерации. 
Получение основного общего образования. Согласно части 4 статьи 43 ос-

новное общее образование обязательно. Это означает, что каждый ребенок дол-
жен пройти определенный курс обучения, включающий в себя основные пред-

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 05.12.2024). 
2 Апиян Н.А. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы // Государство и право. 2001. №5. С. 89–98. 
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меты, которые формируют базовые знания и навыки, необходимые для дальней-
шего обучения и жизни в обществе. Эту конституционную обязанность регули-
рует Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1. 

Забота о памятниках истории и культуры. Согласно части 3 статьи 44 каж-

дый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бе-

речь памятники истории и культуры. Таким образом, забота о наследии подразу-

мевает активное участие граждан в его охране и передаче будущим поколениям. 

Это может включать в себя участие в мероприятиях по восстановлению и сохра-

нению памятников, а также в образовательных программах, направленных на по-

вышение осведомленности о значении культурного наследия. Эту обязанность 

регулирует Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»2. 

Уплата налогов и сборов. Согласно статье 57, каждый гражданин обязан 

платить законно установленные налоги и сборы. Это не только финансовая обя-

занность, но и способ участия в развитии государства и общества, поскольку 

налоги обеспечивают финансирование социальных программ и инфраструктуры. 

Помимо статьи Конституции, эту обязанность регулирует также Налоговый ко-

декс Российской Федерации3. 

Сохранение природы и окружающей среды. Согласно статье 58, каждый 

гражданин обязан заботиться о природе и окружающей среде. Это включает в 

себя бережное отношение к природным ресурсам и активное участие в охране 

экологии. В условиях глобальных экологических проблем, таких как изменение 

климата, эта обязанность становится особенно актуальной. Данная конституци-

онная обязанность регулируется Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды»4. 

Защита Отечества. Согласно части 1 статьи 59 защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. То есть, каждый 

гражданин обязан защищать свою родину. Данная обязанность имеет как юри-

дические, так и моральные аспекты, что делает ее ключевой для формирования 

гражданского сознания и патриотизма. Эта обязанность регулируется Федераль-

ным законом «О воинской обязанности и военной службе»5. 

Таким образом, конституционные обязанности гражданина важны для су-

ществования и функционирования стабильности в обществе. В условиях совре-

менных вызовов, осознание и выполнение этих обязанностей становятся особенно 
                                                      
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273-ФЗ (посл. редакция) [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/?ysclid=m4bezcs833251907738 

(дата обращения: 05.12.2024). 
2 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 N73-ФЗ (посл. редакция) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/ docu-

ment/cons_doc_LAW_37318/?ysclid=m4bfh9lwkt677190070 (дата обращения: 05.12.2024). 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1 от 31.07.1998 №146-ФЗ, часть 2 от 05.08.2000 №117-ФЗ) 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/?ysclid=m4bftg1u5937955235; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/?ysclid=m4bfwkr9nk259354639 (дата обращения: 05.12.2024). 
4 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N7-ФЗ (посл. редакция) [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/?ysclid=m4bg4s5641717709367 (дата обра-

щения: 05.12.2024). 
5 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N53-ФЗ (посл. редакция) [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/?ysclid=m4bgad8iro331915506 

(дата обращения: 05.12.2024). 
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важными для формирования активной гражданской позиции и укрепления демо-

кратических принципов. Конституционные обязанности не только защищают 

права граждан, но и способствуют развитию правового сознания, что является не-

обходимым условием для устойчивого развития общества и государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о необходимости законода-

тельного регулирования согласительных процедур, используемых Президентом 

Российской Федерации. Анализируются разные точки зрения и законодательные 

тенденции, а также ситуация, сложившаяся в законодательстве на современном 

этапе. 

Ключевые слова: согласительные процедуры, Президент, законопроект, 

законодательное регулирование. 

 

Президент Российской Федерации (далее – Президент) является одним из 

субъектов обеспечения единства и целостности государственной власти. Для 

осуществления данной функции Президент наделен определенными правомочи-

ями. Одним из специфических полномочий Президента является использование 

согласительных процедур для разрешения разногласий между органами государ-

ственной власти (далее – согласительные процедуры). Нормы, регулирующие ис-

пользование согласительных процедур Президентом, содержаться в: 

– Конституции Российской Федерации (далее – Конституция)1,  

– Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации»2,  

– Федеральном законе «О Государственном Совете Российской Федера-

ции»3,  

– Указах Президента, например, «Вопросы Государственного Совета Рос-

сийской Федерации»4, и иных нормативных правовых актах.  

Нормы, регулирующие использование согласительных процедур Прези-

дентом, являются малочисленными и регулируют лишь основания использова-

ния согласительных процедур Президентом, а также частично порядок исполь-

зования согласительных процедур. Вопросы юридической силы решений, при-

                                                      

© Коваленко А.С., 2024 
 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 01.07.2020. №31. Ст. 4398. 
2 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ 

(ред. от 31.07.2023) // Собрание законодательства РФ. 25.07.1994. №13. Ст. 1447. 
3 О Государственном Совете Российской Федерации: Федеральный закон от 08.12.2020 №394-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 14.12.2020. №50 (часть III). Ст. 8039. 
4 Вопросы Государственного Совета Российской Федерации: Указ Президента от 21.12.2020 №800 (ред. от 

16.09.2024) // Собрание законодательства РФ. 28.12.2020. №52 (Часть I). Ст. 8793. 
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нятых Президентом по итогу использования согласительных процедур, разно-

видности согласительных процедур, а также иные вопросы законодательством 

не затрагиваются. 

Однако, несмотря на указанные проблемы, в доктрине конституционного 

права нет единого ответа на вопрос, стоит ли вносить в законодательство поло-

жения, регулирующие согласительные процедуры, используемые Президентом? 

Распространенной является позиция, согласно которой сами законодатель-

ные тенденции говорят о том, что необходимости в регулировании использования 

согласительных процедур нет. Так, на 2024 год в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) было 

зарегистрировано два проекта федеральных законов, предметом регулирования 

которых являлось использование согласительных процедур для разрешения раз-

ногласий между органами государственной власти1 и оба эти проекта были откло-

нены. Стоит отметить и тот факт, что вышеуказанные законопроекты были вне-

сены в Государственную думу в девяностых и двухтысячных годах, с тех пор по-

пыток внести аналогичные законопроекты в Государственную Думу не было. 

Другим аргументом в пользу отсутствия необходимости законодательного 

регулирования согласительных процедур, используемых Президентом, является 

их специфический характер. Так, например, Е.Ю. Бархатова отмечает, что в Кон-

ституции специально не конкретизировано понятие согласительных процедур, 

т.к. это дает Президенту возможность выбрать из большого диапазона согласи-

тельных процедур2. Аналогичная позиция содержится в заключениях Правового 

управления Государственной Думы. В одном из своих заключений по проекту 

Федерального закона, касающемуся использования согласительных процедур, 

Правовое управление Государственной Думы (далее – Правовое управление) 

указало на специфический характер используемых Президентом согласительных 

процедур, а именно на тот факт, что решение об использовании и о виде согла-

сительной процедуры является прерогативой самого Президента3. Как правило, 

в законопроектах дается расширительное толкование конституционной нормы о 

возможности Президента использовать согласительные процедуры для разреше-

ния разногласий между органами государственной власти. На основании этого 

заключения Правовое управление пришло к выводу, что данный вопрос не может 

являться предметом регулирования федерального закона. Также в своем заклю-

чении Правовое управление указало, что все попытки законодателя определить 

                                                      
1 Проект Федерального закона №98800539-2 «О процедурах преодоления разногласий и разрешения споров 

между органами государственной власти Российской федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/98800539-2 (дата обращения: 06.11.2024) и Проект 

Федерального закона №350790-3 «О согласительных процедурах для разрешения разногласий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации». URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/350790-3 (дата обращения: 06.11.2024). 
2 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации: новая редакция (постатейный). 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2020. С. 99. 
3 Заключение по проекту Федерального закона №350790-3 «О согласительных процедурах для разрешения раз-

ногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации», внесенному Государственным Собранием – Курултаем – Республики Башкортостан» (первое чтение). 

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/350790-3 (дата обращения: 06.11.2024). 
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юридическую силу решения, принятого по итогу использования согласительных 

процедур, могут привести к появлению акта непонятной правовой природы, ко-

торый приравнивается к федеральному закону. По мнению Правового управле-

ния – это некорректно и противоречит Конституции. 

В пользу отсутствия необходимости законодательного регулирования со-

гласительных процедур можно привести точку зрения, согласно которой данные 

процедуры не эффективны для российской политической системы. Так, В.Д. Зорь-

кин, анализируя положение Президента в системе разделения властей, писал, что 

бывают ситуации, когда Президент не в состоянии выполнять роль «арбитра». 

В качестве примера ученый приводит конституционный кризис во Франции вре-

мен президентства Франсуа Миттерране, когда произошла конфронтация прези-

дента и премьер-министра1. В данном случае президент не мог использовать свои 

арбитражные полномочия, закрепленные в ст. 5 Конституции Французской Рес-

публики 1958 г.2 В.Д. Зарькин отмечает, что в целом, арбитражные механизмы, 

закрепленные в политической системе Франции рассчитаны на незначительные 

политические кризисы и потрясения, в Российской Федерации политические 

кризисы и потрясения более частые и серьезные, что вызывает вопрос об эффек-

тивности арбитражных механизмов. Данная ситуация указывает на тот факт, что 

эффективность использования согласительных процедур может зависеть не от 

их урегулированности законодательством, а от различных субъективных факто-

ров, в том числе и личности самого Президента.  

Однако при другом истолковании вышеупомянутых и иных фактов можно 

прийти к абсолютно противоположному выводу. Следует отметить, что нормы, 

регулирующие основы использования согласительных процедур Президентом, 

уже содержатся в законодательстве. Также попытки законодателя урегулировать 

использование согласительных процедур еще в момент становления и формиро-

вания конституционного права России могут свидетельствовать о том, что зако-

нодатель ранее считал важным и необходимым урегулировать данный институт. 

В пользу обратной тенденции регулирования согласительных процедур могут 

свидетельствовать и сами действия Президента. Начиная с 2000 года Президент 

издает указы, которые содержат в себе нормы, регулирующие деятельность ор-

ганов и должностных лиц, содействующих Президенту при использовании со-

гласительных процедур. Кроме этого, Президент в своих актах указывает, в ка-

кой форме выносятся решения таких органов и каким образом утверждаются. 

Так, например, Президент своим указом установил, что решения комиссии Гос-

ударственного Совета по обеспечению согласованного функционирования и вза-

имодействия органов публичной власти оформляются в виде протокола и утвер-

ждаются председателем комиссии3. Вышеприведенные факты свидетельствуют 
                                                      
1 Зорькин В.Д. О президенте в конституционном строе Российской Федерации // Конституционный вестник. 1990. 

№2. С. 52–53. 
2 Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский Союз, Со-

единенные Штаты Америки, Япония: учебное пособие. 8-е изд., испр. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 

С. 81–116. 
3 О внесении изменений в Положение о рабочих органах Государственного Совета Российской Федерации и Сек-

ретаре Государственного Совета Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федера-

ции от 21 декабря 2020 г. №800: Указ Президента РФ от 09.09.2024 №764 // Собрание законодательства РФ. 

16.09.2024. №38. Ст. 5620. 
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об обратной тенденции регулирования согласительных процедур – законодатель 

и иные субъекты стремятся урегулировать согласительные процедуры, исполь-

зуемые для разрешения конфликтов между органами власти. 

В пользу необходимости законодательного регулирования согласительных 

процедур говорит и ситуация, которая сложилась на данный момент. Основные 

положения об использовании Президентом согласительных процедур содержатся 

в законах, а более детальные вопросы использования согласительных процедур 

регламентируются самим Президентом путем принятия подзаконных актов.  

Проблема законодательного регулирования согласительных процедур, ис-

пользуемых Президентом, неразрывно связанна с вопросом о положении Прези-

дента в системе разделения властей. Может ли наличие у Президента такого спе-

цифического правомочия вызвать дисбаланс между ветвями власти и излишне 

укрепить его положения в системе разделения властей? С одной стороны, реше-

ния, принятые Президентом по итогу использования согласительных процедур, 

не лишают органы государственной власти права обратиться в Конституцион-

ный Суд, если использование согласительных процедур не привело к разреше-

нию разногласий, что установлено п. 7 ст. 93 Федерального конституционного 

закона «О конституционном Суде Российской Федерации». Также, согласно ч. 1 

ст. 82 Конституции, Президент при вступлении в должность приносит присягу, 

в которой клянется при осуществлении своих полномочий соблюдать и защи-

щать Конституцию, а, следовательно, не может принимать в результате исполь-

зования согласительных процедур решения, которые Конституции противоре-

чат. С другой стороны, наличие в законодательстве конструкций, которые в 

большинстве своем носят неформальный характер и законодательством почти не 

урегулированы, может внести дисбаланс в систему сдержек и противовесов. Так, 

например, еще в процессе принятия Конституции, Парламентский центр при 

Верховном Совете Российской Федерации по вопросу наделения Президента 

полномочиями по использованию согласительных процедур отмечал, что 

«предоставление Президенту арбитражных функций фактически приближает его 

к положению монарха и снижает статус судебных органов»1. 

Вышеуказанные вопросы частично могут быть разрешены путем установ-

ления юридической силы решений, принятых Президентом по итогу использо-

вания согласительных процедур (далее – решения). Как уже упоминалось выше, 

законодателем предпринимались попытки по определению юридической силы 

таких решений. Данные решения, по мнению законодателя, должны были иметь 

обязательную силу для всех органов государственной власти Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации, организаций и граждан, фактически 

приравнивались по юридической силе к федеральному закону. Правовое управ-

ление указало, что это не корректно и противоречит Конституции. Сложность в 

определении юридической силы решений заключается в разнообразии согласи-

тельных процедур. В связи с отсутствием четкого исчерпывающего перечня со-

                                                      
1 Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, матери-

алы, документы (1990–1993 гг.): в 6 т. (10 кн.). Т. 5: Альтернативные проекты Конституции Российской Федера-

ции (1990–1993 гг.) / под общ. ред. О.Г. Румянцева. 2009. С. 1103. 
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гласительных процедур в законодательстве к согласительным процедурам отно-

сят совершенно разные процедуры. Так, одной из разновидностей согласитель-

ных процедур при определенных обстоятельствах могут считаться распоряжения 

Президента. В качестве решения, принятого по результатам использования со-

гласительных процедур, могут выступать указы Президента1. При этом, согласно 

ч. 2 ст. 90 Конституции указы и распоряжения Президента обязательны для ис-

полнения на всей территории Российской Федерации. К согласительным проце-

дурам в научной литературе относят и консультации2, по итогам проведения ко-

торых также выносятся определенные решения, которые и вовсе могут не иметь 

юридической силы. Таким образом, юридическая сила решения, принимаемого 

по итогам использования согласительных процедур Президентом, зависит от раз-

новидности используемой согласительной процедуры, и устанавливать единую 

юридическую силу для таких решений является ошибочным путем.  

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что, одно-

значного ответа на поставленные вопрос нет. Кажется, что наиболее правильным 

решением является ситуация, когда основные положения об использовании Пре-

зидентом согласительных процедур содержатся в законе, а более детальные во-

просы использования согласительных процедур регламентируются самим Пре-

зидентом путем принятия подзаконных актов. Данный способ регулирования со-

гласительных процедур позволяет сочетать их специфику с возможностью их за-

конодательного регулирования. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования вызвана тем, что в Консти-

туции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, высшей 

ценностью назван человек, его права и свободы. Это важное достижение совре-

менной России, в которой гражданин никогда не рассматривался в качестве са-

мостоятельного субъекта, способного самоутвердиться в качестве достойного 

члена общества. Право на жизнь – важнейшее фундаментальное естественное 

право человека, без которого все другие права лишены смысла. Оно получило 

закрепление во множестве нормативных правовых актов Российской Федерации, 

не только регулирующих предоставление средств и условий, призванных реали-

зовывать непосредственную защиту человеческой жизни, но и гарантирующих 

медицинскую помощь, запрет пыток, насилия, убийства.  

Ключевые слова: Право на жизнь, Конституция Российской Федерации, 

субъективное право, конституционное право. 

 

Право на жизнь является фундаментом любой современной правовой си-

стемы. Оно служит основой для формирования всех остальных прав человека и 

гражданина в любом обществе, поэтому право на жизнь требует особой защиты 

как со стороны государства, так и со стороны общества. Конституция Россий-

ской Федерации1 в статье 20 закрепляет право каждого на жизнь, и оно одно из 

главных гражданских прав человека. Такое особое внимание конституционного 

законодателя к этому субъективному праву свидетельствует о первостепенности, 

приоритетности последнего. Право на жизнь, относящееся к категории личных 

прав, находится на вершине всей естественно-правовой пирамиды: при потере 

жизни все другие права теряют смысл. 

Право на жизнь – это собирательное понятие, которое включает в себя та-

кие родовые объекты как право на здоровье, право на достоинство, право на 

неприкосновенность личности и ее частной жизни и другое2. 

Под термином «жизнь» подразумевают: 

● совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма суще-

ствования материи или физиологическое существование человека, животного, 

всего живого; 

                                                      

© Колодяжная А.А., 2024 
 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 от 25 декабря 1993 г. №237). 
2 Лебедев С.А. Право на жизнь в российском конституционном праве. М.: Актуальные проблемы гуманитарных 

и естественных наук, 2010. С. 1. 
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● в уголовном праве жизнь ставят под особую охрану, предусматривая 

уголовную ответственность за лишение жизни1, а если обратиться к граждан-

скому праву, то там жизнь относят к числу нематериальных благ, перечень кото-

рых дается в статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации2; 

● право на неприкосновенность жизни человека со стороны государства и 

его представителей; 

● право на обеспечение и защиту жизни человека государством;  

● запрет на лишение жизни человека самим государством или его орга-

нами3; 

● как право личности на свободу от любых незаконных посягательств на 

ее жизнь со стороны государства и частных лиц; свободное распоряжение своей 

жизнью4; 

● гарантированное право личности на защиту от любых незаконных пося-

гательств на ее жизнь; на условия, обеспечивающие нормальную реализацию па-

раметров жизнедеятельности личности; на реальное обеспечение неприкосно-

венности, жизнедеятельности каждого члена общества; на созданные обществом 

условия безопасности для продолжения жизни; на состояние, исключающее фак-

торы, создающие опасность для продолжения жизни; на гарантированное место 

работы и нормальные условия труда для каждого; на создание оптимальной 

формы властных отношений для обеспечения нормальных условий жизнедея-

тельности личности5; 

● вид и меру возможного пребывания человека в живой природе, которые 

обусловлены естественно-природными и социальными свойствами человека6. 

Гражданский кодекс РФ определяет жизнь как нематериальное благо, за-

щищаемое нормами гражданского законодательства. Право на жизнь в объектив-

ном смысле слова – это «совокупность гражданско-правовых норм, направлен-

ных на охрану жизни, устанавливающих недопустимость произвольного лише-

ния жизни, запрет активной эвтаназии, дозволенность искусственного оплодо-

творения и имплантации эмбриона, а также самостоятельного решения женщи-

ной вопроса о материнстве, в том числе об искусственном прерывании беремен-

ности»7. В данном подходе к праву на жизнь акцентируется внимание на дей-

ствиях, касающихся гражданина, а не на его собственных действиях, поскольку 

гражданско-правовое понимание основывается на приоритете защиты (п. 2 

ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации). В то же время статья 20 

Конституции Российской Федерации подразумевает наличие субъективного 

права гражданина, что предполагает его активные действия для реализации опре-

деленных правомочий.  

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N63-ФЗ. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N51-ФЗ. 
3 Балашов А.В. Конституционное право на жизнь в современной России: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2011. С. 9. 
4 Опалева А.А. Право личности на свободное распоряжение своей жизнью как правомочие права на жизнь. М.: 

Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2015. №3. С. 50–51. 
5 Бабаджанов И.Х., Сальников М.В. «Жизнь» как юридическая категория и явление природы. М.: Вестник Ака-

демии экономической безопасности МВД России, 2010. №9. С. 63–67. 
6 Невинский В.В. Право человека на достойную жизнь в системе конституционных ценностей России. М.: Кон-

ституционное и муниципальное право, 2018. №12. С. 56–65. 
7 Глушкова С.И. Права человека в России. М.: Вестник гуманитарного университета, 2005. С. 356. 
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Право на жизнь является основной конституционной ценностью и гене-

ральным элементом конституционно-правового статуса личности. Право на 

жизнь подлежит особой защите со стороны государства и общества. Однако тео-

ретическая разработка вопроса о праве на жизнь является одним из наиболее 

важных направлений развития современной правовой мысли как в теоретиче-

ском, так и в эмпирическом плане. Этот вопрос также затрагивает более широкие 

вопросы человеческого благополучия. И в этом смысле право на жизнь выражает 

качества как отдельного человека, так и общества в целом. 
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РОЛЬ И МЕХАНИЗМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ1 

 

Аннотация. В статье анализируются роль конституционного контроля и 

его механизмы, включая функции Конституционного суда, участие представите-

лей граждан, контроль со стороны исполнительной власти и общественных ор-

ганизаций. Исследуются инструменты, которые обеспечивают защиту и соблю-

дение конституционных прав и свобод граждан в современном правовом про-

странстве. 

Ключевые слова: Конституция РФ, институт семьи, традиционные ценно-

сти, дети, семейные правоотношения. 

 

Конституцио́нный контро́ль – особый вид правоохранительной деятельно-

сти. Заключается в проверке соответствия законов и иных нормативных актов 

конституции данной страны.  

В России функция конституционного контроля осуществляется специаль-

ным судебным органом конституционного контроля – Конституционным Судом 

РФ в рамках конституционного судопроизводства (ст. 125 Конституции РФ, ст. 1 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»), т.е. реализуется европейская модель кон-

ституционного контроля. Таким образом, правовая охрана российской Консти-

туции обеспечивается конституционной юстицией или конституционным право-

судием. 

Как показывает анализ ст. 125 Конституции РФ, конституционное судо-

производство реализуется Конституционным Судом РФ в следующих основных 

формах: 

 абстрактный нормоконтроль, 

 конкретный нормоконтроль, 

 разрешение споров о компетенции. 

Абстрактный нормоконтроль состоит в проверке указанных в Конститу-

ции нормативных правовых актов и их отдельных положений на предмет соот-

ветствия Конституции РФ вне связи с конкретным делом. К числу таких актов 

ч. 2 ст. 125 Конституции РФ относит. 

Нормативные акты федерального уровня – федеральные законы (как обыч-

ные, так и федеральные конституционные), нормативные акты Президента РФ, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ; нормативные 

акты уровня субъекта Российской Федерации – конституции республик, уставы, 
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а также законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации, из-

данные по вопросам ведения органов государственной власти Российской Феде-

рации, а также в рамках совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; внутригосударственные договоры – договоры между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, договоры между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; не вступившие в силу 

международные договоры Российской Федерации. Поводом для разрешения 

дела о соответствии Конституции РФ в рамках абстрактного нормоконтроля яв-

ляется запрос одного из следующих субъектов: Президента РФ, Совета Федера-

ции, Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или депута-

тов Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ, органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Конкретный нормоконтроль предполагает проверку конституционности 

акта в связи с конкретным делом. В ч. 4 ст. 125 Конституции РФ предусмотрены 

полномочия Конституционного Суда РФ проверять конституционность закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном деле, по жалобам 

граждан на нарушение их конституционных прав и свобод (индивидуальные или 

коллективные конституционные жалобы граждан) или по запросам судов. 

Разрешение споров о компетенции способствует более четкому уяснению 

конституционных полномочий органов государственной власти. Согласно ч. 3 

ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ разрешает три вида споров о 

компетенции в зависимости от того, какие органы выступают сторонами в споре: 

между федеральными органами государственной власти; между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; между высшими государственными органами 

субъектов Российской Федерации. Поводом к разрешению спора о компетенции 

является обращение соответствующего государственного органа или Президента 

РФ после проведения необходимых согласительных процедур в Конституцион-

ный Суд РФ с ходатайством. Решения Конституционного Суда РФ, принимае-

мые по результатам реализации функции конституционного контроля, характе-

ризуются окончательностью и обязательностью. Акты или их отдельные поло-

жения, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствую-

щие Конституции РФ международные договоры Российской Федерации не под-

лежат введению в действие и применению (ч. 6 ст. 125 Конституции РФ). 

Механизм государственной защиты прав и свобод строится на установлен-

ных Конституцией РФ принципах его организации и деятельности, в основе 

этого механизма лежит конституционное признание и закрепление естественных 

прав и свобод человека и гражданина, а также взаимной ответственности лично-

сти и государства. Основными юридическими механизмами защиты прав чело-

века являются следующие: судебная защита, институты внесудебной защиты, не-

правительственные организации, а также лица, осуществляющие добровольно 

правозащитную деятельность. Защита прав и свобод человека закреплены в ста-

тье 45 Конституции РФ. 
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«Права и свободы человека являются непосредственно действующими»1. 

Деятельность субъектов защиты прав и свобод человека и гражданина осуществ-

ляется в закрепленных конституционных формах – в форме государственной, су-

дебной, международной, коллективной защиты и в форме самозащиты – мето-

дами политическими, социально-экономическими, конституционно-правовыми, 

уголовно-правовыми, административно-правовыми, гражданско-правовыми. 

Защищать права и свободы человека и гражданина означает достичь состо-

яния гармонии в отношениях между человеком, обществом и государством. Это 

возможно в случае сбалансированности всех интересов, приведения их к состоя-

нию достаточного совпадения. У человека, общества и государства есть один об-

щий интерес – права и свободы человека и гражданина и их защита. 

Подводя итог нашей статьи, хотим сказать, что. Защита конституционных 

прав и свобод граждан играет важную роль в современном обществе. Механизмы 

защиты конституционных прав и свобод граждан в России включают в себя Кон-

ституционный суд Российской Федерации. Конституционный контроль имеет 

решающее значение в защите конституционных прав и свобод граждан, по-

скольку он позволяет гарантировать правильность принимаемых решений и за-

конов, а также пресекать нарушения конституционных прав и свобод граждан.  

Разработка новых механизмов защиты конституционных прав и свобод граждан, 

укрепление независимости судебной системы и совершенствование методов ра-

боты Конституционного суда могут привести к улучшению конституционного 

контроля в России. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы, связанные с особенно-

стями конституционно-правового статуса несовершеннолетнего, как лица, кото-

рое входит в социально незащищенную категорию населения. 
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Лица, не достигшие 18 лет, являются частью населения, которое считается 

социально уязвимой категорией, поэтому защита их прав входит в основные за-

дачи государства. Так, в пункте 4 статьи 67.1 Конституции РФ определено, что 

«дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России»1, 

так как, утверждает Пчелинцева Л.М. и ряд других ученых-юристов, «охрана и 

защита прав детей имеет большое значение для будущего любого общества, по-

скольку каждый ребенок по достижении им возраста совершеннолетия стано-

вится полноценным членом этого общества»2. 

Конституция РФ отдельно не выделяет правовой статус несовершеннолет-

него. Тем не менее, при обращении к статье 17, в которой указано, что основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, 

можно сделать вывод, что понятие «личность» и непосредственно глава 2 Кон-

ституции РФ также распространяются на несовершеннолетних. 

Так, например, Чепурнов А.А. отмечает следующее: «с точки зрения пра-

вового положения, личность – это любой человек. Отсутствие у возможных 

участников правового общения таких качеств, как «сознание» и «воля» вслед-

ствие возрастных особенностей или психических заболеваний, не дает основания 

отрицать за ними личные (в правовом смысле) свойства вообще, поскольку они 

не утрачивают правосубъектности ни при каких обстоятельствах»3. 

Правовой статус несовершеннолетнего, т.е. его права, свободы и обязанно-

сти, раскрывается не только Конституцией РФ, но и иными нормативными пра-

вовыми актами, например, Семейным кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным законом «Об образова-

нии в РФ». Это говорит о том, что правовой статус несовершеннолетнего имеет 
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некоторую специфику, отличную от правого статуса личности, и не является ему 

тождественным.  

Так, можно согласиться с точкой зрения Воронцовой М.А., которая утвер-

ждает, что «по отношению к общему статусу личности конституционно-право-

вой статус ребенка является специальным»1, поскольку для него, помимо обще-

признанных прав и свобод, характерны специальные права, присущие только для 

несовершеннолетних. 

Семейным кодексом РФ в главе 11 предусматриваются следующие права 

ребенка2: 

 право жить и воспитываться в семье; 

 право на общение с родителями и другими родственниками; 

 право на защиту; 

 право выражать свое мнение; 

 право на имя, отчество и фамилию; 

 изменение имени и фамилии; 

 право на получение содержания от своих родителей и других членов 

семьи; 

 право собственности на доходы, полученные им, имущество, получен-

ное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка. 

Обязанности несовершеннолетних также определены вышеуказанными 

нормативными правовыми актами, из которых помимо общепризнанных обязан-

ностей, отдельно можно выделить получение основного общего образования, за-

крепленного п. 4 ст. 43 Конституции РФ, а также Федеральным законом «Об об-

разовании в РФ», который дополнительно определяет обязанности учащихся. 

Поскольку в приоритете родителей ребенка и государства стоят в первую 

очередь интересы несовершеннолетнего, в обязанности последнего также входит 

следовать указаниям родителей и иных лиц, которые их заменяют, принимать их 

воспитание и заботу, только если такое обращение не является жестоким, и не 

унижающим человеческое достоинство. 

Таким образом, можно сделать вывод, согласившись с мнением Фахрутди-

новой Г.Г. о том, что «конституционно-правовой статус несовершеннолетнего 

понимает под собой совокупность гарантированных Конституцией РФ прав, сво-

бод и обязанностей лица, не достигшего возраста 18 лет»3. И в большей степени 

он направлен на обеспечение защиты, развития и социализации несовершенно-

летнего, а также на формирование у него активной гражданской позиции. 
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Социальная защита, включая социальное обеспечение, относится к сфере 
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ящее время региональное законодательство, устанавливающее гарантии соци-
альных прав граждан, продолжает развиваться и совершенствоваться, в связи с 
чем не прекращается и рост объема нормативно-правового массива. При этом 
положения законодательства субъектов РФ в социальной сфере зачастую носят 
фрагментарный и противоречивый характер, что обусловлено недостаточной си-
стемностью при принятии соответствующих нормативных правовых актов.  

Как справедливо отмечает В.В. Литвинова, значительность объема и неод-
нородность нормативно-правового массива, включающего нормы как федераль-
ного, так и регионального законодательства, порождает сложности как для лиц, 
имеющих право на те или иные меры социальной поддержки, в понимании круга 
полагающихся им мер и порядка их получения, так и для органов власти, упол-
номоченных на их предоставление1.  

Изложенное свидетельствует о назревшей необходимости в упорядочении 
существующих правовых норм в социальной сфере, в первую очередь на регио-
нальном уровне. В связи с этим особую актуальность представляет вопрос о пер-
спективах кодификации законодательства субъектов РФ о социальных правах 
граждан.  

Под кодификацией понимается способ систематизации, предполагающий 
не только внешнюю, структурную, но и внутреннюю, сущностную переработку 
норм действующих законов посредством разработки нового кодифицированного 
акта, содержащего в себе все указанные нормы либо основную их часть в систе-
матизированном виде2. 

В ряде субъектов РФ на данный момент уже приняты и действуют коди-
фицированные акты регионального законодательства о социальных правах граж-
дан. Процесс кодификации на региональном уровне начался в 2000-е годы и все 
еще продолжается.  

Так, в 2004 г. был принят Социальный кодекс Белгородской области3; 
в 2008 г. – кодифицированные законодательные акты социального законодатель-
ства в Омской4 и Ярославской областях5, в 2011 г. – в Санкт-Петербурге6, 
в 2015 г. – в Волгоградской области7, в 2016 г. – в Астраханской области8 
и в 2017 г. – в Ленинградской области9. 
                                                      
1 Литвинова В.В. Сравнительный анализ социальных кодексов субъектов Российской Федерации // Актуальные 

проблемы российского права. 2019. №3 (100). С. 151. 
2 Луценко Е.С. Систематизация нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации // Проблемы 

права. 2012. №5. С. 49. 
3 Социальный кодекс Белгородской области: Закон Белгородской области от 28.12.2004 №165 (ред. от 10.06.2024) 

// Сборник нормативно-правовых актов Белгородской области. 2005. №65. 
4 Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан: Закон Омской области от 

04.07.2008 №1061-ОЗ (ред. от 29.10.2024) // Омский вестник. 2008. №73. 
5 Социальный кодекс Ярославской области: Закон Ярославской области от 19.12.2008 №65-З (ред. от 19.04.2024) 

// Губернские вести. 2008. №116. 
6 Социальный кодекс Санкт-Петербурга: Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 (ред. от 21.10.2024) 

// Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 2011. №41. 
7 Социальный кодекс Волгоградской области: Закон Волгоградской области от 31.12.2015 №246-ОД (ред. от 

18.10.2024) // Волгоградская правда. 19.01.2016. №6. 
8 О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области: 

Закон Астраханской области №85/2016-ОЗ от 22.12.2016 (ред. от 08.07.2024) // Сборник законов и нормативных 

правовых актов Астраханской области. 23.12.2016. №52. 
9 Социальный кодекс Ленинградской области: Областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 №72-ОЗ (ред. 

от 02.11.2024) // Официальный интернет-портал Администрации Ленинградской области. URL: http://www.lenobl.ru 

(дата обращения: 07.12.2024). 
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При этом не во всех из этих регионов соответствующие кодифицирован-

ные акты получили наименование «Социальный кодекс», что, однако, не меняет 

их сути и содержания. Так, иные наименования имеют Кодекс Омской области 

о социальной защите отдельных категорий граждан (далее по тексту – Кодекс 

Омской области), а также Закон Астраханской области «О мерах социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астрахан-

ской области» (далее по тексту – Закон Астраханской области). Тем не менее, 

данную деталь нельзя назвать принципиально значимой. Несмотря на отсутствие 

в формулировке наименования последнего из упомянутых региональных законо-

дательных актов термина «кодекс», его можно с однозначностью также отнести 

к кодифицированным актам законодательства субъектов РФ о социальных пра-

вах граждан, что следует из его структуры, особенностей изложения и степени 

обобщения нормативного материала. 

Анализ социальных кодексов, принятых в указанных субъектах РФ, свиде-

тельствует о неодинаковом подходе региональных законодателей к определению 

структуры и содержания соответствующего кодифицированного акта. 

Так, например, преамбула, в которой провозглашаются цели принятия за-

конодательного акта, присутствует только в Кодексе Омской области. Несмотря 

на то, что данная часть нормативного правового акта носит декларативное, пре-

имущественно общеполитическое значение, все же ее наличие в кодифицирован-

ном акте социального законодательства субъекта РФ видится желательным для 

формирования у участников регулируемых отношений понимания значимости и 

ценности соответствующего акта. В то же время, отсутствие преамбулы также не 

является принципиальным недостатком для социального кодекса, если соответ-

ствующие основополагающие идеи так или иначе изложены в его Общей части. 

Говоря об Общей части, необходимо положительно оценить тот факт, что 

каждый из проанализированных региональных социальных кодексов начинается 

с такого раздела, как «Общие положения» или «Общая часть». Такая структура 

видится совершенно правильной, поскольку наличие Общей части является 

неотъемлемым для любого кодифицированного акта.  

При этом, к сожалению, не во всех из существующих на данный момент 

региональных социальных кодексах имеется отдельная статья, в которой были 

бы закреплены легальные дефиниции основных понятий, используемых в соот-

ветствующем кодексе. Подобные статьи отсутствуют в социальных кодексах 

Белгородской и Волгоградской области, что говорит о более низком уровне юри-

дической техники, недостаточном внимании регионального законодателя к тер-

минологической четкости и единству. Отсутствие отдельно выделенного пе-

речня основных понятий не обеспечивает должного уровня обобщенности пра-

вовых норм и тем самым не позволяет достичь одной из главных задач кодифи-

кации – обобщения разрозненного нормативного материала.  

В то же время, можно положительно оценить в этой части, например, Ко-

декс Омской области, где даются развернутые определения ряда базовых поня-

тий, таких, как «мера социальной поддержки», «ежемесячная выплата к пенсии», 

«компенсация», «льгота» и т.д. Наиболее развитая система основных терминов 

представлена в социальных кодексах Ярославской области и Санкт-Петербурга. 
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При этом интересно заметить, что в каждом из кодексов уделено внимание раз-

личным терминам, а совпадают в них только такие основные понятия, как «со-

циальная поддержка», «меры социальной поддержки», «денежная выплата (по-

собие)», «денежная компенсация», «семья», «многодетная семья», «нетрудоспо-

собные члены семьи».  

В ряде региональных социальных кодексов (Белгородской области, Яро-

славской области, Санкт-Петербурга) отдельно выделен перечень принципов, 

положенных в основу социального законодательства. Сами указанные принципы 

при этом не совпадают по формулировкам. Думается, что особенно важными 

принципами, которые было бы целесообразно отразить в каждом из региональ-

ных кодексов, являются названные в Социальном кодексе Санкт-Петербурга 

принципы адресности, а также сохранения ранее достигнутого уровня социаль-

ной защиты граждан и постоянного его повышения. 

Существенное внимание в региональных социальных кодексах уделено по-

казателям нуждаемости в предоставлении мер социальной защиты и их предо-

ставления.  

Например, в Социальном кодексе Белгородской области перечислены и 

раскрыты такие показатели, как величина прожиточного минимума, среднеду-

шевой доход семьи, доход одиноко проживающего гражданина, среднемесячный 

доход гражданина, региональный стандарт нормативной площади жилого поме-

щения, стоимости жилищно-коммунальных услуг, нормативы потребления ком-

мунальных услуг.  

В Социальном кодексе Ленинградской области выделены такие показа-

тели, используемые для определения нуждаемости, как средний доход и средне-

душевой денежный доход члена семьи (одиноко проживающего гражданина). 

В некоторых социальных кодексах (Омской, Ленинградской областей, Санкт-Пе-

тербурга) присутствуют формулы для расчета некоторых из показателей.  

В Особенной части региональных социальных кодексов (само наименова-

ние которой может иметь различные формулировки) регламентированы условия 

оказания социальной поддержки, основанные на принципе категориальности: 

в зависимости от категории населения, к которой относится лицо (например, ве-

тераны труда, лица, пострадавшие от политических репрессий и т.д.), предусмат-

риваются соответствующие меры социальной поддержки, основания и порядок 

их предоставления.  

Проведенный анализ общих положений и структуры существующих реги-

ональных социальных кодексов позволяет говорить о том, что на уровне указан-

ных субъектов РФ выполнен достаточно большой объем непростой законода-

тельной работы, сложность которой обусловлена значительным и неоднородным 

нормативно-правовым массивом региональных актов в сфере социальной за-

щиты, в условиях имеющихся сложностей, связанных в том числе с разграниче-

нием полномочий в указанных вопросах между органами государственной вла-

сти федерального и регионального уровней.  

Думается, что с учетом опыта субъектов РФ, уже кодифицировавших свое 

законодательство в социальной сфере, имеется целесообразность и в проведении 

аналогичной кодификации в Пермском крае. В настоящее время в Пермском крае 
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действуют такие основные акты регионального уровня по вопросам социальной 

защиты, как Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1832-389 «О государствен-

ной социальной помощи в Пермском крае»1, Закон Пермской области от 

09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»2, а 

также ряд иных законов регионального уровня, регулирующих отдельные ас-

пекты социальной поддержки граждан. Кодификация существующих норматив-

ных правовых актов регионального уровня позволит систематизировать обшир-

ный и неоднородный массив правовых норм, будет способствовать большей тер-

минологической четкости, устранению различных противоречий, обеспечению 

единообразия в правоприменительной практике.  

В научной литературе все чаще звучат предложения не только о продолже-

нии процесса кодификации законодательства о социальных правах граждан на 

региональном уровне, но и о принятии на федеральном уровне единообразного 

модельного акта в качестве образца для субъектов РФ.  

Так, М.Ю. Шарапов предлагает разработать Концепцию кодификации за-

конодательства о социальном обеспечении, в которой должны быть определены 

ее направления, цели, принципы, сроки осуществления каждого этапа кодифика-

ции3. Данное предложение заслуживает внимания, поскольку принятие некоего 

общего концептуального акта способствовало бы большему терминологиче-

скому единообразию в кодифицированных актах, принимаемых на уровне субъ-

ектов РФ. 

Е.В. Аристовым на основе опыта принятия и функционирования региональ-

ных социальных кодексов и их проектов в других регионах, где соответствующие 

кодексы так и не были приняты, анализа зарубежного законодательства в данной 

сфере, разработана комплексная авторская концепция Социального кодекса РФ, 

направленная не только на систематизацию законодательства в социальной сфере, 

но, в первую очередь, и на обеспечение его концептуального единства4. 

А.Р. Аминова, в целом положительно оценивая имеющийся опыт кодифи-

кации социального законодательства на уровне субъектов РФ, также считает не-

обходимым принятие Социального кодекса РФ – федерального закона, который 

мог бы стать основой для дальнейшей унификации регионального законодатель-

ства в данной сфере5. 

Предложение о принятии Социального кодекса РФ высказывается и 

Т.В. Деркачевой, дополнительно отмечающей, что это мотивировало бы регио-

                                                      
1 О государственной социальной помощи в Пермском крае: Закон Пермской области от 30.11.2004 №1832-389 

(ред. от 13.12.2023) // Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области. 27.01.2005. 

№1. Ч. II.  
2 О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском 

крае: Закон Пермской области от 09.09.1996 №533-83 (ред. от 05.04.2024) // Бюллетень Законодательного Собра-

ния и администрации Пермской области. №8. 1996. 
3 Шарапов М.Ю. Перспективы кодификации отрасли права социального обеспечения России: Кодекс социаль-

ного обеспечения РФ // Экономика, социология и право. 2015. №1. С. 235. 
4 Аристов Е.В. Концепция проекта социального кодекса Российской Федерации // NOMOTHETIKA: Философия. 

Социология. Право. 2018. Т. 43. №3. С. 509–518. 
5 Аминова А.Р. Пилотная стадия кодификации социального законодательства в Российской Федерации // Вестник 

Российского университета кооперации. 2018. №2 (32). С. 97. 
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нальных законодателей более активно проводить процесс кодификации социаль-

ного законодательства в соответствующих субъектах РФ1. Действительно, при 

наличии модельного образца структуры, показывающей, как в целом должен вы-

глядеть кодифицированный акт социального законодательства, каким образом 

могут быть сформулированы его общие положения, имея готовую концептуаль-

ную и методологическую основу для кодификации, значительно легче присту-

пить к сложному и трудоемкому процессу систематизации норм о гарантиях со-

циальных прав граждан, существующих на региональном уровне.  

Таким образом, представляется, что в настоящее время назрела необходи-

мость в принятии на федеральном уровне модельного социального кодекса субъ-

екта РФ, который должен стать образцом для кодификации регионального зако-

нодательства о гарантиях социальных прав граждан. При этом важно оставить 

пространство для самостоятельного решения органами государственной власти 

субъекта РФ вопросов в сфере обеспечения социальных прав граждан, относя-

щихся к их компетенции. Следует помнить о том, что законодательство субъек-

тов РФ, в том числе в рассматриваемом вопросе, всегда должно учитывать реги-

ональную специфику: как известно, объем и круг мер социальной поддержки для 

граждан, проживающих в различных субъектах РФ, не является одинаковым, что 

обусловлено социально-экономическими, природно-климатическими и иными 

особенностями каждого из регионов. Модельный социальный кодекс субъекта 

РФ должен служить образцом в первую очередь с точки зрения юридической 

техники, но в вопросах определения содержания соответствующих норм, объема 

социальных гарантий, предоставляемых на региональном уровне, органы госу-

дарственной власти субъектов РФ, безусловно, должны сохранять всю полноту 

имеющейся у них компетенции.  
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Аннотация. В статье рассматриваются структура и особенности местного 

самоуправления в Израиле и Палестине. Государство Израиль является молодым 

государством, становление и развитие которого проходила в трудных политиче-

ских условиях, от того его система местного самоуправления является необыч-

ной и представляет большой интерес для обучения. Палестина представляет со-

бой государство-противоположность Израилю, созданное в рамках мирного раз-

деления Британского мандата в Палестине для мусульманского населения, и в 

сравнении обоих систем можно познать их значимость. 

Ключевые слова: Государство Израиль, Палестинская администрация, 
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Истоки муниципального права в Государстве Израиль идут ещё до восста-

новления независимого еврейского государства, а именно во времена Британ-

ского мандата в Палестине в 1925 году был принят первый акт в области местного 

самоуправления – Постановление о муниципалитетах, оригинал которого напи-

сан на английском языке, а в 1964 году была выпущена новая версия, опублико-

ванная на иврите и содержащая в себе изменения, возникшие в связи с возникно-

вением государства Израиль. В постановлении подробно описаны вопросы со-

здания муниципалитета и муниципальных органов, структура муниципальных 

органов, отношений муниципальных органов власти с центральным правитель-

ством, полномочий органов местного самоуправления, составления, утвержде-

ния, принятия и исполнения местного бюджета и контроля за его исполнением. 

В 2000-х годах предпринимались попытки Кнессета замены Постановления о му-

ниципалитетах на новый закон о местном самоуправлении, однако они не увен-

чались успехом и по сей день Постановление является ключевым законом, регу-

лирующим вопросы местного самоуправление в Государстве Израиль, анало-

гично действующему в Российской Федерации Федеральному Закону № 131-ФЗ 

«О местном самоуправлении в Российской Федерации»1.  

Помимо Постановления о муниципалитетах отрасль муниципального права 

также регулируют другие нормативно-правовые акты подзаконного характера, со-

ответствующие Постановлению о муниципалитетах, действующих на уровне 

                                                      

© Кунназарова Н.С., 2024 

 
1 Постановление о муниципалитетах (новая версия), 09.08.1964, Законы Государства Израиль 8, с. 197. URL: 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7% 

A8%D7%99%D7%95%D7%AA. 
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местных и региональных советов и регулирующих разрешения целого ряда вопро-

сов местного значения, в том числе избирательный процесс в местные органы вла-

сти, местная молодёжная политика, образование, здравоохранение и другие. 

Таким образом, в Государстве Израиль сформировалась и существует раз-

витая система законодательства в области местного самоуправления, регулирую-

щая большинство вопросов местного значения, и устанавливающая полномочия 

местных органов власти в разрешении различных задач.  

По состоянию на 2023 год, в государстве Израиль насчитывается 258 мест-

ных органов власти, в том числе: 82 муниципалитета, 120 местных советов, 54 ре-

гиональных совета и 2 местных промышленных советов.  

Таким образом, на территории государства Израиль местные власти де-

лятся на 4 типа, которые стоит разобрать подробно.  

Муниципалитет – это городское образование, орган власти города, числен-

ность населения которого как правило превышает 20 000 человек. Также может 

представлять собой объединение местных советов. Право объявления местного 

совета остаётся за министром внутренних дел, который при принятии решения 

также руководствуется мнением жителей. Как пример, город Рамат-ха-Шарон, 

который много лет оставался местным советом при том, что давно заслуживал 

статус муниципалитета, однако жители желали сохранить имидж небольшого го-

родка1. Рассмотрим структуру данного вида местной власти на основе муници-

палитета Тель-Авив – Яффа. Во главе муниципалитета стоит мэр, избираемый 

раз в 5 лет. Он ответственен за деятельность исполнительных органов местного 

самоуправления, представленных отделами и управлениями, отвечающими за 

определённую сферу деятельности, например, строительства, образования, куль-

туры и спорта. Функции представительного органа выполняет городской совет 

Тель-Авив – Яффа, состоящий из 31 депутата, как в городе с населением свыше 

100 000 человек, минимальное число депутатов – 9 человек для городов с чис-

ленностью населения менее 5000 человек. В постановлении перечислены 13 ко-

митетов, которые совет должен выбрать: комитет по тендерам, финансовый ко-

митет, финансовый комитет, комитет по безопасности, комитет по вопросам 

аудита, комитет по концессиям, комитет по приему иммигрантов, комитет по без-

опасности дорожного движения, комитет. по повышению статуса детей, комитет 

по увековечению памяти жертв терроризма, комитет по образованию, комитет по 

качеству окружающей среды и комитет по борьбе с бедствием опасных наркоти-

ков. Большинство комитетов являются консультативными и не имеют реальных 

полномочий. 

Местный совет – это административная единица, схожая с городом по 

устройству и уклада жизни, однако не достигшая минимального числа жителей 

и других требований для получения статуса города. Законом, регулирующим де-

ятельность местных советов, является Постановление о местных советах. Мест-

ный совет создаётся указом министра внутренних дел по рекомендации окруж-

ного комиссара на территории деревни или группы деревень.  

                                                      
1Закон о местных органах власти (выборы) Государства Израиль, 5655-1965. URL: https://he.wikisource.org/wiki/ 

%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E

%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_(%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA). 
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Региональный совет в Израиле – это форма местного самоуправления, ко-

торая объединяет, с муниципальной точки зрения, ряд сельских или общинных 

поселений в определенной географической области. В Израиле, Иудее и Самарии 

существует 54 региональных совета, входящих в Ассоциацию Регионального 

правительственного центра в Израиле. Совет состоит из представителей поселе-

ний. Обычно каждый населенный пункт имеет одного представителя, но иногда 

их бывает и несколько представителей, в зависимости от размера населенного 

пункта и числа населенных пунктов в совете, причем порядок распределения 

определяется для каждого совета отдельно. В региональном совете Мате-Иегуда, 

например, состоящем из 57 населенных пунктов, только самый крупный населен-

ный пункт, Цур Хадасса, имел двух представителей, пока он не стал отдельным 

местным советом. С другой стороны, в региональном совете Бреннера, в котором 

всего семь населенных пунктов, 15 членов совета, четверо из них из крупнейшего 

населенного пункта Гиват-Бреннер. Помимо выборов представителей населен-

ных пунктов, все жители областного совета избирают главу совета на прямых 

выборах, аналогично тому, как избирается мэр. Выборы в региональные советы 

проводятся раз в пять лет1. 

Местный промышленный совет в Израиле – это местный орган власти, ко-

торый управляет межгородской промышленной зоной, включающей несколько 

заводов с общей инфраструктурой и общественными системами. Есть два мест-

ных промышленных совета: Наот Ховав на юге и Мигдал Тефен на севере. В со-

став совета входят девять членов. Председателем совета является представитель 

министра внутренних дел, который не является государственным служащим. В 

состав совета также входят представитель министра промышленности, торговли 

и занятости, представитель министра здравоохранения, три представителя мест-

ных органов власти, граничащих с промплощадкой, и три представителя заводов. 

Эта структура призвана создать баланс между различными интересами заводов и 

общественности. Девять членов совета не избираются на выборах, как другие 

местные органы власти, а назначаются правительственными министерствами2.  

Государство Израиль представляет из себя страну с высокой степенью ур-

банизации, вызванной высокой плотностью населения на небольшой по площади 

территории и высоким научно-техническим прогрессом, с высоким уровнем раз-

вития промышленного производства и технологий, что отразилось и на системе 

местного самоуправления, например, наличие такой необычной формы местного 

самоуправления, как промышленный совет прекрасно это подчёркивает. Но при 

этом в системе местного самоуправления высокую роль играют как демократи-

ческие ценности, встроенные в систему местных выборов, так и чисто админи-

стративные начала, представленные системой преобразования из одной форм 

местного самоуправления в другую и при образовании административной еди-

ницы. Это гармоничное сочетание демократических и административных начал 

является важной особенностью местного самоуправления государства Израиль. 

По итогу работы по погружению в структуру местного самоуправления Израиля, 

                                                      
1 Постановление о местных советах Государства Израиль, 1965, книга законов, с. 465. 
2 Берлявский Л.Г. Конституционное право Государства Израиль: обзор исследований // Государство и право. 

РГЭУ (РИНХ). 2009. №4. С. 56–62. 
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можно однозначно сказать, что данная система полностью отвечает потребно-

стям как местных жителей, так и центральной государственной власти. 
Для сравнения можно сравнить систему местного самоуправления Израиля 

с аналогичной структурой палестинского государственного образования под руко-
водством Палестинской Национальной администрации, которая де-юре владеет 
территориями на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа, однако фактиче-
ски последний находится под контролем политического движения ХАМАС. 
В структуре Палестинской Национальной администрации существует министер-
ство местного самоуправления – орган, отвечающий за развитие возможностей 
местных органов власти в Палестине, за их координацию и развитие. Видение 
министерства – демократическое местное самоуправление, способное достичь 
устойчивого развития при активном участии общества. Министерство принимает 
правовые акты, регулирующие местное самоуправления1.  

Основой структуры местного самоуправления на территории Палестины 
является муниципальный совет. Все местные органы назначаются Министер-
ством местного самоуправления, а главы и члены местных органов избираются 
жителями региона. Муниципальные советы подразделяются на местные органы 
типа А, типа В, Типа С и типа D. Местные органы типа А представляют из себя 
основные местные органы власти или столицы провинций, насчитывается около 
14 муниципальных советов этого типа. Эти органы считаются городами, а мест-
ный совет состоит из избранного мэра, главы совета и 13 членов представитель-
ного органа, избираемых жителями. Местные органы власти типа В – уровень 
города или посёлка с населением около 8000 человек. Существует около 41 му-
ниципального совета этого типа, а местный совет состоит из 13 членов плюс пре-
зидент. Местный орган власти С соответствует населению посёлка численностью 
населения от 4000 до 8000 человек. Всего существует около 47 муниципальных 
советов этого типа, а местный совет состоит из 11 членов. Местный орган вла-
сти D соответствует населению около 1000 человек, т.е. крупного сельского насе-
лённого пункта или объединения деревень. Всего существует около 220 сельских 
советов этого типа, а местный совет состоит из 9 членов. Это самая многочис-
ленная административная единица.  

Выборы в местные органы проходят одновременно по всем муниципаль-
ным образованиям на Западном берегу Иордана, на территории сектора Газа вы-
боры в органы местного самоуправления не проводятся в связи с отсутствием 
там контроля Палестинской национальной администрации. В целом можно ска-
зать, что система местного самоуправления Палестины по аналогии с израиль-
ской пытается сочетать демократическое начало с административным, которое 
выражено в создании целого Министерства местного самоуправления, отвечаю-
щего за работу муниципальных органов. Однако работа местных органов само-
управления осложнена тяжёлой политической и военной обстановкой, вызван-
ной нестабильностью в регионе. В таких условиях работа местных органов са-
моуправления что в Палестине, что в Израиле может быть нарушена. Но, тем не 
менее, в обоих государствах местное самоуправление неплохо функционирует и 
отвечает поставленным задачам и духу времени. 

                                                      
1 Берлявский Л.Г. Эволюция конституционного права Государства Израиль // Конституционное и муниципальное 

право. РГЭУ (РИНХ). 2018. №9. С. 74–77. 
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Конституция РФ1 определяет недра как всенародное достояние. Статья 9 

Конституции РФ закрепляет, что земля и другие природные ресурсы использу-

ются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
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народов, проживающих на соответствующей территории. Земля, недра, воды и 

другие природные ресурсы могут находиться в собственности как государства, 

так и субъектов Российской Федерации. Статья 72 Конституции РФ относит 

недра к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. В ч. 2 статьи 36 Конституции РФ установлено, что пользование и 

распоряжение недрами не должно наносить ущерб окружающей среде и нару-

шать права третьих лиц. 

В этой связи важным аспектом является разграничение полномочий между 

федеральным центром и субъектами федерации по вопросам недропользования, 

так как оба уровня власти участвуют в регулировании данной сферы. 

Законодательство РФ о недрах устанавливает, что право на пользование 

недрами предоставляется только в виде специального разрешения (лицензии) на 

основании федеральных норм. В частности, Федеральный закон «О недрах»1 от 

21 февраля 1992 года № 2395-1 является основным актом, регулирующим ис-

пользование недр на территории России. Согласно этому закону, недра принад-

лежат государству, а их использование и эксплуатация могут осуществляться ис-

ключительно в рамках определённых правовых норм и при наличии соответству-

ющих лицензий. 

Федеральный закон регулирует основные аспекты использования недр, 

определяя требования к процессу лицензирования, экологические стандарты2 и 

меры ответственности за несанкционированное использование природных ре-

сурсов. Одним из приоритетов системы лицензирования является обеспечение 

сбалансированного и безопасного использования недр с учётом потребностей 

охраны окружающей среды и необходимости сохранения природного потенци-

ала страны для будущих поколений.  

Следовательно, лицензия, подтверждающая право на пользование недрами 

должна предоставляться исключительно субъектам, удовлетворяющим строго 

определённым критериям и требованиям законодательства. Особая значимость 

уделяется правовым ограничениям, которые направлены на сохранение природ-

ных ресурсов и обеспечивают их рациональное использование. Такие ограниче-

ния обоснованы стратегической ценностью недр и их экологической ролью. При 

возникновении угрозы национальной безопасности, экологическому балансу или 

здоровью граждан использование участков недр может быть ограничено или 

полностью запрещено. Это особенно актуально для территорий, расположенных 

в непосредственной близости от населённых пунктов, где подобная деятельность 

может привести к негативным социальным и экологическим последствиям. 

Следует обратить внимание на то, что в действующем законодательстве 

отсутствует чёткая граница между терминами «лицензия» и «разрешение», что 

порождает правовую неопределённость. В законе «О недрах» лицензия опреде-

ляется как особый вид государственного разрешения, однако на практике это 

                                                      
1 Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 года №2395-1 (в ред. от 25.12.2023) // Собрание законода-

тельства РФ. 06.03.1995. №10. Ст. 823. 
2Бринчук М.М. Эколого-правовая ответственность – самостоятельный вид ответственности // Lex Russica. 2016. 

№6. С. 26–35. 
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приводит к смешению двух категорий, которые по своей правовой природе не 

являются тождественными. К примеру, статья 11 данного закона фактически 

дублирует понятие лицензии, что с позиции законодательной техники выглядит 

некорректно и затрудняет единообразное применение норм на практике. С учё-

том этого необходимо нормативное разграничение понятий «лицензия» и «раз-

решение» на законодательном уровне, что позволило бы устранить существую-

щие коллизии и повысить эффективность правового регулирования в сфере 

недропользования. 

По мнению автора, терминология, применяемая для обозначения правовых 

актов в сфере недропользования, требует четкой дифференциации. Документ, 

который подтверждает право субъекта на выполнение определённой деятельно-

сти на территории, находящейся под контролем соответствующего органа, дол-

жен называться лицензией. Лицензия служит обоснованием для осуществления 

вида деятельности в целом, не привязываясь к конкретному объекту. 

В то время как предоставление права на использование определённого 

участка недр должно фиксироваться как разрешение. Разрешение носит характер 

конкретной привязки и даёт право вести деятельность на чётко определённом 

участке, с точными географическими и правовыми ограничениями. Таким обра-

зом, лицензия открывает доступ к деятельности в целом, а разрешение ограни-

чивает это право определённой территорией или объектом, соответствующим 

установленным условиям. 

Наличие многочисленных нормативных актов в сфере недропользования1, 

которые используют понятия «лицензия» и «разрешение», проявляется в их 

определённой несогласованности и противоречивости. Проблема нечеткости 

правовых дефиниций, как отмечает Д.В. Василевская, обусловлена отсутствием 

единообразного подхода к терминологии, что создает правовые коллизии и пре-

пятствует эффективному регулированию использования природных ресурсов. В 

частности, отсутствие четких дефиниций таких ключевых понятий, как «недро-

пользование», «месторождение», «горный отвод», приводит к разночтениям в их 

толковании в различных нормативно-правовых актах. 

По статистическим данным в Российской Федерации ежегодно выявляется 

до 60 тыс. нарушений правил и норм недропользования, что отражает системные 

проблемы в этой области. Среди наиболее часто выявляемых правонарушений 

является коррупция должностных лиц контролирующих и надзирающих орга-

нов, когда за взятки недропользователям незаконно выдаются лицензии либо 

скрываются выявленные нарушения, совершенные недропользователями. 

Сфера недропользования остаётся одной из наиболее уязвимых для кор-

рупции областей, что обусловлено наличием законодательных пробелов и про-

тиворечий, создающих возможности для злоупотреблений. К числу наиболее ти-

пичных коррупционных схем можно отнести: 

– незаконное предоставление прав на разработку месторождений общерас-

пространённых полезных ископаемых вне конкурсных процедур, что нарушает 

принципы прозрачности и равноправия участников; 
                                                      
1 Василевская Д.В. Право недропользования: учебник. М.: Зерцало, 2016. 283 с. 
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– манипуляции с условиями конкурсов на получение лицензии, когда до-
полнительные требования выдвигаются таким образом, чтобы победителем ока-
зался заранее определённый участник, что искажает принципы равноправной 
конкуренции; 

– привлечение аффилированных экспертов для проведения государствен-
ной экспертизы запасов полезных ископаемых, что приводит к фальсификации 
данных в интересах отдельных пользователей недр; 

– избирательное и необоснованное применение или снятие ограничений 
органами местного самоуправления при предоставлении разрешений на исполь-
зование участков недр, что открывает возможности для злоупотребления полно-
мочиями. 

Следует учитывать, что перечисленные коррупционные нарушения пред-
ставляют лишь часть возможных злоупотреблений, и их спектр может быть зна-
чительно шире в зависимости от обстоятельств конкретных правоотношений и 
пробелов в законодательстве. 

Т.В. Халилова, Л.С. Леонтьева и Л.Ф. Гайнуллина обоснованно подчерки-
вают, что причиной коррумпированности в сфере природопользования1 высту-
пают недостаточная прозрачность процедур, неэффективность механизмов кон-
троля и слабая реализация норм на практике. Подобные системные изъяны не 
только создают экономические потери, но и подрывают доверие к государствен-
ным органам. 

Выявление и устранение коррупциогенных факторов в законодательстве о 
недропользовании необходимо рассматривать как часть международных обяза-
тельств Российской Федерации. В частности, Конвенция ООН против корруп-
ции, вступившая в силу для России 8 июня 2006 года2, предусматривает обязан-
ность государств регулярно анализировать правовые акты и административные 
процедуры на предмет их соответствия целям предупреждения коррупции и 
борьбы с ней. 

Проведенная в соответствии с данным подходом оценка законодательства 
о недрах для определения их адекватности предупреждению коррупции позво-
ляет констатировать следующее. 

В настоящее время Федеральными законами «О соглашениях о разделе 
продукции»3, «Об участках недр, право пользования которыми может быть 
предоставлено на условиях раздела продукции»4, «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях»5, «О континентальном шельфе Российской Федерации»6, 
Законом «О недрах» регулируется правовой режим недропользования. 

                                                      
1 Халилова Т.В., Леонтьева Л.С., Гайнуллина Л.Ф. Коррумпированность отношений в сфере природопользования 

// Russian Journal of Economics and Law. 2016. №1. С. 26–34. 
2 Федеральный закон от 08.03.2006 №40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции» // Собрание законодательства РФ. 20.03.2006. №12. Ст. 1231. 
3 Федеральный закон от 30.12.1995 №225-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О соглашениях о разделе продукции» // Со-

брание законодательства РФ. 01.01.1996. №1. Ст. 18. 
4 Федеральный закон от 21.07.1997 №112-ФЗ «Об участках недр, право пользования которыми может быть предо-

ставлено на условиях раздела продукции» // Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. Ст. 3584. 
5 Федеральный закон от 26.03.1998 №41-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О драгоценных металлах и драгоценных кам-

нях» // Собрание законодательства РФ. 30.03.1998. №13. Ст. 1463. 
6 Федеральный закон от 30.11.1995 №187-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О континентальном шельфе Российской Фе-

дерации» // Собрание законодательства РФ. 04.12.1995. №49. Ст. 4694. 
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Основной задачей недропользования является извлечение полезных иско-

паемых (угля, нефти, руд, минералов, каменной соли и других природных ресур-

сов) с целью их переработки и получения экономической выгоды. Эти ресурсы 

изначально находятся в государственной собственности, однако после их извле-

чения из недр переходят в распоряжение субъекта, который их добывает, стано-

вясь частью его собственности. 

В рамках законодательства о недропользовании можно выделить не-

сколько факторов, которые создают потенциальные условия для коррупции. 

В частности, это касается: 

– установления критериев для предоставления права пользования участ-

ками недр, включая лицензирование и проведение конкурсов (аукционов) на 

право разработки недр, что может быть использовано для манипуляций и пред-

почтений заранее выбранных участников; 

– соблюдении требований по рациональному использованию и охране недр 

(что включает, среди прочего, проведение государственной экспертизы, которая 

может быть необъективной или настроенной в интересах определённых лиц). 

Поэтому крайне важно проанализировать, какие правовые пробелы и несо-

ответствия могут быть использованы для коррупционных схем в процессе опре-

деления условий предоставления права на недропользование. 

В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации законода-

тельство о недрах относится к совместному ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Закон «О недрах» от 21 февраля 1992 года 

устанавливает общие принципы регулирования использования природных ре-

сурсов. Однако на уровне регионального законодательства субъектов РФ дей-

ствуют специальные нормы, которые, в свою очередь, могут быть подвержены 

анализу на предмет выявления недостатков, создающих возможности для кор-

рупционных проявлений. 

В соответствии с п. 9 ст. 4 Федерального закона «О недрах» к полномочиям 

органов государственной власти субъектов РФ в сфере регулирования отноше-

ний недропользования на своих территориях относится установление порядка 

пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространен-

ных полезных ископаемых (ОПИ) и участками недр местного значения. 

Законодательное регулирование отношений недропользования на уровне 

субъектов Российской Федерации нацелено нередко на создание благоприятных 

условий для совершения коррупции. 

Например, при принятии Закона Приморского края от 11 мая 2005 г. 

№ 247-КЗ «О предоставлении недр для разработки месторождений полезных ис-

копаемых на территории Приморского края» Законодательное Собрание При-

морского края должно было наделить органы местного самоуправления функ-

цией предоставления лицензий на разработку общераспространённых полезных 

ископаемых, как того требует ч. 6 ст. 16 Федерального закона «О недрах». Од-

нако, нарушив федеральное законодательство, п. 3 ст. 2 Закона Приморского 

края определил в качестве единственного органа на территории края, предостав-

ляющего соискателям лицензии на разработку общераспространенных полезных 

ископаемых, уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края. 
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В соответствии с принятым Законом вышеупомянутым единственным органом, 

предоставляющим лицензии на разработку общераспространенных полезных ис-

копаемых, могла выступить специализированная организация. 

В 17 субъектах Российской Федерации предусмотрено предоставление 

недр для разработки месторождений общераспространённых полезных ископае-

мых как на конкурсной, так и на бесконкурсной основе. В случае бесконкурсного 

предоставления лицензий отсутствуют чёткие законодательные основания для 

такого подхода, что открывает возможности для принятия решений на личной 

основе или по предпочтению, что может способствовать коррупционным дей-

ствиям. Помимо этого, недостатки в правовых нормах, регулирующих конкурсы 

и аукционы, также создают условия для манипуляций и недобросовестного по-

ведения со стороны участников и органов, проводящих эти процедуры. 

В сфере недропользования с 1 января 2022 года из законодательства ис-

ключен конкурсный порядок предоставления участка недр в пользование, в 

настоящее время торги проводятся только в форме электронного аукциона. 

Согласно статье 13.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах» предусматривается трехуровневая система органов госу-

дарственной власти, наделенных правом принятия решений о проведении аукци-

онов и о составе аукционной комиссии: 

1) Правительство Российской Федерации (в отношении участков недр фе-

дерального значения); 

2) органы государственной власти соответствующих субъектов Россий-

ской Федерации (относительно участков недр местного значения); 

3) Федеральное агентство по недропользованию или его территориальные 

органы (в отношении иных участков недр). 

Чрезвычайно подверженной коррупции представляется и процедура при-

знания объявленного конкурса несостоявшимся. В соответствии со статьей 13.1 

Закона «О недрах», если на конкурс по предоставлению лицензии на право поль-

зования участком недр поступила только одна заявка, конкурс может быть при-

знан несостоявшимся. В этом случае единственный заявитель может получить 

лицензию на условиях, заявленных в конкурсной документации. 

На первый взгляд это положение выглядит обоснованным, поскольку поз-

воляет не останавливать процедуру предоставления лицензии из-за недостаточ-

ного числа участников. Однако на практике такая ситуация создает коррупцион-

ные лазейки, позволяя заинтересованным лицам использовать механизм для по-

лучения лицензий в обход конкурентных процедур. 

В ряде случаев органы прокуратуры устанавливали, что организаторы кон-

курса не публиковали полную информацию о его проведении, нарушая требова-

ния о гласности и доступности (например, отсутствовали сроки подачи заявок 

или перечень критериев отбора). 

Отсутствие эффективного контроля со стороны надзорных органов позво-

ляет таким конкурсам проходить незамеченными, что ведёт к значительным 

бюджетным потерям. 

Судебная практика показывает, что суды часто встают на сторону надзор-

ных органов при выявлении манипуляций с конкурсами. Например, были случаи 
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отмены лицензий, полученных через признание конкурса несостоявшимся, в 

связи с доказанным сговором между организаторами и заявителями. 

При разграничении полномочий между федеральной властью и субъек-

тами Российской Федерации возникают определённые правовые неопределенно-

сти и коллизии1, что обусловлено отсутствием чёткого и однозначного подхода 

к определению их полномочий в сфере недропользования. Как подчеркивает 

К.И. Налетов, такие расхождения в трактовке полномочий приводят к правовой 

неясности, которая, в свою очередь, затрудняет эффективное управление 

недрами на разных уровнях власти. 

Анализ судебной практики, касающейся статьи 11 Закона «О недрах», ко-

торая регулирует разграничение полномочий и сфер ведения между федераль-

ным центром и регионами, позволяет выделить два основных типа дел: первая 

категория касается спорных вопросов, связанных с проведением аукционов и 

конкурсов на пользование недрами, где федеральная и региональная власти мо-

гут столкнуться при установлении порядка проведения таких процедур. Вторая 

категория касается дел, связанных с незаконным пользованием недрами, когда 

нарушения в сфере регулирования недропользования могут быть следствием 

пробелов в законодательстве, неясных разграничений полномочий или недоста-

точной координации между федеральными и региональными органами. 

Рассмотрим подробно первую категорию дел. Так, в деле Федерального ка-

зенного предприятия «Приволжский государственный боеприпасный испыта-

тельный полигон» против органов власти Самарской области Судебная коллегия 

по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации рассматри-

вала вопрос о правомерности проведения аукциона. Региональные органы власти 

вправе устанавливать порядок использования участков недр, относящихся к 

местному значению. Однако, поскольку месторождение Воздвиженское нахо-

дится на земельном участке, принадлежащем Российской Федерации, Верхов-

ный Суд пришел к выводу, что органы власти Самарской области не имели пол-

номочий проводить аукцион для распределения прав на это месторождение. Это 

решение совпало с выводами, сделанными по аналогичному делу, где также 

было признано незаконным проведение аукциона без соответствующих полно-

мочий у местных органов власти. 

Таким образом, четкое установление и фиксирование категорий недр 

имеют существенное значение для дальнейшего разграничения полномочий ор-

ганов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Рассмотрим вторую категорию дел. Арбитражный суд Свердловской обла-

сти рассматривал дело в связи с заявлением прокуратуры Российской Федерации 

о признании незаконным бездействия администрации, выразившегося в непри-

нятии мер по разработке и утверждению правового акта, регламентирующего 

осуществление муниципального контроля, предусмотренного Законом о недрах. 

Администрация указала на отсутствие у нее, как у органа местного самоуправле-

ния, полномочий на принятие правовых актов в сфере недропользования и соот-

ветствующего вида муниципального контроля, отметив, что данные полномочия 
                                                      
1 Налетов К.И. Лицензия на право пользования недрами. Правовые коллизии // Современное право. 2008. №2. 
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можно назвать условно собственными или делегированными, а делегирующий 

субъект в данном случае – Российская Федерация, а также ссылаясь на ст. 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»1. Арбитражный 

суд Свердловской области, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу о пра-

вомерности бездействия администрации по факту непринятия мер по разработке 

и утверждению правового акта, отметив неопределенность требований к органи-

зациям и предпринимателям, возможность нарушения порядка осуществления 

муниципального контроля, регламентирующего проведение муниципального 

контроля, предусмотренного Законом о недрах, и возложил на администрацию 

обязанность по разработке и утверждению соответствующего правового акта. 

Данная категория дел тоже относится к разграничению полномочий Рос-

сийской Федерации и ее субъектов, но в этом случае представители власти в ре-

гионах, недооценив имеющиеся у них полномочия, не выполняют своих функ-

ций в полной мере. 

На основе вышеизложенного, следует отметить, что правовое регулирова-

ние недропользования в Российской Федерации требует дальнейшей унифика-

ции и улучшения. Конституционно-правовое разграничение полномочий между 

федеральным центром и субъектами Федерации, а также существующие про-

белы и противоречия в законодательстве создают возможности для коррупцион-

ных рисков и неэффективного контроля. Несмотря на наличие основополагаю-

щих норм в Федеральном законе «О недрах», такие проблемы, как нечеткость 

терминов («лицензия» и «разрешение»), а также несоответствие норм между фе-

деральным и региональным законодательством, требуют коррекции. Для реше-

ния этих проблем необходимо пересмотреть подходы к лицензированию и про-

ведению аукционов, а также усилить контроль и прозрачность в процессе предо-

ставления прав на недропользование, что позволит эффективно защищать при-

родные ресурсы и предотвратить злоупотребления. 
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ЦИФРОВИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам цифровизации здравоохранения 

в Российской Федерации, которые приобретают особую актуальность в условиях 

развития информационных технологий. Рассмотрены современные цифровые 

решения, применяемые в системе здравоохранения, такие как электронные ме-

дицинские карты, телемедицинские технологии и искусственный интеллект. 

Особое внимание уделено проблемам защиты конституционных прав граждан в 

условиях цифровизации, включая вопросы конфиденциальности персональных 

данных и равного доступа к цифровым услугам. Подчеркивается необходимость 

соблюдения баланса между технологическими инновациями и защитой прав лич-

ности в системе здравоохранения. 
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Цифровизация здравоохранения – один из ключевых векторов развития со-

временной системы охраны здоровья, который оказывает значительное влияние 

на качество и доступность медицинской помощи и медицинских услуг. Исполь-

зование электронных медицинских карт, телемедицинских технологий, искус-

ственного интеллекта и других цифровых инструментов позволяет повысить 

оперативность и эффективность медицинской помощи, а также оптимизировать 

управление системой здравоохранения. 

Уже сегодня в ряде регионов России действуют медицинские информаци-

онные системы: в Москве – Единая медицинская информационно-аналитическая 

система, в Санкт-Петербурге – «Здоровье петербуржца», а в 26 субъектах Рос-

сийской Федерации, включая Пермский край, Свердловскую и Кировскую обла-

сти – портал «К врачу». Также определённые медицинские сведения содержатся 

на портале Государственных услуг Российской Федерации. 

Однако вопросы цифровизации необходимо рассматривать не только с 

точки зрения удобства, но и с точки зрения безопасности. Данный процесс по-

рождает новые вызовы, связанные с защитой конституционных прав граждан. 

Среди них — обеспечение конфиденциальности персональных данных пациен-

тов и равный доступ к цифровым медицинским услугам. Эти вопросы требуют 

комплексного правового регулирования, основанного на конституционных нор-

мах, гарантирующих право на охрану здоровья и защиту частной жизни. 

Особую актуальность исследуемая тема приобретает в контексте информа-

ции об утечках баз данных, содержащих большие объёмы персональных данных 

пользователей, которые происходят у крупных компаний: Tele2, Яндекс1 и даже 

Госуслуг2. Совершенствование правовой базы, регулирующей использование 

цифровых технологий в медицине, должно учитывать не только технологические 

аспекты, но и соблюдение базовых конституционных принципов, таких как ра-

венство, доступность и защита прав личности. 

Врачебная тайна является составным элементом частной жизни3 и может 

быть отнесена к личной тайне4. Её сохранность гарантирована Конституцией 

Российской Федерации (часть 1 статьи 23, часть 1 статьи 24), а её нарушение 

                                                      
1 Роскомнадзор: в открытый доступ попало не меньше 40 баз данных россиян / Российская газета. URL: 

https://rg.ru/2022/08/11/roskomnadzor-v-otkrytyj-dostup-popalo-ne-menshe-40-baz-dannyh-rossiian.html (дата обра-

щения: 07.12.2024). 
2 Депутат ГД обратится в ФСБ, МВД, СК и ГП из-за утечки данных с Госуслуг / РИА новости. URL: 

https://ria.ru/20230921/gd-1897780604.html (дата обращения: 07.12.2024). 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 13.01.2020 №1-П «По делу о проверке конституционности частей 

2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки Р.Д. Свечниковой» // Собрание законодательства 

РФ. 20.01.2020. №3. Ст. 275. 
4 Содержание понятий «личная тайна» и «семейная тайна» / Официальный сайт Конституционного суда Россий-

ской Федерации. 2012. URL: www.ksrf.ru/ru/Info/External/ComparativeOverview/Documents/17/%D0%9B%D0% 

B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0

%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%202012.pdf (дата обращения: 

07.12.2024). 
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влечёт уголовную ответственность по статье 137 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации. Часть первая статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от-

носит к врачебной тайне сведения о факте обращения гражданина за оказанием 

медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также иные сведе-

ния, полученные при его медицинском обследовании и лечении. Именно с вы-

шеуказанными сведениями работают информационные системы здравоохране-

ния, а следовательно, в случае их утечки, то есть произвольного доступа к ним 

неопределённого круга лиц, произойдёт нарушение врачебной тайны и непри-

косновенности частной жизни. 

Государству необходимо осуществлять повышенный контроль за функци-

онированием подобных систем, оперирующих чувствительными данными. Сам 

факт собирания и хранения этих сведений является криминогенным фактором. 

Конституционный суд Российской Федерации стоит на той позиции, что собира-

ние сведений в цифровом виде (пригодном для записи на электронные носители) 

создает благоприятные условия для дальнейшего неконтролируемого распро-

странения таких сведений1. С этим мнением сложно не согласиться. 

Вопросы цифровизации в целом – это всегда баланс между удобством 

пользователей и безопасностью их данных. Конечно, цифровые системы здраво-

охранения удобны как для пациента, так и для врача. Оборот и в том числе си-

стематизация электронных медицинских карт упрощает взаимодействие между 

субъектами медицинских правоотношений. Телемедицина, активно развиваю-

щаяся во всём мире, является удобным (особенно для территорий с низкой плот-

ностью населения) и безопасным способом коммуникации врачей и пациентов, 

хорошо показавшим себя во время эпидемии инфекции коронавируса SARS-

CoV-2. Крупные мировые технологические компании ведут активную разра-

ботку технологий искусственного интеллекта, потенциально полезных для меди-

цинских целей2. 

Цифровизация – удобный и современный механизм реализации положения 

Конституции России об охране здоровья и медицинской помощи, но для соблю-

дения права на неприкосновенность частной жизни и личную тайну государству 

необходимо принимать дополнительные меры по защите таких сведений. К при-

меру, ввести так называемое «киберстрахование»3 или ужесточить наказание за 

неправомерный доступ к персональным данным. Так, например, Федеральным за-

коном от 30.11.2024 № 421-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 №25-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 5 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» в связи с жалобой гражданина А.И. Сушкова» // Собрание законодательства РФ. 06.11.2017. №45. Ст. 6735; 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.04.2023 №22-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 

статьи 235 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобой общества с ограниченной ответ-

ственностью «ИЗИ ЧАЙНА КОРПОРЭЙТ» // Собрание законодательства РФ. 08.05.2023. №19. Ст. 3519. 
2 Microsoft Develops AI to Help Cancer Doctors Find the Right Treatments / Bloomberg. URL: https://www.bloom-

berg.com/news/articles/2016-09-20/microsoft-develops-ai-to-help-cancer-doctors-find-the-right-treatments?utmsource= 

website&utmmedium=share&utmcampaign=copy (дата обращения: 07.12.2024). 
3 Россияне могут начать получать компенсации от «Госуслуг» за утечки данных / РИА новости. URL: 

https://ria.ru/20240320/kompensatsii-1934374284.html (дата обращения: 07.12.2024). 
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сийской Федерации» вводится отдельный состав преступления, предусматриваю-

щий уголовную ответственность за использование, передачу, сбор и хранение ин-

формации, содержащих персональные данные, полученной незаконным путём. 

Таким образом, цифровизация здравоохранения в России представляет со-

бой не только технологический, но и социально-правовой вызов. Для успешного 

внедрения цифровых технологий необходимо учитывать их влияние на консти-

туционные права граждан и принимать меры для минимизации рисков, связан-

ных с утечкой данных и нарушением врачебной тайны. Только при условии обес-

печения безопасности и равного доступа цифровизация здравоохранения сможет 

в полной мере способствовать реализации права на охрану здоровья, закреплен-

ного в Конституции Российской Федерации. 
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В настоящий момент достаточно большое значение имеет ориентация по-

нятия прав и свобод одновременно и на человека, и на общество применительно 

к правовому регулированию цифровой телекоммуникационной среды. 

Многим исследователям представляется, что характер и объем прав чело-

века определяются природой общества, о чем, в частности, вполне определённо 

высказываются, например. А.Н. Головистикова и Л.Ю. Грудцына, уделившие до-

стойное внимание рассмотрению вопросу реализации прав человека, отдавая при 

этом должное соотношению интересов общества и индивида1. 

В настоящее время достаточно интенсивно происходит глобализация прав 

человека, к числу наиболее характерных признаков которой и следует назвать 
                                                      

© Латышев О.Ю., Латышева П.А., Павлович С., Тадич-Леско К., 2024 
 
1 Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека. М.: Эксмо, 2006. С. 301–303. 
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процесс цифровизации, отражающей устойчиво распространяющиеся и продол-

жающие функционировать тенденции связанности отдельного со всеобщим. 
Следует отметить, что в данном случае статус и социальное самочувствие 

индивида всё настойчивее с каждым днем приобретают состояние взаимозависи-
мости и взаимовлияния с жизнью народа, к которому он принадлежит, равно как 
и всего человечества в целом, осознает ли он это, или пока ещё не вполне1. 

Изучая права человека в современном мире в рамках социально-философ-
ских основ и государственно-правового регулирования, Л.И. Глухарева также 
придерживается мысли о взаимности такой зависимости и влияния2. 

Е.А. Лукашева и её многочисленные коллеги склонны рассматривать права 
человека в качестве своеобразного «двигателя» социально-экономического про-
гресса, а вместе с этим – также и в качестве одного из важнейших факторов 
успешного развития общества и государства и своеобразный ограничитель тра-
диционной реализации государственной власти3. 

В то же время, Н.И. Матузов, изучающий наиболее актуальные проблемы 
современной теории права, рассматривает данную субстанцию в качестве показа-
теля «зрелости, цивилизованности» и «мерило достижений данного общества»4. 

Вышеприведённые определения можно применить с высокой определён-
ностью по отношению ко всему субъектному составу общественных отношений, 
которые в настоящий момент интенсивно формируются в сети Интернет. 

При этом следует учитывать наличие высокой степени их взаимозависимо-
сти, что, в свою очередь, также требует ещё и учета в процессе определения мак-
симально возможно широкого спектра рассматриваемых при этом прав и свобод5. 

Необходимо упомянуть также и о том, что традиционное понятие прав в 
науке принято связывать также ещё и с понятием возможностей, поскольку от-
дельные права носят характер производных от поведенческих возможностей лица. 

Так, проводя историко-правовой анализ процесса становления и эволюции 
конституционно-правового статуса личности в российском законодательстве, 
представляется целесообразным высказать мысль о том, что отдельные из них 
способны выражать только лишь возможности нахождения в каком-либо опре-
деленном состоянии. 

При этом они не требуют от своих обладателей каких-либо определённых 
действий. Такими правами являются право на жизнь, а вместе с ним – также и 
неприкосновенность личности, равно как и столь желанная для многих свобода 
мысли. 
                                                      
1 Латышев О.Ю., Латышева П. А., Луизетто М. Цифровая трансформация конституционно-правового статуса 

личности в сфере образования // Цифровая трансформация науки и образования: материалы III Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием (30 июня – 3 июля 2023 г., Нальчик-Приэль-

брусье) / под ред. М.Ю. Беккиева, А.В. Псху, С.Ю. Хашировой, Ю.А. Шекихачева. Нальчик: Кабардино-Балкар-

ский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 2023. С. 54–59. 
2 Глухарева Л.И. Права человека в современном мире. Социально-философские основы и государственно-право-

вое регулирование. М.: Юристь. 2003. С. 162. 
3 Общая теория прав человека / отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: Норма, 1996. С. 3–4. 
4 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2003. С. 256. 
5 Латышев О.Ю., Латышева П.А., Луизетто М. Цифровая трансформация конституционно-правового статуса лич-

ности в сфере образования // Цифровая трансформация науки и образования: материалы III Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием (30 июня – 3 июля 2023 г., Нальчик-Приэль-

брусье) / под ред. М.Ю. Беккиева, А.В. Псху, С.Ю. Хашировой, Ю.А. Шекихачева. Нальчик: Кабардино-Балкар-

ский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 2023. С. 54–59. 
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М.М. Рассолов, В.О. Лучин, а также Б.С. Эбзеев полагают, что основные 

права определяются в роли объективных условий, которые имеют отношение 

непосредственно к возможностям жизнедеятельности человека», подтверждая 

позиции по данному вопросу А.Б. Венгерова и О.Э. Лейста1. 

Так, с точки зрения О.Э. Лейста, гарантированные возможности гражда-

нина для того чтобы он имел способность пользоваться каким-либо благом2 кон-

ституционно-правового статуса исключительно благодаря возникновению но-

вых возможностей поступательно осуществления уже известных прав и свобод, 

которые успели найти своё надлежащее законодательное закрепление. 

Помимо всего прочего, представляется необходимым обратить внимание 

на разделение понятий прав и свобод, которое также традиционно существует в 

научной литературе, и которым в силу сложившейся традиции продолжают ак-

тивно пользоваться3. 

Осуществляя комментарий к Конституции Российской Федерации, Л.В. Ла-

зарев и его коллеги стремятся обратить внимание читателя на то, что в современ-

ном конституционном праве постоянно фигурирует различие, существующее 

между правами и свободами. 

При допущении условности данного различия оно всё-таки сводится к 

определению субъективного права непосредственно в качестве меры возмож-

ного поведения исключительно каждого лица, способное распространяться од-

новременно также и на понятие свободы4. 

В то же время, Б.А. Страшун, уделяя должное внимание рассмотрению 

конституционного (государственного) права зарубежных стран, считает необхо-

димым сделать весомый акцент на том, что, при каждом упоминании о субъек-

тивном праве видится возможным наличие относительно определенного субъ-

екта, на который возлагается соответствующая данному определённому праву 

обязанность.  

В то же время, при каждом упоминании о свободе, представляется необхо-

димым запретить отрицание или ограничение этой свободы, которое обращено к 

какому-либо кругу субъектов, которые обязаны уважать данную свободу5. 

Вместе с тем, в процессе рассмотрения соотношения понятий «свобода» и 

«права человека» Э.А. Казаряну представляется целесообразным утверждать, 

что правом представляется необходимым назвать возможность, обеспечиваемую 

государством. 

В то же время, свобода, в отличие от права, имеет значительно большую 

вариативность, и предоставляет возможность каждому гражданину выбирать 

                                                      
1 Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2000. С. 214. 
2 Цит. по: Проблемы теории государства и права / под ред. М.Н. Марченко. М.: Юристъ, 2001. С. 55. 
3 Латышев О.Ю., Латышева П.А., Луизетто М. Цифровая трансформация конституционно-правового статуса лич-

ности // Актуальные проблемы профессионального образования в Республике Беларусь и за рубежом: материалы 

XI Международной научно-практической конференции (Витебск, 13 декабря 2023 г.): электронное научное изда-

ние / редкол. И.В. Николаева [и др.]. Витебский филиал Международного университета «МИТСО». С. 15–18. 
4 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. Л.В. Лазарева. М.: Новая правовая культура, 

2009 // СПС «ГАРАНТ». URL: http://base.garant.ru/5366634/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#ixzz6FEneDEQR. 
5Конституционное (государственное) право зарубежных стран / отв. ред. проф. Б.А. Страшун. М.: БЕК, 1999. 

С. 122–123. 
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один из заранее предусмотренных вариантов поведения, как представляется ис-

следователю1.  

С точки зрения вышеупомянутого исследователя Э.А. Казаряна, понятия 

прав и свобод, при всей своей схожести, всё-таки существенно отличаются по 

способу своей реализации и времени возникновения2, что являет собой повод для 

серьезного размышления. 

Необходимо отметить, что именно такие вышеупомянутые выше условия 

в цифровой телекоммуникационной среде, как способ реализации и время воз-

никновения наиболее активно содействуют существенному сближению понятий 

прав и свобод. 

Это имеет место быть по той причине, что основной способ реализации 

возможностей, равно как и время их возникновения, находятся в состоянии до-

статочно устойчивой и неразрывной связи с доступом к цифровой телекоммуни-

кационной среде и характерными для её внутренней организации функциональ-

ными особенностями3. 

При этом следует подразумевать, что понятие возможностей находит своё 

достаточно целенаправленное применение в процессе определения как прав, так 

и свобод, которые должны строго реализоваться ив цифровой телекоммуникаци-

онной среде. 

В связи с этим представляется возможным утверждать, что образованное 

относительно недавно понятие «цифровые права» должно обязательно включать 

в себя одновременно также и понятие свобод для полноценной реализации в про-

цессе взаимодействия различных субъектов в цифровой телекоммуникационной 

среде. 

Состояние законодательной закрепленности должно последовательно при-

обрести значительно большее количество цифровых прав, в том числе и тех, ко-

торые в настоящее время существуют исключительно лишь в качестве возмож-

ностей, которые в значительной мере предоставляются глобальной телекомму-

никационной сетью. 

Однако при этом ещё только предстоит должным образом выяснить, дей-

ствительно ли наличие технических и многих иных возможностей следует при-

равнивать к появлению принципиально нового способа реализации прав чело-

века? 

Если принять как данность, что наличие возможностей самореализации 

личности в цифровой телекоммуникационной среде представляется целесооб-

разным приравнивать к правам, то при этом их совокупность должна обеспечи-

ваться правовыми средствами. 

Так, реализация права на осуществление предпринимательской, просвети-

тельской, рекламной, агитационной и практически любой другой деятельности, 

                                                      
1 Казарян Э.А. Соотношение понятий «свобода» и «права человека» // Молодой ученый. 2019. №21. С. 337–339. 

URL: https://moluch.ru/archive/259/59556/. 
2 Там же. 
3 Латышев О.Ю., Луизетто М., Ибрагим Г. Правовой статус личности в эпоху цифровой трансформации // Циф-

ровые технологии и право: сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции (г. Ка-

зань, 23 сентября 2022 г.) / под ред. И.Р. Бегишева, Е.А. Громовой, М.В. Залоило, И.А. Филиповой, А.А. Шутовой. 

В 6 т. Т. 1. Казань: Изд-во «Познание» Казанского инновационного университета, 2022. 560 с. EDN: GCUTIC.  
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которую индивид намеревается внедрять в повседневную практику за границей, 

в реальном мире потребует от него соблюдения общепринятых процедур. 

В первую очередь, они будут касаться вопроса его пересечения границы, а 

также последующего получения от представителей власти другого государства 

органичной совокупности различных официальных разрешений на осуществле-

ние избранного им вида деятельности, сопровождаемых регистрацией на терри-

тории данной страны и т.д. 

Напротив, в цифровой телекоммуникационной среде реализуется свойство 

так называемой «трансграничности», потому что деятельность происходит, но 

никто с высокой определённостью не сможет утверждать, что она ведётся на тер-

ритории именно того государства, где расположена данная точка доступа к Ин-

тернет. 

В силу реализации трансграничности одновременно с этим также полно-

стью отсутствует и вышеназванная совокупность соответствующих прав или 

полномочий, направленных на осуществление контроля за такой деятельностью. 

Однако при этом становится актуальным ещё и вопрос о том, подразуме-

вает ли снятие ограничений правового характера в цифровой телекоммуникаци-

онной среде, а также возникновение дополнительных возможностей осуществ-

ление процесса формирования специального для такой среды нового права? 

Вместе с тем, следует получить достаточно чёткое и недвусмысленное 

представление о том, действительно ли такое новое право должно быть обуслов-

лено технологическими свойствами цифровой телекоммуникационной среды? 

Помимо всего прочего, следовало бы понять, каким образом должна опре-

деляться в цифровой телекоммуникационной среде данная мера свободы субъ-

екта, принимая во внимание, что традиционные сдерживающие способы регуля-

ции в ней приобретают качество недостаточной эффективности или же, как ва-

риант, полной неспособности к действию. 

Учитывая, что количество упомянутых и не упомянутых вопросов, все ещё 

требующих своего своевременного и адекватного решения, чрезвычайно велико, 

представляется необходимым выделение прав, которые были бы предназначены, 

прежде всего, для самостоятельной реализации их субъектом – практически каж-

дым активным и инициативным пользователем цифровой телекоммуникацион-

ной среды. 

Наряду с этим, представляется необходимым также и выделение прав, ко-

торые бы фактом своего существования предполагали бы помощь в реализации 

пользователю цифровой телекоммуникационной среды со стороны так называе-

мого обеспечивающего субъекта. 

При этом могла бы реализоваться аналогия с группой социальных прав, 

полноценная и своевременная реализация которых пользователем цифровой те-

лекоммуникационной среды могла бы требовать участия одновременно со сто-

роны как общества, так и государства. 

Совершенно не случайно общество стоит в данном случае на первом месте, 

поскольку при этом государство практически ни при каких обстоятельствах не 

будет выступать в качестве единственного обеспечивающего субъекта реализа-

ции данной совокупности прав. 
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В этом случае следует принимать во внимание ту перспективу, что многие 

функции реализации прав могут быть выполнены исключительно лишь специ-

альными субъектами, которые обладают для этого достаточным уровнем техни-

ческой оснащенности и полномочий в цифровой телекоммуникационной среде. 

В свою очередь, небезынтересен процесс рассмотрения прав в качестве 

определенного минимума общесоциальных, общечеловеческих и общедемокра-

тических требований к принятому в обществе правовому и социальному поло-

жению каждой личности. 

Их реализация подлежит обеспечению в каждом обществе, вне зависимо-

сти от того, каковы особенности существующей в нём социально-правовой си-

стемы1, что, с точки зрения А.Г. Бережнова, изучающего характер взаимодей-

ствия политики и прав человека, вопрос о включении возможностей цифровой 

телекоммуникационной среды в правовое поле всё-таки следовало бы поставить 

под сомнение.  

Это может быть объяснено тем, что это представляется далеко не един-

ственным средством реализации активными и инициативными пользователями 

цифровой телекоммуникационной среды принадлежащих им основных прав и 

свобод.  

В то же время, «минимум требований», который должен быть реализован 

в информационном обществе, может и должен подлежать последовательному 

расширению. При всем том. что данный минимум декларируется одновременно 

на международном и государственном уровнях, это должно происходить по мере 

того как в данную среду будет вовлечено все большее и большее количество ин-

тересантов. 

К числу вышеупомянутых интересантов могут быть отнесены одновре-

менно деятели бизнеса, представители общественных организаций и объедине-

ний, а также собственно и государства в процессе использования технологиче-

ских средств. 

Права человека в доктринальном отношении подлежат определению таким 

же образом, как и индивидуальные притязания, а также соответствующие им сто-

ящие перед современным обществом наиболее значимые и ответственные задачи. 

Уделяя достойное внимание определению месса и роли прав человека в 

правовой мысли и законотворчестве Российской империи второй половины XIX – 

начала XX века, считаем необходимым утверждать, что это выступает в полном 

соответствии с представлениями неклассической теории. 

В данном случае мы исходим их того, что неклассическая теория суще-

ственно дополнила и расширила ранее существовавшее понимание объекта прав, 

и, кроме этого, также определила новую группу прав, которые порождаются сов-

местными действиями одновременно ряда субъектов, и представляют собой со-

циально-экономические права. 

Таким образом, в результате исследования, проведенного в первом пара-

графе второй главы данной работы, следует сделать вывод о том, что правам и 

                                                      
1 Бережнов А.Г. Политика и права человека // Политология: курс лекций / под ред. М.Н. Марченко. М.: Юристъ, 

1993. С. 173. 
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свободам, которые могут возникнуть и реализоваться в цифровой телекоммуни-

кационной среде, всё ещё предстоит пройти значительный путь становления. 
Устойчивость традиций реализации прав и свобод согласно современному 

российскому законодательству во многом помогает, но иногда также и препят-
ствует успешному осуществлению процесса становления цифровой телекомму-
никационной среды как ярко выраженного правового пространства однозначно 
законопослушных действий всех участвующих в её развитии субъектов. 

Однозначное содействие со стороны современной правовой системы ста-
новлению правового пространства цифровой телекоммуникационной среды про-
исходит в силу того, что права в реальном и виртуальном мире должны обладать 
свойством преемственности. 

В то же время, препятствие со стороны современной правовой системы 
становлению правового пространства цифровой телекоммуникационной среды 
состоит, главным образом, в том, что не все реализуемые в реальном мире права 
и свободы в достаточной степени учитывают особенности виртуального мира и 
отношений субъектов в нем. 

Основная трудность в данном случае состоит в относительной «молодо-
сти» цифровой телекоммуникационной среды как таковой, и одновременно с 
этим – вытекающей отсюда неготовности традиционной юриспруденции к диа-
логу с новыми реалиями. 

В то же время, формирование совершенно самостоятельных общественных 
устоев в рамках цифровой телекоммуникационной среды происходит доста-
точно быстрыми темпами, и нежелание или неготовность существующей право-
вой системы к диалогу с данными отношениями может обернуться плачевно для 
её собственного состояния. 

В результате поступательного совершенствования цифровой телекоммуни-
кационной среды и формированию пользовательских привычек у миллионов её 
граждански активных и инициативных пользователей может окончиться нежела-
нием со стороны последних тем или иным образом поддерживать существование 
традиционной правовой системы Российской Федерации. Тема рассмотрения за-
конных интересов в правоведении находит широкое отражение. Так, Н.М. Корку-
нов был склонен утверждать, что, в качестве установления меры для оценки граж-
данских интересов должна использоваться функция каждой нравственной си-
стемы, и поэтому прямой задачей права должно являться установление принципа 
разграничения интересов, которые присущи различным личностям1.  

В свою очередь, Л.И. Петражицкий усматривал значительные отличия ин-
тересов от поступков граждан, выражая понимание того, что право регулирует 
именно поступки, а не имеющиеся у каждого гражданина страны интересы2. 

В свою очередь, известный российский философ и правовед, много лет про-
живший в эмиграции, И.А. Ильин, считал своим долгом рассматривать борьбу или 
же столкновение интересов различных граждан в качестве неотъемлемого условия 
реализации желаемого3.  

                                                      
1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 61. 
2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Т. 1. СПб: Тип. М. Меркушева, 

тип. т-ва «Екатерингоф. печ. дело», 1909. С. 315. 
3 Ильин И.А. Теория права и государства. М.: Зерцало, 2003. С. 78. 
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Вместе с тем, Г. Еллинек считал необходимым утверждать, что цель суще-

ствования и реализации права как такового состоит в защите и охране человече-

ских благ, которые в то же самое время могут быть названы и его интересами. 

При этом развитие индивидуальности Г. Еллинек представлял целесооб-

разным рассматривать в качестве одного из высших солидарных интересов, не-

смотря даже на то, что практически любая творческая индивидуальность может 

находиться достаточно далеко за пределами интересов государства. 

Более того, Г. Еллинек чётко осознавал, что ярко выраженная творческая 

индивидуальность может быть в это же самое время обременительна также и для 

субъектов правоприменения, будучи по многим своим параметрам совершенно 

неудобна для них. 

Причиной этого исследователь считал то, что инновационная деятельность 

далеко не в каждом случае находится в состоянии соответствия устоявшимся, 

универсальным принципам, а также значительно более применимым к усреднён-

ным случаям традиционной правоприменительной практики нормам морали и 

права1. 

При этом может рассматриваться следующая закономерность, согласно ко-

торой, чем выше уровень творческой индивидуальности, и чем больше полезного 

и ценного она сможет сделать для прославления своего государства общества, 

тем в меньшей мере на неё распространяются его законы, предназначенные для 

общего употребления. 

Следует понимать, что забота о своей свободе в наибольшей мере свой-

ственна именно творческой индивидуальности. а не для рядового гражданина с 

низким уровнем индивидуальности, которые согласен с традиционными ограни-

чениями. 

На данном основании следует полагать, что и рассмотрение вопроса трак-

товки понятия свобод в современной законодательной и правоприменительной 

практике должно быть подвергнуто существенному переосмыслению. 
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Аннотация. В последние годы увеличение внимания к благополучию детей 

и их развитию привело к разработке и реализации различных государственных 

программ, которые ставят детей в центр своего внимания. Несмотря на это, оценка 

эффективности таких программ и их влияние на будущее детей требуют дальней-

шего исследования. В данной статье мы анализируем подходы, проблемы и по-

следствия государственных программ, где дети являются приоритетом. 
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Анализ эффективности и последствий государственной программы, где 

дети являются главным приоритетом, представляет собой основную тему данной 

статьи. В последние годы было отмечено увеличение внимания к благополучию 

детей и их развитию, что привело к разработке и реализации различных государ-

ственных программ, которые ставят детей в центр своего внимания. Однако, не-

смотря на это, оценка эффективности таких программ и их влияние на будущее 

детей требуют дальнейшего исследования. В данной статье мы проводим анализ 

подходов, проблем и последствий государственных программ, где дети являются 

приоритетом. 

Анализ государственных программ, где дети признаются приоритетом, яв-

ляется важной задачей для понимания эффективности и воздействия таких про-

грамм на благополучие детей. В этом разделе мы проанализируем несколько гос-

ударственных программ, их цели, основные принципы и программные действия, 

чтобы оценить их эффективность и влияние на будущее детей. В настоящее 

время все больше стран признают необходимость предоставления детям опти-

мальных условий для роста и развития, поэтому государственные программы, 

направленные на решение проблем детской нищеты, образования, здоровья и со-

циального развития, получают все большее финансирование и внимание. Од-

нако, проведение научного исследования по оценке эффективности таких про-

грамм и их воздействия на будущее детей остается открытым вопросом. 

Обеспечение доступного образования для всех детей, независимо от их 

социального статуса или материального положения, является целью программы 

«Доступное образование». Основной принцип программы заключается в сни-
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жении неравенства в образовании. Для достижения этой цели были внесены из-

менения в законодательство, которые гарантируют право на образование каж-

дому ребенку. Бюджет программы включает финансирование школьного пита-

ния, закупку учебных материалов и обновление образовательных учреждений. 

Организационная структура программы включает создание сети детских садов 

и школ, а также программ поддержки для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Обеспечение физического, эмоционального и психологического благопо-

лучия детей – главная цель программы «Здоровье и благополучие детей». Про-

грамма включает в себя принципы, такие как предоставление качественной ме-

дицинской помощи детям, охрана здоровья матерей и детей, предотвращение 

детской нищеты и социальной исключенности. Для реализации этой программы 

были внесены законодательные изменения, включающие расширение медицин-

ской страховки для детей, усиление контроля за детскими домами и улучшение 

системы реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

Программа «Социальное развитие детей» направлена на обеспечение со-

циального развития и защиты детей. Она включает в себя финансирование меди-

цинских услуг, развитие системы раннего вмешательства и предоставление под-

держки для детей с особыми потребностями. Организационная структура про-

граммы включает создание многофункциональных центров, где предоставля-

ются медицинские, психологические и социальные услуги для детей и их семей. 

Основные принципы программы включают защиту прав и интересов детей, 

предотвращение насилия и эксплуатации детей, обеспечение семейной под-

держки и восстановление прав детей после травматических ситуаций. Бюджет 

программы направлен на достижение этих целей. 

Для улучшения процесса замещающего семейного воспитания и усиления 

защиты детей от насилия и эксплуатации были внесены изменения в законода-

тельство. Бюджет программы направлен на финансирование услуг по защите де-

тей, развитие системы реабилитации и содействие социальной интеграции детей, 

находящихся в трудных жизненных условиях. Организационная структура вклю-

чает создание службы защиты прав детей, кризисных центров и программ под-

держки семей. Таким образом, государственные программы, где дети являются 

приоритетом, имеют важное значение для обеспечения полноценного развития 

детей и защиты их прав. 

Для достижения лучших результатов необходимо анализировать цели, 

принципы и программные действия государственных программ, ориентирован-

ных на благополучие детей. Оценка их эффективности позволяет определить 

необходимость внесения изменений. В разделе будут рассмотрены основные ме-

тоды оценки эффективности таких программ, где дети являются приоритетом. 

Они помогут измерить уровень достижения программных целей и прогнозиро-

вать потенциальные улучшения в будущем. 

Оценка доступности программы – это один из важных аспектов ее эффек-

тивности. Рассмотрение уровня доступности программы для различных возраст-

ных групп детей, социальных категорий и распределение программных ресурсов 
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может служить критериями оценки. Для сбора данных можно использовать ан-

кетирование, обзор законодательства и анализ статистических данных. 
Оценка качества услуг – еще один ключевой аспект эффективности про-

граммы. Ее способность предоставлять качественные услуги детям является важ-
ным фактором. 

Для оценки качества услуг, предоставляемых в рамках государственных 
программ для детей, можно применять различные методы исследования. Напри-
мер, проводить аудит качества, проводить опросы и организовывать фокус-
группы с участием участников программы и их родителей. Такие методы помо-
гут определить уровень удовлетворенности и оценить, насколько предоставляе-
мые услуги соответствуют ожиданиям и потребностям детей и их семей. 

Кроме оценки качества услуг, также важно оценивать социальное воздей-
ствие государственных программ для детей. Для этого можно использовать раз-
личные методы исследования, например, анализировать социально-экономиче-
ские показатели, измерять уровень социальной интеграции и анализировать из-
менения в качестве жизни участников программы. Такие методы помогут оце-
нить, насколько программы влияют на улучшение социальных условий и благо-
получия детей1. 

Исследование о влиянии государственных программ, где дети являются 
приоритетом, на развитие и благополучие детей позволяет выявить несколько по-
следствий и эффектов таких программ. Оценка эффективности бюджетных расхо-
дов является одним из важных аспектов анализа затрат и ресурсов, направленных 
на реализацию программ. Для этого можно использовать методы бюджетного ана-
лиза, которые помогут определить эффективность использования государствен-
ных средств и оценить соотношение затрат и достигнутых результатов. 

1. Улучшение доступа к образованию является положительным измене-
нием. Государственные программы, ориентированные на детей, способствуют 
повышению доступности и качества образования. Благодаря этим программам, 
дети получают возможность свободно посещать школы и приобретать необхо-
димые знания и навыки для успешного будущего. 

2. Преодоление социальных неравенств также является положительным 
изменением. Государственные программы, нацеленные на детей, играют важную 
роль в уменьшении социальных неравенств. Они помогают детям из малообес-
печенных и уязвимых семей получить доступ к услугам и ресурсам, которые мо-
гут повысить их возможности в жизни. 

Государственные программы, направленные на детей, сталкиваются с фи-
нансовыми ограничениями, что может ограничивать масштаб и качество предо-
ставляемых программ и услуг. Однако, приоритетное внимание к детям в этих 
программах способствует поддержанию и улучшению их физического и психи-
ческого здоровья. Программы поддержки здоровья детей, включая предоставле-
ние медицинских услуг, профилактических мероприятий и психологической 
поддержки, способствуют формированию здоровых и счастливых будущих по-
колений. 

                                                      
1 Виноградова Е.В. Признание детей важнейшим приоритетом российской государственной политики. Традиции 

и перспективы // Право и управление. 2022. №11. 
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Реализация государственных программ для детей может столкнуться с бю-

рократическими преградами и неэффективностью в распределении ресурсов, что 

может привести к задержкам и снижению эффективности программ. Кроме того, 

государственные программы могут столкнуться с местными и культурными осо-

бенностями в разных регионах. Чтобы успешно реализовать программы, необхо-

димо учитывать местные потребности, а также давать возможность участникам 

программы вносить свои предложения и замечания. 

Важно отметить, что исследование влияния государственных программ, 

ориентированных на детей, позволяет оценить положительные изменения, кото-

рые произошли, и проблемы, с которыми сталкиваются исполнители и участники 

этих программ. Это способствует улучшению действующих программ и разра-

ботке новых мер, направленных на обеспечение благополучия и развития детей. 

В результате проведенного анализа прогресса и успеха таких программ можно 

сформулировать рекомендации для улучшения политики и практики в данной 

области, а также создания более благоприятной среды для развития детей.  

В заключение, данная научная статья подчеркивает важность государ-

ственных программ, где дети являются приоритетом, и необходимость прово-

дить исследования, чтобы оценить их эффективность и последствия. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ 

ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В социально-обеспечительных правоотношениях органы со-

циального обеспечения и иные лица, осуществляя полномочия по предоставле-

нию социального обеспечения, должны расцениваться как лица, исполняющие 

публичную функцию. И на основании этого есть основания рассматривать госу-

дарство как субъекта права социального обеспечения даже при условии, что оно 

не является непосредственным участником социально-обеспечительных право-

отношений. Но также необходимо учитывать, что действия государственного ор-

гана и иного лица при осуществлении социального обеспечения являются не дей-

ствиями государства, а действиями, связанными с реализацией функции, возло-

женной на них государством. 

Ключевые слова: государство, субъект права социального обеспечения, 

функция права социального обеспечения, публичное право, социально-обеспе-

чительное правоотношение, конституционно-правовое толкование. 

 

Одним из признаков социального обеспечения, раскрывающим его сущ-

ность, является государственный, точнее, публичный характер обеспечения. По-

ложение о том, что социальное обеспечение предоставляется государством либо 

от его имени и осуществляется из общественных фондов потребления, представ-

ляет собой сущность социального обеспечения1. Можно также отметить, что обя-

занность государства по представлению социального обеспечения основывается 

на положениях Конституции РФ, а само право на социальное обеспечение явля-

ется конституционным правом каждого гражданина Российской Федерации. В 

этом смысле утверждение о том, что государство должно осуществлять функцию 

социального обеспечения и данная функция представляет собой функцию госу-

дарства, является правильным. С другой стороны, осуществление государством 

функции социального обеспечения вызывает вопрос о возможности государства 

быть участником социально-обеспечительных правоотношений и вследствие 

этого субъектом права социального обеспечения. 

Как показали исследования в области теории государства и права, многие 

вопросы сущности государства являются дискуссионными и на сегодняшний 

                                                      

© Маматказин И.Р., 2024 

 
1 Андреев В.С. Материальное обеспечение граждан в СССР в старости, в случае инвалидности и временной не-

трудоспособности: монография // Научные труды: в 2 т. Т. 2. М.: Издательский центр Университета им. О.Е. Ку-

тафина (МГЮА), 2013. С. 18−22; Актуальные проблемы права социального обеспечения / под ред. В.Ш. Шай-

хатдинова. М.: Изд-во Юрайт, 2012. С. 41. 
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день1. Причиной этому являются многогранность понятия «государства» и от-

сутствие ближайшего родственного понятия, с которым можно было бы его со-

поставить. В некоторых случаях авторы ограничиваются перечислением сущ-

ностных признаков государства, не формулируя его определения2. 

Теория права включает государство в число субъектов права, при этом 

либо выделяя его в качестве особого субъекта наряду с индивидуальными и кол-

лективными3, либо в качестве особого вида коллективных субъектов4. Кроме 

того, в качестве субъекта рассматривается не только государство – Российская 

Федерация, но и автономные государственные образования, административно-

территориальные единицы5. Исходя из этого в научный оборот введено понятие, 

объединяющее государственные и муниципальные образования, − «публичное 

образование»6. Соответственно функции, исполняемые публичным образова-

нием, включая функции по предоставлению социального обеспечения, представ-

ляют собой публичные функции или публично-значимые функции7. 

Характеристика государства как субъекта права социального обеспечения 

имеет особенность, связанную с его отраслевой правосубъектностью.  

Необходимо отметить, что категория «правосубъектность» прямо или кос-

венно подразумевает участие субъекта права в правоотношениях с реализацией 

им субъективных прав и юридических обязанностей. Следовательно, возмож-

ность государства быть субъектом права формально должна связываться с воз-

можностью быть непосредственным участником правоотношений и наоборот. 

Нужно от метить, что отрасли публичного права в ряде случаев предпола-

гают рассмотрение государства в качестве субъектов. В частности, обосновано и 

не вызывает сомнения признание государства субъектом международного права, 

конституционного права, финансового права8, при этом статус субъекта права 

связывается с участием государства в соответствующих отраслевых правоотно-

шениях. 

                                                      
1 См., например: Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы государства и права: учебник. М.: ТК Велби, изд-во 

Проспект, 2011. С. 3−7. 
2 Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права (государство): учебник: в 2 т. Т. 1. М.: Проспект, 

2015. С. 165−172. 
3 Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. М.: Проспект, 2009. С. 387. 
4 Матузов Н.И., Малько А.В. Указ. соч. С. 382. 
5 См., например: Архипов С.И. Субъект права в механизме правового регулирования // Механизм правового ре-

гулирования: история и современность. V Алексеевские чтения / отв. ред. В.Д. Перевалов. Екатеринбург: Изд-во 

Уральск. госуд. юрид. ун-та, 2019. С. 88. 
6 Чиркин В.Е. Конституционное право: курс для преподавателей, аспирантов и магистрантов. М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 116−117. См. также: Голубцов В.Г. Публично-правовые субъекты в гражданском праве: Опыт 

комплексного исследования: монография. Перм. гос. ун-т. Пермь, 2008. С. 121−125. 
7 Определение Конституционного Суда РФ от 27.01.2011 г. №179-О-П «По жалобе гражданки Сыроегиной Нины 

Михайловны на нарушение ее конституционных прав абзацем вторым ч. I ст. 15 Федерального закона «О госу-

дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. 21.03.2011. №12. Ст. 1683. 

В некоторых случаях используется термин «конституционно-значимая функция». См., например: Постановление 

Конституционного Суда РФ от 19.07.2016 г. №16-П «По делу о проверке конституционности частей первой и 

третьей ст. 7 Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу …» в связи с жалобой 

гражданина В.Н. Карпекина» // Собрание законодательства РФ. 01.08.2016. №31. Ст. 5087. 
8 См., например: Международное право: учебник для вузов: в 2 ч. Ч. I / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. 4-е изд. пере-

раб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2023. С. 84; Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник для вузов. 9-

е изд. перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2023. С. 15; Правоотношения в современной правовой реальности / под 

ред. Р.Л. Хачатурова. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 214. 
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Гражданское законодательство также допускает возможность участия гос-

ударства в гражданско-правовых отношениях и рассматривает государство как 

субъекта права1. Специфика имущественного характера гражданско-правовых и 

иных частноправовых отношений проявляется в том, что правосубъектность гос-

ударства обусловлена его свойством быть распорядителем казны, соответ-

ственно, требования к государству фактически означают требования к казне2. Но 

и в этом случае свойство быть субъектом права подразумевает участие государ-

ства в гражданских правоотношениях.  

В теории права социального обеспечения государство в современный пе-

риод рассматривается и в качестве субъекта права социального обеспечения, и в 

качестве субъекта правоотношений. При этом основным аргументом, в соответ-

ствии с которым государство признается субъектом права является то, что ор-

ганы социального обеспечения предоставляют обеспечение от имени государ-

ства и из государственных средств.  

Анализ субъектного состава правоотношений в праве социального обеспе-

чения свидетельствует о том, что государство непосредственно не предоставляет 

социальное обеспечение нуждающимся, так как нормы права социального обес-

печения не предполагают непосредственного участия государства в социально-

обеспечительных правоотношениях. В свою очередь, мнения о действиях орга-

нов социального обеспечения от имени государства фактически отсылают к юри-

дической конструкции представительства, при которой одно лицо действует от 

имени другого, создавая права и обязанности у представляемого им лица. 

Но в социально-обеспечительных правоотношениях использование юри-

дической конструкции «действует от имени государства» вызывает иные право-

вые последствия. И органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ, 

и иные государственные органы, и учреждения, а также другие лица действуют 

в правоотношениях от своего имени как самостоятельные субъекты, а не фор-

мальные представители государства. В то же время их личное участие в право-

отношениях предполагает реализацию ими возложенной на них государством 

функции. Исходя из этого, поскольку они своими действиями осуществляют 

именно государственные функции, полномочия, то государство не может счи-

тать себя свободным от их исполнения и, в силу того, что государство не снимает 

с себя данную обязанность, оно должно рассматриваться как субъект права со-

циального обеспечения, даже не участвуя непосредственно в правоотношениях.  

В этом случае формальная юридическая интерпретация должна уступить 

место выявлению конституционного смысла юридической конструкции «дей-

ствие от имени государства в публичных правоотношениях». Конституционный 

Суд РФ, рассматривая вопросы о конституционности законодательства о соци-

альном обеспечении, высказался достаточно определенно, указывая, что, предо-

ставляя социальное обеспечение, лицо действует во взаимоотношениях с инди-

                                                      
1 Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского права. М.: Статут, 2019. С. 45−47; Суханов Е.А. 

О юридических лицах публичного права // Вестник ВАС РФ. 2011. №4. С. 7−9. 
2 Суханов Е.А. Об ответственности государства по гражданско-правовым обязательствам // Вестник ВАС РФ. 

2001. №3. С. 2−3; Голубцов В.Г. Российская Федерация как субъект гражданского права. С. 218−219. 
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видом от имени государства, т.е. исходя из этого выполняет одновременно и пуб-

личную функцию, реализуя вытекающую из Конституции РФ обязанность са-

мого государства. Поскольку обязанность возложена на государство Конститу-

цией РФ, государство не может себя от нее освободить в одностороннем порядке, 

без изменения положений Конституции РФ. Итак, на основании вышесказанного 

следует, что если государство по каким-то причинам не определило лицо, обя-

занное реализовать публичную социально-обеспечительную функцию, не со-

здало иных необходимых условий для ее исполнения, то это не снимает с госу-

дарства обязанность по ее осуществлению.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – формирование пра-

вового государства в России. В законодательстве Российской Федерации преду-

сматриваются положения, определяющие Россию, как правовое государство. Од-

нако, в настоящее время, продолжают сохраняться ряд проблем, препятствующих 

становлению и развитию правового государства в России, что обуславливает ак-

туальность данной темы. 
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Основополагающим принципом Конституции Российской Федерации явля-

ется положение о том, что Российская Федерация – это демократическое федера-

тивное правовое государство с республиканской формой правления1. Принцип 

правового государства определяет сущность государственного устройства, уста-

навливая приоритет права над волей любых государственных органов и долж-

ностных лиц, и определяет принципы взаимодействия государства и граждан, га-

рантируя защиту их прав и свобод. Однако, статус правового государства не яв-

ляется само собой разумеющимся и представляет собой сложный процесс. По-

строение правового государства требует последовательной реализации полити-

ческих и социальных реформ, утверждения общечеловеческих ценностей, таких 

как верховенство права, защита прав и свобод человека и гражданина, и форми-

рования гражданского общества, способного к самоорганизации и контролю за 

властью. 

В современном мире построение правового государства в России вызывает 

ряд проблем, которые требуют решения. К таким проблемам можно отнести про-

блему принципа разделения властей, соблюдения принципа верховенства закона, 

классовое расслоение общества, снижение уровня нравственности, а также про-

блему коррупции и многие другие. 

Проблема становления России как правового государства привлекает вни-

мание многих ученых-юристов, политологов и историков. К числу исследовате-

лей, внесших вклад в изучение этой сложной темы можно отнести таких авторов, 

как М.К. Жданова, Т.А. Рубанцова, М.А. Фомина и многих других. В своих ис-

следованиях ученые выделяют различные аспекты данной проблемы.  

                                                      

© Мартемьянова А.Е., 2024 

 
1 Конституция РФ от 12.12. 1993 (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 04.12.2024). 
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Рассмотрим одну из важнейших проблем становления России как право-

вого государства, связанную с институтом Президентства и принципом разделе-

ния властей, основываясь на примере, который приводят Т.А. Рубанцова и 

Н.А. Фомина в своем исследовании. Они утверждают, что фигура Президента в 

российской политической системе занимает особое место и не вписывается ни в 

одну из ветвей власти, несмотря на то, что он является центральным звеном гос-

ударства. Это создает ряд сложностей и противоречий1. Действительно, прези-

дент, обладая значительными полномочиями, не находится под прямым контро-

лем ни одной из ветвей власти. Это приводит к ослаблению эффективности вза-

имодействия между ними, а также провоцирует их столкновение и противобор-

ство в ущерб общественным интересам. Это, в свою очередь, может приводить к 

неэффективности законодательства и снижению доверия к институтам государ-

ственной власти. 

Не менее важной проблемой становится проблема коррупции, о которой 

говорит М.К. Жданова в своем исследовании. Коррупция, по ее мнению, оказы-

вает непосредственное влияние на процессы развития правового государства. 

Она приводит к нарушениям в области обеспечения прав и свобод граждан, а 

также влияет на снижение качества государственных услуг и инфраструктуры, 

препятствует экономическому развитию страны2. Безусловно, данная проблема 

оказывает негативное влияние на все сферы жизнедеятельности, включая право-

охранительные органы, государственные институты, бизнес и общество в целом. 

Для снижения уровня коррупции государство должно не только предусматривать 

меры наказания за совершение коррупционных действий, но и предусматривать 

мероприятия, направленные на развитие гражданского общества, а также форми-

ровать неприятия коррупции в обществе.  

Эти и другие проблемы становления России как правового государства 

также требуют безотлагательного решения.  

На основе анализа мнений ученых можно говорить о том, что процесс ста-

новления России как правового государства продолжается. Для достижения этой 

цели необходим комплексный подход, который будет включать в себя совершен-

ствование законодательства, укрепление правопорядка и надежную защиту прав 

и свобод граждан. Это позволит создать правовое государство, отвечающего со-

временным требованиям общества. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о местном само-

управлении в Российской Федерации и Англии, его понятие, основная характе-

ристика и различия двух систем местного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, Российская Федерация, Ан-

глия, система местного самоуправления, органы местного самоуправления, уро-

вень местного самоуправления, модель местного самоуправления. 

 

Говоря о понятии местного самоуправления, есть смысл сказать, что в Рос-

сийской Федерации оно закреплено в законодательстве. В соответствии со ста-

тьей 1 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, местное само-

управление в Российской Федерации – это форма осуществления своей власти 

народом, которая обеспечивает в пределах, закрепленных Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, а в иных случаях, федеральными за-

конами, которые установлены, – законами субъектов Российской Федерации, са-
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мостоятельное и под свою ответственность решение населением непосред-

ственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного зна-

чения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 

традиций.  

В Англии же понятие местного самоуправления не закрепляется в законо-

дательных актах. В связи с этим точного определения дать нет возможности. Как 

и в иных государствах местное самоуправление в Англии является непосред-

ственной формой осуществления своей власти ее народом. Или, говоря иначе, 

некая возможность народа самому решать вопросы местного значения, при этом 

учитывая интересы всех людей, которые проживают на данной территории. Ре-

гулирование осуществляется за счет нормативных актов и прецедентов. Преце-

денты в свою очередь не получили распространения в России1. 

Можно ко всему прочему отметить, что местное самоуправление в Россий-

ской Федерации есть основа конституционного строя. Государство, посредством 

законодательства, признает, гарантирует и осуществляет местное самоуправле-

ние и на всей своей территории в муниципальных образованиях.  

В отличии от Российской Федерации, в Англии, а точнее в Великобритании, 

нет письменной конституции, в следствие чего нет конкретных оснований пола-

гать, что местное самоуправление в Англии имеет конституционный статус, а сле-

довательно, конституционных гарантий и конституционного регулирования2. 

Стоит отметить также то, что два государства имеют разную модель мест-

ного самоуправления, мировая практика позволяет разнообразие моделей мест-

ного самуправления3. В Российской Федерации конституционная модель, а в Ан-

глии англосаксонская. Если говорить немного подробнее об англосаксонской мо-

дели, то можно сказать, что она основывалась на королевских хартиях, ей харак-

терна глубокая автономия местных органов и как таковое отсутствие их выра-

женного прямого подчинения вышестоящим органам4. Также на местах отсут-

ствуют государственные уполномоченные, контролировали бы деятельность ор-

ганов местного самоуправления. Контроль деятельности осуществляется кос-

венно через центральные министерства и суд.  

Еще одним различием местного самоуправления двух государств является 

его структурная композиция. В Российской Федерации структура местного са-

моуправления, а если говорить конкретнее, то органов, состоит из главы муни-

ципального образования, представительного органа муниципального образова-

ния, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 

(местной администрации), контрольно-счетного органа муниципального образо-

вания и иных органов, которые может предусматривать устав муниципального 

образования.  

                                                      
1 Реутов В.П. Преемственность в развитии источников и форм права // Юридическая техника. 2012. №6. С. 4. 
2 Марков П.Н. Местное самоуправление в Великобритании и Германии: вопросы функционирования // Аграрное 

и земельное право. 2017. №1 (145). С. 1. 
3 Туровский Р.Ф. Местное самоуправление в России и эволюция политического режима // Pro Nunc. Современные 

политические процессы. 2015. №1 (14). С. 5. 
4 Калабекова М.А. История и развитие англосаксонской модели местного самоуправления в Великобритании 

// Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2010. №4. С. 1. 
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В Англии у каждого уровня своя структура самоуправления. В графствах 

это шериф графства и совет графства, в округах структуру представляет совет 

округов, в приходах как таковым является совет прихода, собрание жителей 

прихода1. 

Последним аспектом для рассмотрения различий будут уровни местного 

самоуправления. В Российской Федерации закрепляется двухуровневая система 

местного самоуправления. Первый уровень составляют городские и сельские по-

селения, второй уровень представляет собой городские округа и муниципальные 

районы. 

Что касаемо Англии, в ней установлена трехуровневая система. В нее вхо-

дят графство, округ и приход. 

Проведя анализ вышесказанного, можно сказать, что местное самоуправ-

ление Российской Федерации и Англии имеет большое количество различий. 

Данные различия затрагивают регулирование, уровни, структуру и другие ас-

пекты местного самоуправления. Данный анализ рассматривает меньшую часть 

возможных несовпадений и освещает только основные аспекты.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме понятийного аппарата 

конституционно-правовой ответственности. При изучении конституционно-пра-

вовой ответственности как разновидности юридической ответственности рас-

сматриваются особенности этого вида ответственности. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, конституционно-право-

вая ответственность, Конституция Российской Федерации, нормы Конституции 

Российской Федерации, конституционное право, конституционные правоотно-

шения. 

 

Юридическая ответственность – это обязанность лица, совершившего про-

тивоправное деяние (действие или бездействие) понести наказание (претерпеть 

неблагоприятные последствия), предусмотренное правовыми нормами и приме-

няемое уполномоченными на то органами государственной власти. 

В системе идей о праве в соответствии с самой популярной классифика-

цией (по отраслевому признаку) в юридической ответственности выделяются 

следующие её виды: уголовную, административную, гражданско-правовую, ма-

териальную и дисциплинарную ответственность. Каждый из перечисленных ви-

дов ответственности имеет особое для применения основание и свои специфиче-

ские особенности. 

Кроме вышеперечисленных видов юридической ответственности в науч-

ной юридической литературе выделяют конституционно-правовую ответствен-

ность. 

Уже долгое время остаётся актуальной проблемой не только общей теории 

права, но и отраслевых юридических наук проблема конституционно-правовой 

ответственности, в частности, проблема отсутствия единого подхода к определе-

нию понятия этого вида юридической ответственности. 

Необходимо отметить, что даже отечественный российский законодатель 

при закреплении в нормативных правовых актах мер ответственности в отноше-

нии, например, федеральных органов государственной власти или должностных 

лиц субъектов Российской Федерации не прибегает к использованию понятий 

«конституционная ответственность» или «конституционно-правовая ответствен-

ность». Он, напротив, ограничивается лишь термином «ответственность». Такой 
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же является ситуация в случае с Конституцией Российской Федерации, где тер-

мин «ответственность» встречается крайне редко, а точнее, восемь раз, в том 

числе один раз в преамбуле1. 

Конституционное право выступает ядром всей правовой системы нашей 

страны ведь именно от него зависит эффективность функционирования всех 

других отраслей российского права. В связи с этим правовая регламентация от-

ветственности в сфере конституционного права имеет особую значимость и 

важность. 

При обращении к научной юридической литературе становится ясным, что 

ученые правоведы на момент настоящего времени все ещё не пришли к единому 

мнению относительно терминологии конституционно-правовой ответственно-

сти. Виноградов В.А. считает, что наиболее точным является термин «конститу-

ционно-правовая ответственность»2. Колосова Н.М., напротив, считает доста-

точным термин «конституционная ответственность»3. А Баглай М.В. и вовсе не 

видит значимых различий в указанных терминах, более того приравнивает их 

между собой и допускает применение обоих вариантов4. 

Конституционно-правовая ответственность является особым видом юри-

дической ответственности. Этот вид ответственности наступает за нарушение 

норм Конституции Российской Федерации. Конституционные нормы регули-

руют основы государственного строя, правовое положение личности в россий-

ском государстве, полномочия органов государственной власти и порядок их вза-

имодействия. Соответственно, конституционно-правовая ответственность иг-

рает ключевую роль в обеспечении стабильности и законности в российском гос-

ударстве, а также в защите прав граждан нашей страны. 

Подтверждая вышесказанное важным и необходимым является выделить 

особенности конституционно-правового вида ответственности, характерные 

только для этого вида юридической ответственности. 

1) Конституционно-правовая ответственность обладает политическим со-

держанием, поскольку в большей степени регламентирует отношения в полити-

ческой сфере общества. 

2) Основанием применения данного вида ответственности является «кон-

ституционный деликт». 

3) Субъектами конституционно-правовой ответственности являются не 

только физические лица, но и органы государственной власти, должностные лица. 

4) Данному виду ответственности характерно отсутствие четко выражен-

ной субъективной стороны правонарушения (вины), что связано с отсутствием в 

законодательстве конкретного описания конституционного деликта.  

5) Конституционно-правовая ответственность тесно взаимосвязана с дру-

гими видами ответственности, имеющими место для применения при соверше-

нии конституционного деликта. Например, депутат, совершивший преступление 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание Законодательства РФ. 2014. №31. С. 4398. 
2 Васильева С.В., Виноградов В.А. Конституционное право России: учебник. М., 2018. С. 402. 
3 Колосова Н.М. Конституционная ответственность в России: монография. М., 2017. С. 49. 
4 Ескина Л.Б. Институт конституционно-правовой ответственности в российской правовой системе // Мир науки 

и образования. 2016. №9. С. 14. 
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будет подвергнут мерам как уголовной, так и конституционно-правовой ответ-

ственности (прекращение депутатского статуса). 

6) Ответственность в конституционном праве обладает особым порядком 

привлечения к ответственности (как судебным, так и внесудебным), причиной 

этого является отсутствие единой процедуры его применения. 

7) Отсутствие кодифицированного нормативного правового акта, содер-

жащего исчерпывающий перечень санкций за нарушение норм Конституции 

Российской Федерации характерен ответственности в сфере конституционного 

права и другое. 

Анализ действующего российского законодательства позволяет привести 

следующие примеры мер конституционно-правовой ответственности: отставка 

Правительства Российской Федерации, отрешение Президента Российской Фе-

дерации от должности, признание Конституционным Судом Российской Феде-

рации актов государственных органов недействительными и другое. 

Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день в науке конституционного права существует некоторое коли-

чество проблем. Проблемой, например, является отсутствие единого подхода к 

определению понятия конституционно-правовой ответственности. Схожую про-

блему иллюстрирует отсутствие четкого описания конституционного деликта, 

что является основанием привлечения к конституционно-правовой ответствен-

ности. Отсутствие единого кодифицированного нормативного правового акта, 

который закреплял бы исчерпывающий перечень санкций за совершение консти-

туционных правонарушений также представляет собой проблему в юридической 

науке. 

В связи с вышесказанным, представляется целесообразным и необходи-

мым разработать федеральный закон, в котором определить термин ответствен-

ности в сфере конституционного права, конкретизировать понятие конституци-

онного деликта, а также создать исчерпывающий перечень санкций за соверше-

ние конституционного правонарушения. 

Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации 

направлена на обеспечение верховенства Конституции Российской Федерации и 

соблюдение основополагающих принципов правового государства. Ответствен-

ность в конституционном праве представляет собой важный механизм, обеспе-

чивающий соблюдение прав граждан нашего государства. Эта ответственность 

служит инструментом контроля за действиями государственных органов, долж-

ностных лиц и граждан, а также способствует формированию правосознания лю-

дей. Таким образом без эффективного механизма конституционно-правовой от-

ветственности невозможно обеспечить стабильность и законность в российском 

обществе, что подчёркивает важность данного института в правовой системе 

России. 
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Аннотация. В статье рассматривается анализ конституционно-правового 

статуса несовершеннолетнего в рамках действующего законодательства. Без-

условно основы конституционно-правового статуса ребенка в Конституции Рос-

сийской Федерации не определены, так как они рассматриваются из положений 

конституционно-правового статуса гражданина. Необходимо отметить что суще-

ствует определенный разрыв между реализацией прав, обязанностей и ответ-

ственности несовершеннолетних и дееспособных граждан, при этом государство 

берет на себя гарантии по поддержке материнства отцовства и детства, что пред-

ставляется необходимым по созданию соответствующего правового механизма 

защиты конституционных прав и свобод детей. 

Ключевые слова: права и свободы несовершеннолетних, правовой статус, 

ребенок, правоспобность, конституционные гарантии, система конституцион-

ных прав и свобод несовершеннолетних. 

 

Учитывая, что конституционно-правовой статус несовершеннолетних не 

закреплен в Конституции Российской Федерации, основы статуса ребёнка опре-

деляются исходя из конституционно-правового статуса личности, что говорит об 

наделении правами и гарантиям всех членов общества вне зависимости от воз-

растного ценза. 

Н.В. Витрук, под конституционно-правовым статус личности понимал 

«конституционные права и обязанности личности вместе с ее интересами, охра-

няемые Конституцией РФ». 

По В.В. Чиркиной, «конституционно-правовой статус физического лица – 

это основы его правового положения в обществе и государстве, его конституци-

онные права и обязанности».  

                                                      

© Михалева Г.Г., 2024 
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Е.А. Лукашева отстаивала немного иную точку зрения: «Сложные связи, 

возникающие между государством и человеком, взаимоотношения людей друг с 

другом фиксируются государством в юридической форме – в форме прав, свобод 

и обязанностей, образующих в своей совокупности правовой статус человека. 

Правовой статус одна из важнейших правовых категорий, которая неотрывна не 

только от социальной структуры общества, но и уровня демократии, и более того 

состояния законности». Мы согласны с позицией С.В. Нарутго, согласно которой 

конституционно-правовой статус личности – это «юридически закрепленное по-

ложение личности в обществе, складывающееся из совокупности прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, гарантии их реализации, ответственно-

сти». Гарантии определяют реализацию со стороны государства соответствую-

щих прав и обязанностей личности в том числе и несовершеннолетними. 

Таким образом несовершеннолетний выступает в качестве специального 

субъекта, не достигшего возраста 18 лет. Под конституционно-правовым стату-

сом несовершеннолетнего следует понимать совокупность прав, свобод и обя-

занностей физического лица не достигшего возраста восемнадцати лет, закреп-

ленных и гарантированных Конституцией Российской Федераций. 

Для определения конституционно-правового статуса ребенка необходимо 

рассмотреть следующие группы норм, содержащиеся в Конституции Российской 

Федерации. 

К первой группе относятся положения, содержащиеся в статье 7 Конститу-

ции Российской Федерации, которые прямым образом относятся к защите прав 

и интересов детей. 

Во второй группе конституционных норм содержатся статьи Конституции 

РФ, речь в которых идет конкретно о детях или детстве. 

Третья группа конституционных норм, состоит из норм, которые регламен-

тируют права, свободы человека и гражданина. 

С практической точки зрения, в области правового регулирования и иссле-

дования статуса несовершеннолетних объективно требуется фиксация терминов 

«ребенок», «подросток», «несовершеннолетний», «малолетний» и их взаимо-

связи между собой. 

Кроме этого, наиболее сложной является определение категорий «малолет-

ний», «несовершеннолетний». С правовой точки зрения, несовершеннолетним 

(малолетним) признается лицо, которое, в силу возраста, не облает полной дее-

способностью. 

По законодательству РФ полная дееспособность по возрасту наступает при 

достижении 18 лет. Если обратиться к международным правовым актам, посвя-

щенным проблемам несовершеннолетних, то они определяют конечную границу 

несовершеннолетних в 18 лет, при этом делая оговорку: «если иной возраст не 

установлен национальным законодательствам». Исходя из этого, следует, что по-

нятия «малолетний», «несовершеннолетний» – это понятия национального зако-

нодательства, определяющего их правовой статус. Отсюда следуют и его различ-

ные синонимы: «ребенок», «дети», «подросток»1. 
                                                      
1 Фахрутдинова Г.Г. Некоторые вопросы конституционно-правового статуса несовершеннолетнего в Российской 

Федерации // Право и практика. 2018. №3. С. 39–42. 
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К структурным элементам конституционно-правового статуса несовер-

шеннолетнего можно отнести: 

1. Принципы правового положения несовершеннолетнего это те прин-

ципы, по мнению Л.Н. Дягтеревой, в соответствии с которыми осуществляются 

отношения в сфере детства. Ими могут считаться только правила, признанные 

обществом и государством, и кроме того, отнесённые к разряду важных концеп-

ций, установок правового статуса человека и гражданина Российской Федера-

ции. Т.А. Прудникова и С.А. Егоров принципами правового статуса считают 

«признаваемые государством и закрепляемые в его конституции руководящие 

правовые идеи, начала, установки, исходя из которых осуществляется регулиро-

вание и пользование правами и свободами, выполнение обязанностей человека и 

гражданина»1. 

Принципы правового статуса личности, которые закреплены в Конститу-

ции РФ, в одинаковой мере должны применяться и при осуществлении прав и 

свобод детей. Всеобщность характера данных принципов обосновывается их 

универсальностью, то есть возможностью использования вне зависимости от 

возраста человека. Для правового статуса несовершеннолетних характерны кон-

ституционные принципы. Конституционные принципы - это основополагающие 

начала, которые провозглашены и охраняются государством и положены в ос-

нову осуществления прав, свобод и обязанностей несовершеннолетних.  

2. Гражданство несовершеннолетнего. Определение гражданства ребенка, 

то есть устойчивой взаимосвязи с государством регламентируется Федеральным 

законом «О гражданстве Российской» который предусматривает следующие ос-

новные принципы: 

1) для приобретения или же прекращения гражданства Российской Феде-

рации несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

обязательно наличие его согласия;  

2) прекращение гражданства Российской Федерации у ребенка невоз-

можно, если прекращение гражданства Российской Федерации сделает несовер-

шеннолетнего апатридом; 

3) гражданство несовершеннолетнего не изменяется при изменении граж-

данства его родителей, которые лишены родительских прав. 

Так, согласно пункту 1 статьи 12 рассматриваемого нормативного право-

вого акта, ребёнок получает гражданство Российской Федерации по рождению в 

случаях, если на момент его рождения: 

а) оба родителя ребёнка или единственный его родитель – граждане РФ 

(вне зависимости от места рождения ребенка); 

б) один из родителей – гражданин РФ, а другой родитель – лицо без граж-

данства или признан безвестно отсутствующим, а также его местонахождение 

неизвестно (вне зависимости от места рождения ребенка); 

                                                      
1 Аристов Е.В., Михалева Г.Г. Вопросы конституционно-правового обеспечения и защиты прав детей в России 

// Закон и право. 2020. №9.С. 15–22. 
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в) один из родителей – гражданин РФ, а другой родитель иностранный 

гражданин, но только при определенном условии – ребенок рождается на терри-

тории РФ либо если в другом случае он будет являться лицом без гражданства; 

г) оба родителя или единственный родитель – иностранные граждане, ко-

торые проживают на территории РФ, но при условиях рождения ребёнка на тер-

ритории Российской Федерации, а также не получения гражданства того госу-

дарства, гражданами которого являются его родители или единственный его ро-

дитель1. 

Ребенок, пребывающий на территории Российской Федерации, родители 

которого неизвестны, автоматически приобретает гражданство Российской Фе-

дерации в случае, если его родители в течение шести месяцев со дня его обнару-

жения не объявятся. 

3. Правоспособность ребенка определятся с момента рождения прекраща-

ется со смертью человека. Правоспособность не может быть ограничена, и при 

рождении ребенок обладает определёнными правами и обязанностями, которые 

предусмотрены Конституцией Российской Федерации. 

Под конституционной правоспособностью следует понимать способность 

несовершеннолетнего иметь конституционные права и выполнять обязанности. 

По достижению определённого возраста объем правоспособности несовер-

шеннолетнего увеличивается. Так, согласно ст. 57 СК РФ ребенок имеет право вы-

сказывать свое мнение при решении в семье вопросов, касающихся его интересов, 

а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного раз-

бирательства. Также обязательно учитывать мнение несовершеннолетнего, кото-

рый достиг возраста десяти лет, кроме случаев, противоречащих его интересам. 

Помимо этого, согласно ст. 56 СК РФ – несовершеннолетний с 14 лет имеет право 

обращения в суд для защиты своих прав в случае нарушения их родителями. 

Конституционные права и свободы это закрепленные в основном законе 

государства и гарантированные государством возможности, которые позволяют 

несовершеннолетним самостоятельно выбирать вид и меру своего поведения, 

также пользоваться социальными благами в личных и в общественных интересах. 

Права, которые ребенок обретает с момента рождения: 

1) право на имя, отчество и фамилию; 

2) изменение фамилии и имени; 

3) жить и воспитываться в семье; 

4) выражать своё мнение;  

5) общаться с родителями и другими родственниками;  

6) право на медицинское обслуживание; 

7) защищать свои права; 

8) право на образование и другие. 

Конституционные обязанности несовершеннолетнего установленные гос-

ударством и закрепленные в Конституции РФ требования к поведению каждого 

человека и гражданина, направленные на удовлетворение интересов общества, 

государства и других граждан. 
                                                      
1 Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) О гражданстве Российской Федерации // Собра-

ние законодательства РФ. 2002. №22. Ст. 2031. 
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Основной закон государства устанавливает и закрепляет следующие обя-
занности несовершеннолетних, которые конкретизированы и детализированы в 
отраслевом законодательстве: 

1) соблюдение Конституции и других законов РФ; 
2) уважение прав и свобод других лиц; 
3) забота трудоспособных детей о нетрудоспособных родителях; 
4) получение основного общего образования; 
5) забота о сохранении исторического и культурного наследия, бережное 

отношение к памятникам истории и культуры; 
6) плата законно установленных налогов и сборов; 
7) охрана природы и окружающей среды. 
Обязанности как составляющая конституционно-правового статуса несо-

вершеннолетних носят позитивный характер – они устанавливаются норма-
тивно. Подростки не могут и не должны произвольно уклоняться или освобож-
даться от выполнения конституционных обязанностей, так как Конституция РФ 
исходит из единства прав, свобод и обязанностей гражданина. 

Также стоит отметить, что родитель или лицо, заменяющее его, является 
посредником в исполнении ребенком конституционных обязанностей, так как 
несовершеннолетние в силу возраста и развития, не всегда могут выполнять их 
самостоятельно. 

Конституционные гарантии правовые средства, которые обеспечивают 
осуществление, охрану и защиту прав и свобод несовершеннолетнего. 

Для того, чтобы реализовать конституционные гарантии несовершенно-
летних, органы государственной власти Российской Федерации и их должност-
ные лица обладают определенными полномочиями. К ним относятся: 

• «установление основ федеральной политики в интересах несовершенно-
летних; о выбор важнейших направлений деятельности в целях обеспечения 
прав, законных интересов ребенка, а также защиты здоровья и нравственности 
несовершеннолетнего; 

• выработка и реализация федеральных целевых программ, направленных 
на защиту прав детей и поддержки детства в целом; 

• установление порядка судебной защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетнего; 

• осуществление судебной защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних и т.д.» 

Юридическая ответственность применение государственными органами 
установленных законом мер воздействия на несовершеннолетнего правонаруши-
теля, влекущие за собой неблагоприятные для последнего правовые последствия. 
Она регулируется нормами нескольких законодательств: уголовного, админи-
стративного, гражданского и трудового. 

Привлечению к административной ответственности подлежит несовер-
шеннолетний, который достиг возраста 16 лет к моменту совершения админи-
стративного правонарушения.  

Уголовная ответственность лиц, не достигших возраста совершеннолетия, 
наступает за виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещённое 
Уголовным кодексом РФ (далее УК РФ) под угрозой наказания. Согласно УК РФ 
по общему правилу нести ответственность за совершенное преступление может 



176 

ребенок по достижении 16 лет, тем не менее, часть 2 статьи 20 УК РФ содержит 
перечень преступлений, ответственность за совершение которых наступает по 
достижении возраста 14 лет. В области гражданско-правовых отношений ответ-
ственность несовершеннолетних, как правило, рассматривается в двух возраст-
ных категориях: до 14 лет, а также в возрасте от 14 до18 лет. 

Впрочем, существует и иная точка зрения на юридическую ответствен-
ность. По мнению К.И. Почепко, «юридическая ответственность по ее целевому 
назначению представляет собой одно из средств предотвращения (по факту ее 
установления), превенции противоправного поведения и стимулирования обще-
ственно полезного поведения, то есть, по сути, выступает в качестве средства 
обеспечения правового статуса, но никак не его элемента». Мы разделяем эту 
точку зрения, соответственно, в состав правового статуса личности, как нам это 
представляется, данное понятие не входит и не должно входить. 

Таким образом конституционно-правовой статус несовершеннолетнего 
важнейший институт, закрепляющий права, свободы и обязанности ребенка, его 
правовое положение в государстве. 

Необходимо отметить, что глава 2 Конституции РФ содержит всего не-
сколько статей, в которых содержатся понятия «дети» и «ребенок» – это статьи 
67.1. 7, 38, 39 и 43. 

Во всех ее остальных нормах несовершеннолетний лишь подразумевается 
субъектом конституционно-правовых отношений, отождествляясь с такими по-
нятиями как «граждане» и «каждый». В подавляющем большинстве положений 
Конституции РФ статус несовершеннолетнего является составляющим элемен-
том общеправового статуса гражданина России. 
 

Литература: 
1. Аристов Е.В., Михалева Г.Г. Вопросы конституционно-правового обес-

печения и защиты прав детей в России // Закон и право. 2020. №9. С. 15–22. 
2. Дегтярева Л.Н. Несовершеннолетние как особый субъект охраны и за-

щиты конституционных прав и законных интересов // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2021. №7. С. 33–37. 

3. Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О граж-
данстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. №22. 
Ст. 2031. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 1 июля 2020 г.) // Российская газета. 4 июля 2020. №144. 

5. Михалева Г.Г. Актуальные вопросы определения защиты прав несовер-
шеннолетних // Аграрное и земельное право. 2019. №8. С. 73–76. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 02.12.2023) // Российская газета. 27.01.1996. №17. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 де-
кабря 2001 г. №197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №1. Ст. 3. 

8. Фахрутдинова Г.Г. Некоторые вопросы конституционно-правового ста-
туса несовершеннолетнего в Российской Федерации // Право и практика. 2018. 
№3. С. 39–42.  



177 

М.А. Михеева 

Студент ПГНИУ 

Научный руководитель: к. ю. н., доцент Д.М. Худолей 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОБОСОБЛЕННОСТИ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Местное управление – ключевой компонент демократической 
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обособленность и самостоятельность являются критически важными для функци-

онирования системы местного самоуправления, поскольку они задают уровень ав-

тономии местных органов власти относительно центральных структур и их спо-

собность оперативно рассматривать и решать вопросы, актуальные для региона. 

Тем не менее, на практике реализация этих принципов сталкивается с определен-

ными сложностями, вызванными правовыми и экономическими аспектами. 
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Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 12), местное само-

управление признается одной из основ конституционного строя страны. Органи-

зационная обособленность и самостоятельность являются ключевыми принци-

пами функционирования системы местного самоуправления. Эти принципы за-

креплены в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» от 6 октября 2003 года. Согласно данному закону, ор-

ганы местного самоуправления обладают правом самостоятельно определять 

структуру своих органов, принимать местные нормативные акты, распоряжаться 

муниципальной собственностью и осуществлять бюджетные полномочия1. 

Принцип организационной обособленности закреплен в ст. 12 Конститу-

ции РФ «Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоя-

тельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-

ственной власти». Это означает, что органы местного самоуправления имеют 

собственную компетенцию и действуют все зависимости от государственной 

власти. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что органы местного са-

моуправления являются независимыми, но это будет являться неверным. На 

практике в Российской Федерации органы местного самоуправления подчинены 

центральным органам государственной власти, что говорит об их зависимости. 

                                                      

© Михеева М.А., 2024 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, вне-

сенных Законами РФ о поправках в Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№2-ФКЗ, от 01.07.2020 №11-ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. №237. 
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Это отражено в положениях Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 

от 08.08.2024) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024), в частности 

ст. 5 «Полномочия федеральных органов государственной власти в области мест-

ного самоуправления», ст. 6 «Полномочия органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в области местного самоуправления». Кроме того, 

законодательство устанавливает, что органы государственной власти обязаны 

осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий1. 

Принцип самостоятельности подразумевает возможность принятия орга-

нами местного самоуправления решений без вмешательства со стороны выше-

стоящих уровней власти. Ст. 130 Конституции РФ устанавливает «Местное са-

моуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью». Однако эти принципы сталкиваются с рядом 

проблем при их практической реализации2. 

Одной из основных проблем реализации принципа организационной 

обособленности является вмешательство государственной власти в деятельность 

местных органов. Несмотря на провозглашенную независимость, на практике ор-

ганы местного самоуправления часто вынуждены согласовывать свои решения и 

действия с вышестоящими органами. Более заметна эта проблема в части вопро-

сов финансового планирования и распределения бюджетных средств. В соответ-

ствии с Бюджетным кодексом РФ, органы государственной власти могут уста-

навливать целевые показатели для муниципальных бюджетов, это значительно 

ограничивает свободу формирования бюджета. В кодексе нет прямого указание 

на это, но, например, в ст. 130 Бюджетного кодекса говорится о том, что органы 

государственной власти могут перечислять межбюджетные трансферты с целе-

вым назначением местным бюджетам.  

Судебная практика также подтверждает, что органы местного самоуправле-

ния не имеют полную организационную обособленность. Так, в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 30-П от-

мечено, что организационно-правовой статус органов местного самоуправления 

направлен на решение социально-экономических задач, для чего требуется сов-

местная деятельность и принятие решений с вышестоящими органами государ-

ственной власти.  

Принцип самостоятельности органов местного самоуправления также 

имеет ряд проблем в реализации. Главной является прямая зависимость местных 

бюджетов от федеральных и региональных трансфертов. На практике бюджеты 
                                                      
1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // Собрание законодательства РФ. 13 октября 

2003 г. №40. Ст. 3822. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. №30-П «По делу о проверке 

конституционности частей 4, 5 и 51 статьи 35, частей 2 и 31 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 11 статьи 3 Закона Иркутской области 

«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Собрание законодательства РФ. 

2015. №50. Ст. 7230. 
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на местном уровне находятся в условиях дефицита. В данной ситуации муници-

палитеты полагаются на финансовую поддержку из центральных органов госу-

дарственной власти. Исходя из этого возникает проблема в самостоятельном 

принятии решений, органы местного самоуправления становятся зависимыми от 

финансов вышестоящих органов. Согласно статистическим данным Росстата за 

2020 г., доля доходов от межбюджетных трансфертов муниципальных бюджетов 

составила примерно 40%. 

Еще одна проблема связана с отсутствием механизмов контроля за дея-

тельностью органов на местном уровне. Законодательство предусматривает про-

цедуры общественного контроля, например, ст. 77 № 131-ФЗ, где установлено, 

что органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью органов мест-

ного самоуправления, за исполнением законов и иных нормативно-правовых ак-

тов. На практике, данные механизмы работают плохо. Зачастую контролирую-

щие органы проводят формальные проверки. Внимание направлено на соблюде-

ние законодательства, что вполне логично. При таком методе упускается реаль-

ная деятельность органов на местном уровне, которая зачастую является некаче-

ственной. Отсутствие ответственности органов местного самоуправления под-

рывает доверие населения, что влияет на осуществление принципа самостоятель-

ности органов местного самоуправления1. 

Для преодоления указанных проблем необходимо предпринять ряд мер. 

Во-первых, следует увеличить финансовые ресурсы бюджета. Для этого необхо-

димо расширить налоговую базу, также возможно установление дополнитель-

ных источников дохода. Данная мера поможет снизить зависимость от межбюд-

жетных трансфертов и повысить самостоятельность местных органов.  

Во-вторых, необходимо установить в законодательстве четкое разграниче-

ние полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Это 

обеспечит четкую работу органов на всех уровнях и исключит возможность вме-

шательства в вышестоящих органов в дела органов местного самоуправления.  

В-третьих, необходимо развивать институты гражданского общества и об-

щественного контроля. На данный момент в РФ институт гражданского обще-

ства не развит, что приводит к неправомерным и некачественным действиям со 

стороны органов местного самоуправления. Активное участие граждан в про-

цессе принятия решений на местном уровне будет способствовать повышению 

прозрачности и эффективности работы.  

Реализация принципов организационной обособленности и самостоятель-

ности местного самоуправления в России сталкивается с заметными трудно-

стями. Слабое законодательное регулирование, финансовая зависимость от гос-

ударственных трансфертов и нехватка эффективных механизмов контроля со-

здают условия для неэффективного функционирования системы местного управ-

ления. Для решения этих вопросов необходимо применять комплексный подход, 

который включает улучшение правовых норм, увеличение финансовых ресурсов 

для муниципалитетов, а также поддержку развития институтов гражданского об-

щества. 

                                                      
1 Соловьев С.Г., Бычкова Е.И. Муниципальное право: учебник. С. 49–52. 
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Аннотация. Одним из механизмов согласования интересов органов вла-

сти, системы профессионального образования и работодателей, направленным 
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Подготовка высококвалифицированных педагогических кадров и закреп-

ление их в общеобразовательных организациях имеет ключевое значение для ре-

шения кадровой проблемы регионов России. Сложившаяся возрастная структура 

сферы общего образования в скором будущем может привести к истощению кад-

рового потенциала. Высококвалифицированные педагогические работники, под-

готовленные в вузах, все чаще становятся востребованными в разных сферах, 

кроме педагогической. 

В современных условиях целевая подготовка кадров становится одним из 

действенных инструментов подготовки необходимых специалистов для сферы 

общего образования. Она позволит обеспечить подготовку необходимых кадров 

и гарантировать им трудоустройство после обучения. 

Среди научных трудов различных авторов, которые рассматривают про-

блемы кадрового потенциала общеобразовательных учреждениях можно выде-

лить труды Рудневой М.С., Петровой Е.Г., Холиной О.А. В своих работах они 

делают акцент на проблемах и рассматривают различные пути их решения с уче-

том государственных программ поддержки молодых педагогов. Стоит заметить, 

что престиж профессии педагога терпит падение. По мнению Башмановой Е.Л. 

в современном обществе происходят «процессы дифференциации, дегуманиза-

ции, деградации» педагогической профессии, которые уже приводят к падению 

статуса педагогической деятельности1. 

Выделим ряд проблем, которые потенциально отпугивают как будущих 

абитуриентов, так и выпускников педагогических вузов: 

 инновационные подходы к профессии педагога в интегрированном мире; 

 высокий уровень социальной загруженности преподавателя; 

 нахождение педагога в постоянном «стрессе», как итог – профессио-

нальное выгорание; 

 ненормированный рабочий день; 

 сложность взаимоотношений между школой и родителями, учениками и 

социумом; 

 бюрократизация педагогической работы, наличие большого количества 

работы с отчетностью. 

Еще одна немаловажная причина, по которой выпускники педагогических 

направлений не желают идти работать по профессии – низкий уровень оплаты 

труда, что является серьезным барьером при выборе места трудоустройства для 

молодежи. Отсюда мы делаем, что среди проблем кадрового потенциала отрасли 

«Образования» можно выделить основную проблему, которая заключается в де-

фиците педагогических кадров.  

Даже, несмотря на положительную динамику привлечения в школы города 

молодых педагогов, в отрасли «Образования», очевидно, наблюдается нехватка 

педагогических кадров. Что доказывает анализ кадрового потенциала в отрасли 

«Образование»: всего – 16198 работников, из которых 12388 педагогов, в том 

                                                      
1 Башманова Е.Л. Общественный статус учителя и престиж педагогической деятельности сквозь призму соци-

ально-стратификационного подхода // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педаго-

гика. Психология. Социокинетика. 2012. №1. С. 227. 
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числе в общеобразовательных учреждениях – 6952 человека, в дошкольных – 

4833 человека, в учреждениях дополнительного образования – 603 человека.  

В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение численности пе-

дагогических работников: в школах – на 138 человек (2%), на 0,6% увеличилось 

количество основного персонала. В дошкольных образовательных учреждениях 

число педагогов уменьшилось на 167 человек (3,3%) в сравнении с прошлым го-

дом. Одной из причин является демографическая ситуация, а именно: снижение 

контингента воспитанников в дошкольных учреждениях. В учреждениях допол-

нительного образования численный состав педагогических работников остается 

на уровне прошлого года. 

Количество педагогических работников в школах города в сравнении с 

предыдущим учебным годом увеличилось всего на 2 %. Существенного увели-

чения количества учителей не наблюдается, в связи с чем остается значительной 

средняя учебная нагрузка – 1,58 ставки. Наиболее востребованными специально-

стями являются математика, физика, информатика, английский язык. 

В среднем по уровню образования в отрасль приходит 43% молодых педа-

гогов – выпускников Пермского государственного гуманитарно-педагогиче-

ского университета, 35% составляют выпускники педагогических учреждений 

среднего профессионального образования, 22% – выпускники иных учреждений. 

Характеристика состава работников по образованию остается достаточно 

стабильной: незначительно увеличилась доля педагогов с высшим образованием 

(с 67,6% до 67,7%), сократилась доля педагогических работников со средним 

профессиональным образованием на 0,6%, но при этом на 0,5% увеличилась доля 

педагогов, являющихся студентами старших курсов вузов (что не противоречит 

действующему образовательному цензу). 

Для восполнения дефицита кадров в течение последних трех лет департа-

ментом образования совместно с Пермским педагогическим вузом проводится 

системная работа по выстраиванию взаимодействия между школами города и 

университетом по целевому обучению на педагогические специальности.  

В рамках соглашения, заключенного с Пермским государственным гума-

нитарно-педагогическим университетом по набору абитуриентов на целевое обу-

чение, наблюдалась положительная динамика. Так в 2023 г. – 137 заявлений вы-

пускников (в 2022 г. – 115).  

Главной задачей целевого обучения является «доведение» выпускника 

вуза до заранее намеченного места работы. Организация целевой подготовки 

специалистов – это один из многих компонентов государственного управления. 

В государственном масштабе целевое обучение призвано: 

а) способствовать, в совокупности с необходимыми социально-экономиче-

скими мерами, решению кадровой проблемы в различных регионах и отраслях 

экономики, медицины и образования;  

б) приблизить обучение в вузах к быстроизменяющимся запросам общества; 

в) способствовать проведению государством перспективной молодёжной 

политики, в частности расширять систему социальных лифтов1; 

                                                      
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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г) способствовать смягчению демографических проблем (предотвращение 

оттока молодых людей за границу на работу)1. 

Согласно ст. 56 Федерального закона об образовании гражданин, поступа-

ющий на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

или высшего образования либо обучающийся по соответствующей образова-

тельной программе, вправе заключить договор о целевом обучении с федераль-

ным государственным органом, органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем2. 

Также стоит отметить, что с 1 мая 2024 г. вступила в силу новая редакция 

статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», предусматривающая обязательное размещение заказ-

чиками целевого обучения размещение предложений о заключении договора о 

целевом обучении на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа в России». Суть изменений в создании публичной плат-

формы, где организации, которым нужны молодые специалисты, будут разме-

щать запросы на целевое обучение, а те абитуриенты, которые хотят воспользо-

ваться этой возможностью, смогут побороться за такие места в открытом кон-

курсе. Благодаря этому на бесплатное обучение по целевому набору попадали бы 

наиболее способные студенты. Размещение объявлений о целевом обучении 

предполагается на платформе «Госуслуги». 

Таким образом, можно сделать вывод, что целевое обучение является од-

ним из наиболее эффективных способов решения проблемы кадрового потенци-

ала в образовательных учреждениях города Перми. Анализ кадрового потенци-

ала в образовательных учреждениях показывает необходимость в развитии целе-

вого обучения, как способа привлечения молодых кадров в отрасль образования.  
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Конституционное право – одна из ведущих отраслей системы права Рос-

сийской Федерации, представляющая собой совокупность правовых норм, т.е. 

общеобязательных правил поведения людей, правил, соблюдение которых в не-

обходимых случаях обеспечивается применением государственного принужде-

ния в различных формах1. Источником конституционного права является Кон-

ституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г.  

Конституционно-правовой статус российского государства – это совокуп-

ность субъективных прав и обязанностей, характеризующих Российскую Феде-

рацию как федеративное государство.  

Основой конституционно-правового статуса Российской Федерации явля-

ется Конституция Российской Федерации, анализ которой позволяет выделить 

наиболее важные особенности статуса российского государства. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации характеризу-

ется рядом важнейших особенностей, которые в совокупности обеспечивают 

суверенитет, территориальную целостность, защиту прав и свобод человека и 

гражданина2. 

Во-первых, Российская Федерация как суверенное государство имеет свою 

Конституцию и федеральные законы. Согласно п. 2 ст. 4 Конституции РФ Кон-

ституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей ее территории3. 

Стоит также отметить, что верховенство федерального законодательства обеспе-

                                                      

© Мурашов А.В., 2024 
 
1 Космылина А.Ю. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 2023. 
2 Конституционное право России: учебник / под ред. В.О. Лучина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2022. С. 458. 
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020) 

// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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чивается следующим конституционным положением: законы и иные норматив-

ные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам, 

согласно п. 5 ст. 76 Конституции РФ. Согласно п. 3 ст. 4 Конституции РФ суве-

ренитет России распространяется на всю ее целостную и неприкосновенную тер-

риторию, гарантом которой является глава государства – Президент РФ по п. 2 

ст. 80 Конституции РФ. 

Суверенитет государства – свойство любого государства самостоятельно и 

независимо от других государств решать свои задачи, как внутренние, так и 

внешние1. 

Во-вторых, элементом конституционно-правового статуса Российской 

Федерации является ее территориальное единство. Российская Федерация 

имеет свою территорию, которая состоит из её субъектов, а также включает 

сушу, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над 

ними2, согласно Федеральному закону от 31 июля 1998 г. «О внутренних мор-

ских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федера-

ции». Данный Федеральный закон устанавливает статус и правовой режим 

внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоны РФ, в том 

числе регламентируя права РФ и порядок их осуществления в соответствии с 

Конституцией РФ. Именно на эту территорию и распространяется суверенитет 

Российской Федерации. 

В состав РФ на сегодняшний день входит 89 регионов – субъектов Россий-

ской Федерации, в том числе 48 областей, 24 республики, 9 краёв, 3 города фе-

дерального значения, 1 автономная область (Еврейская авт. обл.), 4 автономных 

округа (Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра). 

В-третьих, РФ обладает также суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на континентальном шельфе, включая в себя морское дно и недра 

подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря Россий-

ской Федерации на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной 

территории до внешней границы подводной окраины материка, согласно Феде-

ральному закону от 30 ноября 1995 г. «О континентальном шельфе Российской 

Федерации»3. 

В-четвертых, признаком конституционно-правового статуса суверенного 

государства является и наличие единого федерального гражданства, которое 

приобретается и прекращается в соответствии с Федеральным законом «О граж-

данстве Российской Федерации» и является единым и равным, независимо от 

оснований его приобретения, согласно статье 5 действующего Федерального 

закона4. 

                                                      
1 Петрова Е.И. Политология и основы социального государства: учебное пособие. 2023. С. 157. 
2 Федеральный закон от 31.07.1998 г. N155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежа-

щей зоне Российской Федерации» (в ред. от 19.10.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru. 
3 Федеральный закон от 30.11.1995 г. N87-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» (в ред. от 

19.10.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
4 Федеральный закон от 28.04.2023 г. N138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // Официальный интер-

нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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В-пятых, признаком России как суверенного государства является и нали-

чие единой системы государственной власти в лице Президента РФ, Федераль-

ного Собрания, Правительства и судов РФ. Государственную власть в субъектах 

Федерации осуществляется с помощью органов государственной власти в соот-

ветствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими 

принципами организации представительных и исполнительных органов государ-

ственной власти, установленных федеральным законом. 

Также Российская Федерация имеет единую систему права, которую обра-

зуют федеральные нормативные правовые акты и субъектов Федерации и НПА 

органов местного самоуправления, которые не должны противоречить Консти-

туции РФ, согласно п. 5 ст. 76 Конституции РФ. 

Российская Федерация как суверенное государство имеет свою государ-

ственную федеральную собственность, денежную и кредитную систему, единое 

экономическое пространство. Статья 8 Конституции РФ регламентирует суще-

ствование государственной собственности и ее защиту наравне с другими фор-

мами собственности: частная, муниципальная и иные формы собственности. 

Наличие единых вооруженных сил, единой системы обеспечения обороны 

и безопасности государства тоже является особенностью конституционно-пра-

вового статуса РФ. Для осуществления обороны и обеспечения безопасности с 

применением средств вооруженной борьбы в России созданы Вооруженные 

Силы РФ и установлена воинская обязанность граждан Российской Федерации, 

согласно п. 1 ст. 59 Конституции РФ. 

В соответствии со ст. 68 Конституции РФ государственным языком Рос-

сийской Федерации на всей ее территории признается русский язык. Стоит отме-

тить, что республики вправе устанавливать свои государственные языки. В орга-

нах государственной власти, органах местного самоуправления, государствен-

ных учреждениях республик они употребляются наравне с государственным 

языком Российской Федерации, то есть русским языком. Российская Федерация 

также гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание 

условий для его изучения и развития, тем самым поддерживая и охраняя куль-

туру народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Российская Федерация имеет свои государственные символы – Государ-

ственный флаг, герб, гимн и столицу. Их описание и порядок официального ис-

пользования устанавливаются федеральными конституционными законами от 25 

декабря 2000 г. «О Государственном флаге Российской Федерации», «О Государ-

ственном гербе», «О Государственном гимне». 

Наличие и закрепление в Конституции РФ согласно ст. 71 и 72 предметов 

ведения Российской Федерации и предметов совместного ведения Федерации и 

ее субъектов, является наиболее важной особенностью конституционно-право-

вого статуса РФ. Данная особенность позволяет разграничить полномочия как 

РФ, так и РФ совместно с её субъектами. Тем не менее, согласно статье 73 Кон-

ституции РФ субъекты РФ также обладают полнотой государственной власти. 

Таким образом конституционно-правовой статус Российской Федерации 

имеет следующие характеристики: это суверенное государство, имеет единое 

гражданство, территориальную единицу, Конституцию, наличие общих для 
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всего государства органов государственной власти, федеральную собственность, 

единую денежно-кредитную систему, единые вооруженные силы, а также нали-

чие языка и символов государства – герб, гимн, флаг. 
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Спорт является неотъемлемой частью жизни общества и важным элемен-
том культурного развития. В условиях современного мира, когда право на физи-
ческую культуру и спорт признается международными стандартами, возникает 
необходимость детального изучения конституционного права на спорт как од-
ного из аспектов прав и свобод человека. 

Положения о физической культуре и спорте содержатся в гл. 2 «Права и 
свободы человека и гражданина» Конституции РФ, где в ч. 2 ст. 41 отмечается: 
«В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государствен-
ной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятель-
ность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической 
культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благопо-
лучию». Для юридической науки характерно понимание п. 2 ст. 41 Конституции 
РФ в качестве субъективного права или свободы1. 

Под свободой понимают сложное социальное явление, которое имеет мно-
жество форм выражения. Каждая из граней имеет свои специфические особен-
ности, но всем присуще то общее, что характеризует как единое целое. Быть сво-
бодным – это не только иметь возможность проявлять свою личную активность, 
действовать сознательно, но также поступать в соответствии со своей волей. Со-
знание и воля индивида, выраженные в его активной деятельности, – два важней-
ших компонента, из которых слагается свобода личности2. 

В отличие от свободы под правами человека понимают субъективные 
права, отражающие не потенциальные, а реальные возможности индивида, за-
крепленные в конституциях, международно-правовых актах и законах3. 

Право на занятие физической культурой и спортом включает в себя следу-
ющие правомочия: а) свободное распоряжение своими спортивными способно-
стями; б) членство в спортивных объединениях; в) доступ к спортивным объек-
там; г) участвовать в зрелищных мероприятиях; д) заниматься профессиональ-
ным спортом; у) мигрировать для реализации права на труд в сфере спорта; 
ж) оказание медицинской помощи, гарантии неиспользования допинга; з) содей-
ствие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья4. 

Государственные органы, обязанные соблюдать права человека, также 
должны создавать благоприятные условия для занятия спортом, включая финан-
сирование спортивных объектов, предоставление образовательных программ и 
организацию массовых мероприятий. 
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В заключение стоит отметить, что конституционное право на спорт явля-

ется составной частью системы прав и свобод человека. Оно способствует физи-

ческому и духовному развитию индивидуума, повышает качество жизни населе-

ния и способствует социальной интеграции. Необходимо дальнейшее развитие 

правовой базы, которая будет защищать это право и обеспечивать его реальную 

реализацию на практике. Только в таком случае можно говорить о полноценной 

реализации конституционных прав в сфере спорта, что, в свою очередь, будет 

способствовать гармоничному развитию общества в целом. 
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Аннотация. В настоящее время в России широко распространено осу-

ществление предпринимательской деятельности с образованием юридического 

лица. Так, по состоянию на 1 декабря 2024 г. в России действует 3 232 800 юри-

дических лиц.  

Ключевые слова: юридическое лицо, теории юридических лиц, правовая 

природа.  

 

При изучении понятия юридического лица, стоит обратиться к концепциям, 

характеризующих его правовую природу. Думается, прежде чем приступить к 

непосредственному анализу особенностей осуществления предпринимательской 

деятельности юридическими лицами, необходимо определить природу правовой 

конструкции юридического лица как формы осуществления предприниматель-

ской деятельности. Следует отметить, что в теории права еще со времен римского 

права предпринимаются попытки объяснить сущность юридического лица. 

Так, в римском праве считалось, что в качестве субъекта правоотношений 

могут выступать не только физические лица, но и их объединения, которые в 

гражданском обороте участвуют как единое целое, отличающееся от составляю-

щих их физических лиц. К подобным объединениям физических лиц, отличаю-

щимся самостоятельностью в принятии решений, относились союзы представи-

телей одной религии, союзы представителей одной профессии, местные граж-

данские общины1. При этом римское право все же не знало легального определе-

ния юридического лица, формулируя только лишь его отдельные признаки2.  

Исторически первой теорией правовой природы юридического лица явля-

ется теория фикции, зародившаяся еще в XII в. Однако, окончательно сформули-

рована она была только в XIX в. в исследованиях немецкого цивилиста Ф.К. Са-

виньи3. Представители данной теории полагали, что юридическое лицо следует 

определять, как совокупность отдельных физических лиц, в рамках правовой 
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фикции рассматриваемых в качестве единого лица1. Соответственно, согласно 

теории фикции, юридическое лицо представляет собой искусственный субъект 

права, существование которого допускается законодательством для достижения 

целей, поставленных составляющими его физическими лицами. Как фикция, 

юридическое лицо не может иметь своего собственного сознания, воли, дееспо-

собности. 

Теория фикции получила развитие и в трудах российских дореволюцион-

ных цивилистов. Так, Г.Ф. Шершеневич определял юридическое лицо как все, 

что, не являясь физическим лицом, признается объективным правом как способ-

ное с учетом определенной цели быть субъектом права2. Аналогичной позиции 

придерживался А.М. Гуляев3. 

В развитие этих взглядов была выдвинута теория целевого имущества, ав-

тором которой был А. Бринц. Он доказывал, что права и обязанности могут как 

принадлежать конкретному человеку (субъекту), так и служить лишь определен-

ной цели (объекту). В этом втором случае субъект права вообще не требуется, 

так как его роль выполняет обособленное с этой целью имущество (в том числе 

отвечающее за долги, сделанные для достижения соответствующей цели). По 

традиции оно наделяется свойствами субъекта права, хотя на самом деле в этом 

нет необходимости, а потому не нужно и само понятие юридического лица4.  

Современный отечественный сторонник данной теории Е.А. Суханов 

утверждает, что указанные правоотношения обладают имущественным характе-

ром, что и составляет их специфику. Получается, что в качестве субъектов ука-

занных отношений могут выступать только обладающие имуществом лица, что 

требует наличия имущества и от юридических лиц, причем обособленного от 

имущества учредителей. С этой целью составляющие юридическое лицо физи-

ческие лица отчуждают часть принадлежащего им имущества в пользу юридиче-

ского лица, тем самым создавая новый субъект права, отличающийся самостоя-

тельностью5. 

Другим вариантом развития теории фикции стала теория интереса, выдви-

нутая Иерингом. Он считал, что права и обязанности юридического лица в дей-

ствительности принадлежат тем реальным физическим лицам, которые фактиче-

ски используют общее имущество и получают от него выгоды (дестинаторам). 

Их общий интерес и олицетворяет юридическое лицо. С его точки зрения, оно 

представляет собой некий единый центр для прав дестинаторов, искусственно 

созданный с помощью юридической техники для упрощения ситуации6. 

Еще одна теория правовой природы юридического лица – теория реально-

сти. В отличие от рассмотренных выше теорий, в данной теории юридическое 
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лицо воспринимается не как искусственный, а как реальный субъект граждан-

ских правоотношений, осуществляющий деятельность самостоятельно посред-

ством своих органов. Так, А.А. Покровский писал: «Юридическое лицо не есть 

нечто мертвое и безжизненное, оно является, напротив, некой живой клеточкой 

социального организма»1. 

Отдельное внимание стоит уделить взглядам советских цивилистов на 

сущность юридического лица. Так, А.В. Венедиктовым была предложена теория 

юридического лица – теория коллектива, согласно которой носителями право-

субъектности государственного юридического лица является коллектив рабочих 

и служащих предприятия, а также всенародный коллектив, организованный в со-

циалистическое государство2. 

Другой советский цивилист С.И. Аскназий обосновал теорию государства, 

согласно которой за каждым государственным юридическим лицом стоит Совет-

ское государство в целом как всенародный организованный коллектив. Суть тео-

рии ученый сводил к тому, что «за каждым данным предприятием оказывается 

один и тот же субъект, однако не в единстве всех своих функций, а организующий 

именно данный участок своей работы, на котором должен быть достигнут опре-

деленный хозяйственный эффект. Таким субъектом является государство, взятое, 

однако, не в единстве всех своих функций, а действующее лишь на определенном 

участке социалистической системы, т.е. хозяйственно использующее определен-

ное имущество при посредстве определенного коллектива работников»3. 

Одной из самых известных теорий советских государственных юридиче-

ских лиц является сформулированная Ю.К. Толстым теория директора, основан-

ная на том, что единственным субъектом, управомоченным выражать волю гос-

ударственного юридического лица, является его руководитель – директор, воля 

которого определяется волей государства и в то же время не зависит от воли ра-

ботников предприятия. Он же, директор, в соответствии с плановыми заданиями 

государства осуществляет правомочия по владению, пользованию и, в известных 

пределах, распоряжению выделенным в оперативное управление госоргана иму-

ществом. По мнению Ю.К. Толстого, за каждым государственным юридическим 

лицом стоят: 1) само социалистическое государство как единый и единственный 

собственник предоставленного госоргану имущества; 2) ответственный руково-

дитель предприятия, который получает от государства средства производства и 

другое имущество и, не становясь, разумеется, его собственником, утверждается 

как уполномоченный Советского государства по управлению этим имуществом 

согласно планам, преподанным государством4. 

Следующей является теория «социалистической реальности» Н.Г. Алек-

сандрова. Он определял юридическое лицо как особое отношение между людьми 

по поводу имущества, отношение, заключающееся в том, что известный имуще-

ственный комплекс для обеспечения тех или иных общих интересов передается 

                                                      
1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Петроград, 1917. С. 115. 
2 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л., 1948. С. 120. 
3 Аскназий С.И. Об основаниях правовых отношений между государственными социалистическими организаци-

ями // Ученые записки Ленинградского юридического института. Л., 1947. Вып. II. С. 37. 
4 Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955. С. 88. 
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в управление тем или иным дееспособным лицам («органам» юридического 

лица). Последние от имени юридического лица приобретают имущественные 

правомочия, реализуемые для пополнения данного имущественного комплекса, 

и принимают имущественные обязанности, выполняемые за счет средств этого 

комплекса1. 

Указанные взгляды нашли свое отражение и в представлениях современ-

ных цивилистов. Так, Э.Ю. Матвеева считает, что воля юридического лица не 

может существовать в действительности, и для ее возникновения необходимо 

действие реально существующего субъекта, каковым является лицо, выполняю-

щее функции его органа. Этим субъектом является физическое лицо, которое са-

мостоятельно действует в рамках предоставленных ему полномочий, проявляя в 

процессе своей деятельности собственную волю2. 

В целом же наибольшее распространение на современном этапе получила 

теория фикции, в современной трактовке которой, юридическое лицо является 

самостоятельным субъектом гражданских правоотношений, самостоятельно со-

здавая для себя права и обязанности, поскольку такое положение вещей вытекает 

из действующего законодательства, в котором юридическое лицо – это искус-

ственный субъект права, созданный для достижения определенных целей и об-

ладающий определенными правами и обязанностями3. 

Представляется, что каждая из проанализированных концепций отражает 

определенный аспект сущности юридического лица: теория фикции характери-

зует юридическое лицо как искусственный субъект права, теория целевого иму-

щества подчеркивает значимость такого признака юридического лица, как нали-

чие обособленного имущества; теория интереса, теория реальности, теория кол-

лектива, теория директора отражают значение воли физических лиц, входящих в 

состав органов юридического лица, для формирования воли юридического лица.  

В действующем законодательстве в той или иной степени представлены 

элементы практически всех перечисленных теорий. Так, легальное определение 

юридического лица, содержащееся в п. 1 ст. 48 ГК РФ, соответствует теории фик-

ции и теории целевого имущества. По смыслу п. 1 ст. 53 ГК РФ, дееспособность 

юридического лица российским законодателем раскрывается через дееспособ-

ность его органов, что соответствует теории реальности, теории коллектива, тео-

рии директора. Сказанное свидетельствует о невозможности выделения какой-

либо одной из теорий в качестве единственно верной, о необходимости рассмот-

рения их всех в комплексе. 
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Аннотация. На сегодняшний день местное самоуправление – одно из ос-

нов конституционного строя РФ, обязательная форма народовластия для нашей 

страны, в данной статье разобраны несколько этапов в истории местного само-
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Впервые славяне упоминались в византийских и греческих источниках, это 

была общность людей, говорящих на славянских языках. В эпоху великого пере-

селения народов в четвертом-седьмом веке восточные славяне заняли земли во-

сточной Европы, где сейчас территория России, Украины и Белоруссии. После 

расселения славяне объединялись в Родоплеменные союзы, а затем в общину. В 

общинах же сформировалось местное самоуправление в формате Вече – народ-

ного собрания, где решения принималось простым большинством голосов сво-

бодных жителей. Дальше при объединении Руси под началом династии Рюрико-

вичей полномочия вече сократились, но оно все еще оставалось важнейшим ин-

ститутом местного самоуправления на Руси, где решались вопросы местного зна-

чения, особенно сильно местное самоуправление развилось в Новгородской и 

Псковской республике, где у Вече были обширные компетенции, например, 

право приглашать князя, который исполнял лишь функции военачальника, 

настоящая же власть находилась у Вече. 

Местное самоуправление в XIII–XV вв. Из-за Ордынского нашествия на 

Русь местное самоуправление оставалось в упадке, так как многие русские земли 

попали под монгольское влияние, и князья стали зависеть от ханов, но элементы 

местного самоуправления оставались, например, в Новгороде и Пскове, так же в 

это время проходит постепенное объединение земель вокруг Москвы, что также 

говорит об упадке местного самоуправления, усиливая свою власть, Московские 

князья ограничивают права местных сообществ. При нашествии Ига Вече прак-

тически полностью потеряло значение. Монголы практически полностью поме-

няли порядки на Руси, они замедлили процесс слияния общин вокруг крупных 

городов. Фактически создание государства по принципу народного представи-

тельства на Руси стал невозможен. Вместе с этим был нанесен серьезный удар 
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по общинному строю самоуправления, они подверглись полной политической 

нейтрализации и впали в экономический упадок, так как большая часть их дохо-

дов изымалась в виде дани которая направлялась в сначала в центр, что опять же, 

свидетельствовало о усилении центра в последующем, благодаря отлаженной си-

стеме изымания налогов. Имущественная обособленность в общинах также 

практически полностью пропала, больше и больше земель переходила в соб-

ственность центральной власти. Из-за нашествия Татаро-Монгольского Ига 

местное самоуправление изжило себя на Руси, сохранившись в небольшой сте-

пени в Новгороде и Пскове, где скоро также было упразднено Иваном Грозным. 

При Иване Грозном местное самоуправление практически полностью утратило 

свою политическую силу и решало лишь мелкие вопросы местного характера, 

из-за жесткой централизации вокруг Москвы практически вся деятельность ор-

ганов МСУ была подотчетна центру. Был учрежден орган центрального кон-

троля за местным самоуправлением – Земский двор или Земский приказ, он за-

нимался координацией и управлением земскими делами, обеспечивая надзор за 

ними. Основой территориального устройства местного самоуправления явля-

лись уезды, небольшие города, волости, станы, пятины, присуды, губы и пого-

сты, пригороды и слободы. 
Иван Грозный предпринимал попытки расширения полномочий органов 

МСУ. В 1555 году был издан указ, в котором судебные и управленческие функ-
ции отходили избранным главам поселений из-за неэффективности системы 
кормлений, распространенной в тот момент, ведь государственные чиновники на 
местах думали в большей степени не о населении, а о собственной выгоде. 
Налоги и сборы, отведенные на систему кормлений ранее, направлялись в госу-
дарственную казну, а не на финансирование избранных органов местного само-
управления, и избранные народом Головы и Старосты также требовали оконча-
тельного утверждения главой государства. 

В уставных грамотах 1555 года государь обосновал отмену системы корм-
лений, прежде всего из-за недовольства народа наместниками, которые разворо-
вывали подконтрольные им деревни. Их полномочия передавались старостам, 
избранным самим населением1. Правительство и государь видели кризис в си-
стеме местного самоуправления, которое разоряло как области, так и государ-
ственную казну. Непоправимый ущерб был также причинен основным источни-
кам доходов государства – сельскохозяйственным общинам, что не могло не от-
разиться на населении и государственной экономике в целом. 

Расширяя сферу полномочий местного самоуправления, центральное пра-
вительство стремилось найти реальную поддержку среди народа. 

Смутное время (1598–1613 годы) привело к временному ослаблению цен-
тральной власти и возрождению некоторых элементов местного самоуправле-
ния. После избрания на престол Михаила Романова начинается восстановление 
монархической власти и усиление контроля над местными органами управления. 

В этот период также формируются приказная система и губернская ре-
форма, которые направлены на дальнейшее ограничение прав местного населе-
ния в пользу центрального правительства. 
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Соборное Уложение, принятое в 1649 году, также ущемило органы мест-

ного самоуправления, отменяя его причастие в осуществлении правосудия, ор-

ганы МСУ не могли участвовать в судебной системе. 

С восшествием на престол Петра Первого местное самоуправление суще-

ственно расширило свои полномочия, так как Петр осознавал важность системы 

МСУ после Великого Посольства. Хоть до него также были попытки возобно-

вить их деятельность, например, указ от 1689 года, согласно которому каждый 

город получал право самостоятельно распоряжаться своей землей без необходи-

мости согласия от приказных людей, при условии одобрения избранным город-

ским сообществом старост и сотских, это существенный шаг в развитии само-

управления в России. 

Затем, в 1699 году, Пётр Первый издал указ об учреждении Бурмистерской 

палаты, в нем были практически полностью упразднены воеводы и приказы, в 

данном указе Петр передал управление городским общинам непосредственно са-

мим общинам. Это существенно подняло уровень производительности внутри 

городов, также это повлияло на купеческие сообщества в лучшую сторону. Су-

дебные полномочия также были переданы в органы местного самоуправления – 

земские избы, в их компетенцию входили споры между посадскими и торговыми 

людьми, управление налогами и сборами взымаемых с населения. Земские избы 

были избираемы местным населением, что также свидетельствует о расширении 

прав и свобод свободного населения в России. 

Стремясь поднять общественный фактор и ограничить приказную админи-

страцию, Пётр I 10 марта 1702 года издал указ, предписывающий участие выбор-

ных представителей от дворянства в судебном процессе и управлении вместе с 

городскими воеводами1. 

Однако такое положение вещей продлилось лишь до 1705 года. Общество 

снова оказалось на периферии. Выборы проводились только среди ремесленных 

и торговых обществ в городах, согласно регламенту Главного Магистрата. Кре-

стьянские общины могли выбирать своих старост, но те были подчинены чинов-

никам, назначенным различными коллегиями, и не имели влияния на общую ад-

министрацию. 

Таким образом, Петр изначально дал местному самоуправлению и город-

скому сообществу в целом широкие властные полномочия, но в итоге данные 

указы вероятнее всего из-за резкого наступившего кризиса во время Северной 

войны пришлось вернуть систему МСУ в первоначальное положение, для увели-

чения налоговых доходов в казну для ведения войны. Приказная администрация 

вновь взяла контроль над городами. Компетенции выборных органов местного 

самоуправления были серьезно упразднены. 

В 1720 году Пётр I предпринял ещё одну попытку организовать городское 

самоуправление и установить его компетенцию. В Санкт-Петербурге был со-

здан Главный магистрат, ответственный за всё городское сословие в России. В 

1721 году был издан регламент или устав Главного магистрата, а в 1724 году 

была утверждена инструкция для магистратов. Члены двух гильдий «регулярных 

                                                      
1 Горный М.Б. История местного самоуправления в России. СПб, 1997. 
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граждан» (представляющие высшие и средние слои городского населения) вы-

бирали членов магистрата, состоящего из президента, двух бургомистров и че-

тырёх ратманов. Данный магистрат выполнял функции по распределению фи-

нансов в городах и некоторые судебные функции. 

Низший слой городского населения, занятый наемным трудом, избирал 

своих старост, они же уже могли обращаться в Главный магистрат для продви-

жения своих интересов и защиты своих прав. 

Отношения между местным самоуправлением и центральной властью в 

этот период носили разносторонний характер и в основном определялись поли-

тикой центральной власти. 

Самостоятельность органов местного самоуправления которая была в до-

монгольский период в России была утрачена из-за централизации и построения 

отлаженной системы наместничества. В Российской Империи же местное само-

управление почти полностью потеряло свою силу из-за постоянных воин и по-

требности четкого сбора налогов на ведение этой войны. Пламя самодеятельно-

сти, существовавшее в Новгороде и Пскове так и не вспыхнуло вновь из-за им-

периализма и жесткой системы монархического управления.  

Отношения между самоуправлением и государством не отличались ста-

бильностью, что объясняется отсутствием чётко выработанной модели построе-

ния общества и управления им. Вероятно, именно поэтому исторический период, 

охватывающий большую часть рассматриваемого времени, часто называют «вре-

менем великой смуты». Из-за борьбы за трон и постоянных интриг чиновники и 

придворные не могли наладить единый механизм развития органов МСУ, не ду-

мая о народе, они лишь редко издавали указы для улучшения положения мест-

ного самоуправления, но последующие указы лишь усугубляли его, получался 

замкнутый круг где их полномочия то ущемлялись, то увеличивались. Местное 

самоуправление способно достичь всех своих целей лишь тогда, когда оно осно-

вывается на участии в управлении не искусственных групп населения, а есте-

ственных сообществ, члены которых объединены общими экономическими, ду-

ховными и нравственными интересами. 

До нашествия монголо-татар местное самоуправление было тесно связано 

с центральной властью через вертикальную иерархию веча и народного предста-

вительства, воплощённого в вече старших городов. Однако после нашествия эта 

связь была утрачена. 

После монгольского ига самоуправление всё чаще становилось результа-

том действий сверху. Государство пыталось навязывать свою волю народу, но 

полностью решить эту задачу так и не удалось. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод и проследить зави-

симость в развитии местного самоуправления в России в период до середины во-

семнадцатого века. В Древней и Киевской Руси местное самоуправление было 

основой общества, но с нашествием Ига и централизацией земель вокруг Москвы 

его влияние было утрачено, при последующем воцарении Ивана Грозного мест-

ное самоуправление было также сильно ограничено, ведь при монархической си-

стеме управления органы МСУ не могут решать государственных вопросов, хоть 

цари и издавали законы направленные на улучшение положений органов МСУ, 
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они все равно было жестко подотчетны центру, государство старалось не давать 

широкой автономии городам, с течением времени местное самоуправление те-

ряло свои полномочия, пока не стало совсем полностью контролироваться госу-

дарством. 
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РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО: 

СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ1 

 

Аннотация. Данная статья посвящена способам приобретения и прекра-

щения гражданства Российской Федерации, а также тенденциям упрощения про-

цедуры гражданства для мигрантов и иностранных граждан.  

Ключевые слова: Конституция, гражданство, способы, приобретение 

гражданства, прекращение гражданства, гражданин, иностранный гражданин, 

миграция. 

 

В условиях меняющегося политического и социального режима в Россий-

ской Федерации, а также глобализации международных миграционных процес-

сов, вопросы приобретения и прекращения гражданства становятся особенно ак-

туальными. Возникает необходимость анализа приобретения и прекращения 

гражданства. Поскольку, увеличение числа мигрантов и беженцев создаёт вы-

зовы для существующих систем гражданства, требуя пересмотра подходов к пра-

вам и обязанностям, а также к интеграции и защите этих групп населения.  
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Согласно Конституции Российской Федерации, гражданство вне зависимо-
сти от способов его приобретения является единым и равным для всех, кроме 
того, абсолютно каждый гражданин страны обладает на её территории всеми 
правами и свободами, и в то же время, несёт равные обязанности, также преду-
смотренные Конституцией. Помимо этого, важно помнить, что гражданин Рос-
сии не может быть лишен своего гражданства и имеет право изменить его1. 

Для того чтобы разобраться с интересующей темой, надо ознакомиться с 
самим определением гражданства. Согласно ст. 4 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации» № 138-ФЗ: «Гражданство – это устойчивая пра-
вовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей»2. 

В современном обществе вопросы гражданства становятся особенно акту-
альными, так как миграция и глобализация становятся всё более распространён-
ными явлениями, которые создают необходимость для модернизации законода-
тельства. 

Процедуры приобретения и прекращения гражданства могут происходить 
по различным основаниям, которые закреплены в Федеральном законе «О граж-
данстве Российской Федерации» № 138-ФЗ. В данном законе подробно описаны 
основания приобретения и прекращения гражданства. Выделяют несколько ос-
нований для приобретения гражданства, к которым относятся: рождение в дан-
ной стране; приобретение в результате приёма в гражданство; в результате вы-
бора гражданства России из-за изменения Государственной границы (оптации); 
в соответствии с международным договором РФ3. Что касается оснований для 
прекращения гражданства, к ним можно отнести: выход из гражданства, осно-
ванный на добровольном отказе гражданина; сообщение заведомо ложных све-
дений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство 
РФ; выявление факта предоставления лицом поддельных или недействительных 
документов, которые использовались для приема в гражданство.  

Порядок приобретения гражданства может варьироваться в зависимости от 
законодательства определенной страны. На территории России существует не-
сколько основных способов, на основании которых его можно получить.  

Наиболее распространённым способом является филиация, то есть приоб-
ретение гражданства по рождению. Данный способ содержит в себе два прин-
ципа: принцип крови и принцип почвы. При первом принципе ребёнку предо-
ставляется гражданство его родителей, несмотря на то, где ребенок родился. При 
втором человек получает гражданство той страны, на территории которой он по-
явился на свет.  

                                                      
1 Конституция РФ от 12.12.1993 (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/ docu-

ment/cons_doc_LAW_28399/ec4505d0691b04f300ee90b8015e4932487fe116/ (дата обращения 02.12.2024). 
2 О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон №138-ФЗ от 28.04.2023 (ред. от 08.08.2024) [Элек-

тронный ресурс]. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445998/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/ 

(дата обращения 28.11.2024). 
3 О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон №138-ФЗ от 28.04.2023 (ред. от 08.08.2024) [Элек-

тронный ресурс]. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_445998/dc66600c07617ab5444c63d77bc875daa77b1e4a/ 

(дата обращения 28.11.2024) 
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Ещё одним распространённым способом получения гражданства считается 

натурализация. Это способ, при котором иностранец имеет право получить граж-

данство после выполнения определенных условий, которые установлены госу-

дарством. К этим условиям относятся: проживание в стране на законных основа-

ниях в течение определенного количества времени; знание русского языка; от-

сутствие судимости; наличие законного источника доходов.  

Как было сказано ранее, глобализация приводит к увеличению миграцион-

ных потоков, что, в свою очередь, влияет на вопросы гражданства. Современный 

человек постоянно перемещается в поисках лучших условий для жизни и работы, 

ищет наиболее безопасные и комфортные условия, что создает новые вызовы для 

законодательства. Увеличение числа мигрантов действительно требует адаптации 

законодательства, так как необходим постоянный учёт и контроль их количества. 

За последние несколько лет Федеральный закон «О гражданстве Россий-

ской Федерации» изменяется и модернизируется. Ряд изменений, направлен на 

упрощение процесса приёма иностранцев и лиц без гражданства в российское 

гражданство. Так, например, в последние годы в России наблюдается тенденция 

к упрощению процесса получения гражданства для высококвалифицированных 

специалистов и инвесторов за счёт разработки программ, которые непосред-

ственно направлены на привлечение иностранцев. Распространяется это на спе-

циалистов, которые способны внести вклад в развитие нашей страны. В рамках 

упрощения процесса получения гражданства значительно сокращаются сроки 

рассмотрения заявлений, что позволяет иностранцам быстрее и проще его полу-

чать, что также помогает привлечь иностранных специалистов. Также, наблюда-

ется упрощение административных процедур в отношении приёма иностранцев, 

которое подразумевает ряд мер, которые направлены на облегчение процесса 

оформления документов. К ним можно отнести: уменьшение списка документов, 

которые иностранные граждане должны предоставить для подачи заявления на 

гражданство; создание единого центра, где иностранцы смогут получить всю не-

обходимую информацию; внедрение онлайн-сервисов для подачи заявлений и 

получения информации о статусе заявки1. 

Приобретение и прекращение гражданства – это важные аспекты право-

вого статуса личности в государстве, так как гражданство напрямую связывает 

человека с государством за счёт взаимных прав и обязанностей. Понимание этих 

процессов помогает гражданам и иностранцам ориентироваться в правовых нор-

мах и процедурах, связанных с гражданством.  

В целом, следить за миграцией и процессом получения гражданства ино-

странными гражданами в Российской Федерации важно.  

В условиях постоянно меняющегося политического и социального режима 

в России, а также в связи с глобализацией международных процессов миграции, 

анализ приобретения и прекращения гражданства подчёркивает необходимость 

гибкости и адаптивности законодательства. Качественный и совершаемый с опре-

делённой периодичностью анализ, позволит более эффективно реагировать на вы-

зовы современности, обеспечивать защиту прав граждан, а также способствовать 

                                                      
1 Пименова М.А. Проблемные аспекты приема в российское гражданство [Текст]: непосредственный // Молодой 

ученый. 2020. №46 (336). С. 296–297. URL: https://moluch.ru/archive/336/74959/ (дата обращения: 30.11.2024). 
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интеграции мигрантов в российское общество. Таким образом, контроль за мигра-

цией и процессом получения гражданства является важным аспектом государ-

ственной политики, который влияет на множество сфер жизни общества.  

Проанализировав процедуры приобретения и прекращения гражданства 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, можно прийти к выводу, что в 

нашей стране действительно реализуется тенденция на упрощение этих проце-

дур для данного слоя населения.  

Необходимо понимать, что, несмотря на данную тенденцию, важно чтобы 

процедуры оставались строгими и обеспечивали безопасность. Это означает, что 

необходимо сохранять определенные требования и проверки, чтобы предотвра-

тить возможные угрозы, такие как терроризм, преступность или другие риски 

для общества. Кроме того, необходимо сохранять баланс между доступностью 

этой процедуры для мигрантов и защитой интересов и безопасности государства 

и его граждан. Это может включать в себя тщательную проверку заявителей, 

оценку их интеграции в общество и соблюдение законов. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что упрощение процедур не 

должно происходить за счет безопасности государства и общества, важно, чтобы 

существующие механизмы обеспечивали защиту государства и его граждан.  
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Аннотация. В Конституции РФ перечислены права и свободы человека и 

гражданина, охраняемые и обеспечиваемые государством на федеральном 

уровне. В данной статье рассматриваются проблемы обеспечения основополага-

ющих прав и свобод человека в РФ, с которыми сталкивается правовая система. 
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Защита прав и свобод человека является одной из основополагающих задач 

любого демократического государства. В Российской Федерации эта тема оста-

ется актуальной и требует постоянного внимания со стороны общества, государ-

ства и международных организаций. Ведь в условиях глобализации и стреми-

тельного развития технологий, а также в свете политических и социальных из-

менений, проблема соблюдения прав человека в РФ требует особого внимания. 

Права человека закреплены во второй главе Конституции РФ, а также в 

ратифицированных Россией международных соглашениях. В статье 45 основ-

ного закона страны отмечено, что в РФ гарантируются права и свободы граждан, 

а также указано, что гарантируется их защита. В Конституции в качестве высшей 

ценности государства закреплены права и свободы человека и гражданина. 

Кроме того, для того, чтобы обезопасить и сделать существование личности в 

обществе свободным, права человека поделены на несколько групп: 1) личные, 

2) политические, 3) экономические, 4) социальные, 5) культурные, 6) экологиче-

ские. Все вышеперечисленные группы прав защищаются и гарантируются рав-

ным образом, что подтверждает приоритет прав человека в государстве1. 

Для защиты прав и свобод человека Федеральным Конституционным зако-

ном от 26.02.1997 г. была закреплена должность Уполномоченного по правам че-

ловека. Данная должность была введена для рассмотрения жалоб граждан РФ и 

находящихся на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, 

права которых были нарушены. Также Уполномоченный по правам человека сле-

дит за соблюдением гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, и 
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1 Конституция РФ от 12.12. 1993 (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 01.12.2024). 
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за их соблюдением государственными органами, должностными лицами, а также 

органами местного самоуправления1. 
Кроме выше указанного Федерального закона, защиту прав и свобод чело-

века обеспечивает также Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации». Этот закон представляет собой ключевой доку-
мент, который регулирует работу прокуратуры в стране. Кроме того, он гаранти-
рует защиту прав граждан, поддерживает законность в обществе и устанавливает 
ясные рамки для деятельности прокуроров, чья работа непосредственно связана 
с осуществлением общественного контроля за соблюдением прав человека. 

Несмотря на гарантии и иные меры, предпринимаемые государством для 
обеспечения прав человека, правовая система РФ сталкивается с определенными 
проблемами в правозащитной и правообеспечительной деятельности.  

Одной из основных проблем является проблема необеспеченности прав и 
свобод человека правосудием. Несмотря на наличие законов, защищающих 
права и свободы граждан, многие люди сталкиваются с трудностями при обра-
щении в суды. Проблема заключается в длительных процессах, высоких затратах 
и недостаточной доступности правосудия для определенных категорий граждан.  

Кроме того, в современных условиях острой проблемой является проблема 
обеспечения информационной безопасности. В данный момент в контексте за-
щиты прав человека данную проблему можно считать многогранной, так как она 
охватывает несколько ключевых аспектов:  

1) в условиях цифровизации личные данные граждан могут подвергаться 
утечкам и неправомерному использованию, что может привести к нарушению 
права на частную жизнь;  

2) государственные органы могут ограничивать свободу слова и подавлять 
инакомыслие за счет использования механизмов контроля за информацией, что 
в некоторых случаях подрывает демократические процессы и нарушает право 
граждан на свободное выражение мнений;  

3) довольно часто не имеют четкой правовой регламентации вопросы, свя-
занные с информационной безопасностью, что создает правовые пробелы, кото-
рые могут поспособствовать нарушению прав граждан.  

Еще одной проблемой, ограничивающей права человека, является про-
блема неравенства в доступе к правовой помощи. Данной проблеме особенно 
подвержены граждане из уязвимых групп (например, малоимущие, мигранты), 
так как они часто не имеют доступа к качественной правовой помощи, в силу 
определенных жизненных обстоятельств, что затрудняет защиту их прав и сво-
бод.2 Государство в полной мере предоставляет бесплатную юридическую по-
мощь такой категории граждан, как правило только в городах, а для того, чтобы 
в полной мере гарантировать соблюдение прав граждан, необходимо предостав-
лять данную помощь людям не зависимо от места их проживания.  

                                                      
1 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

26.02.1997 N1-ФКЗ (ред. от 29.05.2023) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_13440/6825c490361f417e48af27f99dff36437f792070/ (дата обращения: 02.12.2024). 
2 Майстренко Г.А. Современные проблемы защиты прав и свобод человека в Российской Федерации [Текст]: 

непосредственный // Образование и право. 2020. №11. С. 64–66. [Электронный ресурс]. URL: https://cyber-

leninka.ru/ article/n/sovremennye-problemy-zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii/viewer (дата об-

ращения: 01.12.2024). 
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По нашему мнению, решение проблем, с которыми государство сталкива-
ется на пути обеспечения прав и свобод человека, возможно осуществить посред-
ством ряда мероприятий, в числе которых: 

1. Путем большего финансирования и создания благоприятных условий 
для работы необходимо поддерживать независимые правозащитные организа-
ции, которые смогут эффективно защищать права граждан. Следует выделять 
большее финансирование для обеспечения качественной работы данных органи-
заций, а также увеличивать их число на территории всего государства.  

2. Необходимо в большем количестве внедрять новые специальные про-
граммы, направленные на защиту прав уязвимых групп населения, которые по-
могут в разрешении проблемы недоступности правовой защиты (может вклю-
чать в себя образовательные программы и иные меры поддержки). Нужно про-
водить открытые мероприятия, которые будут доступны всем желающим, на ко-
торых они смогут ознакомиться со всеми важными аспектами и способами за-
щиты свои прав, что поможет избежать их нарушения.  

3. В соответствии с глобальными изменениями в цифровом пространстве 
необходимо совершенствовать законодательство, чтобы оно отвечало современ-
ным проблемам в данной сфере. В наше время назрела необходимость создания 
норм права с предусмотренной за их нарушение ответственностью, которая поз-
воляла бы оградить конкретного человека от несогласованного распространения 
о нем информации в интернет пространстве. Статьей 137 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответственность за незаконное распространение или 
разглашение персональных данных. За данное деяние предусмотрен штраф до 
500 тысяч рублей. По нашему мнению, ответственность за данную статью 
должна быть более весомой, для этого необходимо увеличить размер штрафа1. 

Современные проблемы защиты прав и свобод человека в Российской Фе-
дерации требуют внимательного анализа и активных действий как со стороны 
государства, так и со стороны гражданского общества. Несмотря на наличие за-
конодательных основ, которые гарантируют права человека, реальная ситуация 
демонстрирует некоторые несоответствия на практике. Обеспечение прав и сво-
бод человека в РФ требует комплексного подхода. Важно помнить, что защита 
прав человека – это не только обязанность государства, но и ответственность 
каждого гражданина, стремящегося к справедливому и свободному обществу. 

 

Литература: 
1. Конституция РФ от 12.12. 1993 (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 01.12.2024). 

2. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Феде-
ральный конституционный закон от 26.02.1997 N1-ФКЗ (ред. от 29.05.2023) [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13440/ 
6825c490361f417e48af27f99dff36437f792070/ (дата обращения: 02.12.2024). 

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N63-ФЗ (ред. от 23.11.2024). Ст. 137. Нарушение неприкос-

новенности частной жизни [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

4234a27af714cc608ea71b7bae9400f3613c8f60/ (дата обращения 09.12.2024). 



206 

3. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 

N 2202-1 (ред. от 30.09.2024) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consult-

ant.ru/document/cons_doc_LAW_262/6aac896da00068a847b1c3d2dabf00a83d376318/ 

(дата обращения: 02.12.2024). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N63-ФЗ (ред. от 

23.11.2024). Ст. 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

4234a27af714cc608ea71b7bae9400f3613c8f60/ (дата обращения 09.12.2024). 

5. Майстренко Г.А. Современные проблемы защиты прав и свобод чело-

века в Российской Федерации [Текст]: непосредственный // Образование и право. 

2020. №11. С. 64–66. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ sovremennye-problemy-

zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii/viewer (дата обращения: 

01.12.2024). 

 

 

 

С.П. Пивко 

Студент ПГНИУ 

Научный руководитель: д. ю. н., профессор В.А. Кочев 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье с учётом складывающейся в стране ситуации демо-

графического кризиса и вводимых в соответствии с этими мерами по решению 

проблемы рождаемости анализируются положения законодательства об искус-

ственном прерывании беременности, предпринимается попытка обосновать 

естественный характер прав женщин на аборт и, как следствие, внести изменения 

в Основной закон России. 
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Часть 3 статьи 19 Конституции РФ1 гласит: «Мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации». Само суще-

ствование этого постулата и его нормативное закрепление в Основном законе 

страны есть определённый результат происходящих в обществе процессов, 

направленных на искоренение гендерной дискриминации, на изменение патри-

архального уклада. Это консенсус, достигнутый путём продолжающейся в тече-

ние длительного промежутка времени борьбы женщин за свои права, а также 

своего рода признание значимости усилий феминистского движения.  
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ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание Законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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Наряду с трансформацией общественных взглядов, меняется и правосозна-

ние: опираясь на концепцию поколений прав человека, представляется возмож-

ным отследить, как постепенно выделяются в качестве основных, неотъемлемых 

права личные, политические, социально-экономические, культурные и т.д., и 

вкупе с вышеупомянутыми процессами эти права закрепляются нормативно, 

находя своё отражение всё в большем количестве прежде всего международных 

актов и приобретая всеобщий характер независимо от гендерной принадлежно-

сти человека.  

Тем не менее имеются категории прав, в отношении которых по сей день 

существуют дискуссии по поводу их всеобщности, нормативности и признания 

на международном уровне. В число таковых входят соматические или биоправа, 

которые относят к новому, четвёртому поколению прав человека. 

В число учёных, посвятивших свои работы соматическим правам человека, 

входят А.И. Ковлер, В.И. Крусс, Е.М. Нестерова, О.Э. Старовойтова, Ю.И. Ту-

рянский и другие. Исследователи включают1 в число соматических прав «во-

просы здравоохранения; определение критериев диагностики смерти, регулиро-

вание вопросов оказания помощи умирающим; правовое регулирование транс-

плантации, генетики клонирования, новых репродуктивных технологий, а также 

правовую регламентацию контрацепции и абортов».  

Не углубляясь в историю становления и развития соматических прав, стоит 

отметить существующий консенсус среди теоретиков права в отношении того, 

что они носят естественный характер и появились задолго до того, как стали 

предметом заинтересованности юридической науки. В настоящее время пред-

ставляется необходимым доктринальное осмысление и юридическое оформле-

ние соматических прав. 

Отдельное внимание среди ранее названных видов прав стоит уделить 

аборту. В настоящее время огромное внимание акцентируется в отношении ис-

кусственного прерывания беременности в части всевозможных запретов к так 

называемому склонению к указанной процедуре: женщины по всей стране стал-

киваются с отказами в проведении абортов как в государственных женских кон-

сультациях, так и частных клиниках2. В отдельных регионах (как, например, Ки-

ровская область) депутаты вообще вносят3 законопроекты о запрете медикамен-

тозных абортов. При этом стоит отметить, что примеры подобных злоупотреб-

лений встречаются не только в нашей стране, но и в других государствах, и в 

исключительных случаях, количество которых установить трудно, запрет абор-

тов приводит к смерти женщины4. Подобная практика, как представляется ав-

тору статьи, не должна иметь место не только в странах, декларирующих себя в 

                                                      
1 Третьякова Е.С. Теоретико-правовой анализ соматических прав человека // Наука. Общество. Государство. 2023. 

Т. 11. №4. С. 48. 
2 См., например: Не все на абортаж – медицинский бизнес все чаще отказывается заниматься прерыванием бере-

менности // Коммерсантъ. 2023. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6336115. 
3 См., например: В Кировской области хотят ввести закон о запрете абортов в частных медцентрах // Компромат. 

2024. URL: https://komp1.guru/articles/302345-v_kirovckoj_oblasti_hotjat_vvesti_zakon_o_zaprete_abortov_v_chast-

nyh_medtsentrah. 
4 См., например: 18-летняя девушка из Техаса умерла из-за запрета аборта: у пациентки начался сепсис // Parents. 

2024. URL: https://www.parents.ru/article/18-letnyaya-devushka-iz-tekhasa-umerla-iz-za-zapreta-aborta-u-pacientki-

nachalsya-sepsis/. 
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качестве демократических правовых государств, но и во всём мире без исключе-

ния, в особенности в Российской Федерации, и на то есть определённое количе-

ство причин. 

Во-первых, «право женщины на аборт в России гарантируется сразу не-

сколькими конституционными положениями и принятым в их развитие феде-

ральным законодательством»1. В соответствии со ст. 38 Конституции «материн-

ство и детство, семья находятся под защитой государства», при этом статья 41 

обеспечивает право каждого «на охрану здоровья и медицинскую помощь». В 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в ст. 56 за-

креплено, что при сроке до 12 недель при наличии информированного добро-

вольного согласия искусственное прерывание беременности проводится по же-

ланию женщины – никаких иных оснований не требуется. Дополнительно закон 

выделяет социальные показания (сегодня таким является лишь беременность, 

наступившая в результате изнасилования), при наличии которых прерывание бе-

ременности возможно на сроке до 22 недель, а также медицинские показания, 

при которых аборт проводится независимо от срока. 

Во-вторых, составной частью правовой системы России, согласно ч. 4 

ст. 15 Конституции, являются общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права и международные договоры, к которым и стоит обратиться. Пункт 2 

статьи 25 Всеобщей Декларации прав человека гласит, что материнство и мла-

денчество дают право на особое попечение и помощь. Конвенция о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин 1979 г. в ст. 16 закрепляет: «одинаковые 

права женщин и мужчин свободно и ответственно решать вопрос о числе детей 

и промежутках между их рождениями и иметь доступ к информации, образова-

нию, а также средствам, которые позволяют им осуществлять это право»2. По-

мимо конкретных норм, вопрос репродуктивных прав находит своё отражение в 

ходе проведения международных конференций (например, Международной кон-

ференции ООН по народонаселению и развитию 1994 г. в г. Каире). 

Отдельно стоит обратить внимание на практику применения вышеназван-

ных норм: Комитет ООН по правам человека отмечает: «Хотя государства-участ-

ники могут принимать меры, направленные на регулирование добровольного 

прерывания беременности, эти меры не должны приводить к нарушению права 

на жизнь беременной женщины или девочки или ее других прав. ограничение 

возможности женщин или девочек прибегать к аборту не должно, среди прочего, 

ставить под угрозу их жизнь, причинять им физическую или психическую боль 

или страдания, подвергать их дискриминации или произвольному вмешатель-

ству в их частную жизнь. Государства-участники должны обеспечить безопас-

ный, законный и эффективный доступ к аборту в тех случаях, когда жизнь и здо-

ровье беременной женщины или девочки находятся под угрозой. Кроме того, 

государства-участники не могут регулировать беременность или аборты во всех 

                                                      
1 Почему желание мужа и интересы государства не должны лишать женщину права на аборт // Forbes Woman. 

2023. URL: https://www.forbes.ru/forbes-woman/500766-pocemu-zelanie-muza-i-interesy-gosudarstva-ne-dolzny-lisat-

zensinu-prava-na-abort. 
2 Живодрова Н.А. Социально-правовая регламентация искусственного прерывания беременности // Эпомен. 

2020. №46. С. 156. 
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других случаях таким образом, чтобы это противоречило их обязанности обес-

печивать, чтобы женщинам и девочкам не приходилось прибегать к небезопас-

ным абортам»1. 

В-третьих, о важности и легальности доступа к искусственному прерыва-

нию беременности свидетельствуют не только уже существующие нормы рос-

сийского и международного права. Так, в открытом доступе имеется проект Фе-

дерального закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод и рав-

ных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации», статья 2 кото-

рого запрещает дискриминацию по мотивам пола, а статья 3 в числе основных 

направлений государственной политики по обеспечению равных прав и равных 

возможностей мужчин и женщин называет «формирование правовой базы обес-

печения равноправия полов, совершенствование и развитие законодательства в 

этой сфере; выполнение общепризнанных принципов и норм международного 

права, а также международных обязательств Российской Федерации»2. 

Наконец, вопрос о праве на аборт представляется возможным решить ис-

ходя из практики Конституционного Суда. В своём Постановлении от 28.06.2007 

№ 8-П Суд отметил3 важные детали, касающиеся прав личности в целом: «До-

стоинство личности подлежит защите в качестве общего условия осуществления 

всех иных прав и свобод, независимо от фактического социального положения 

человека, и предопределяет недопустимость произвольного вмешательства в 

сферу автономии личности. Охраняя достоинство личности, государство обязано 

воздерживаться от контроля над личной жизнью человека и от вмешательства в 

нее. По смыслу приведенных норм Конституции Российской Федерации и меж-

дународно-правовых актов, вводимое законодателем ограничение прав и свобод, 

как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 

должно отвечать требованиям справедливости, быть необходимым и соразмер-

ным конституционно значимым целям; обеспечивая баланс конституционно за-

щищаемых ценностей и интересов, оно вместе с тем не должно посягать на само 

существо права и приводить к утрате его основного содержания». 

Запрет права на искусственное прерывание беременности либо же всевоз-

можные запреты на так называемое склонение к аборту фактически допускает 

произвольное вмешательство в сферу автономии личности. Подобные меры не от-

вечают требованиям справедливости, и это возможно установить, проведя мысли-

тельный эксперимент и применив метод аналогии, в результате которых возникает 

риторический вопрос: если бы в условиях того же патриархального уклада жизни, 

который складывался на протяжении тысячелетий, биологически воспроизводить 

                                                      
1 Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и внедоговорных органов, действующих 

в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам защиты права лица на жизнь (утв. Управлением системати-

зации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ 23.06.2021 г.) // СПС «Консультант-

Плюс». 
2 О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской 

Федерации: проект Федерального закона №284965-3 // Консорциум Кодекс. 2024. URL: https://docs.cntd.ru/ 

document/901859190. 
3 По делу о проверке конституционности статьи 14.1 Федерального закона «О погребении и похоронном деле» и 

Положения о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенного ими террори-

стического акта, в связи с жалобой граждан К.И. Гузиева и Е.Х. Кармовой: Постановление Конституционного 

Суда РФ от 28.06.2007 №8-П // Собрание законодательства РФ. 2007. №27. Ст. 3346. 
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род способен был бы мужчина, однако ему приходилось бы сталкиваться с теми 

же ограничениями, через которых проходили женщины в борьбе за свои права, с 

тем же общественным порицанием в вопросе репродуктивных функций, с дискри-

минацией и физическим насилием, но в условиях нынешнего представительства 

своего пола в органах власти, когда подавляющее большинство членов того же 

парламента – мужчины, то возник ли бы когда-либо в обществе вопрос о запрете 

права на аборт как одной из единственных мер борьбы с последствиями того же 

физического насилия? Допустило ли бы патриархальное общество нарушения 

права мужчины на телесную неприкосновенность? 
Тем не менее, никаких дополнительных мыслительных процессов не тре-

бует ответ на вопрос того, к чему приводит запрет права на аборт. По этому по-
воду автор одной из научных статей, выступающий против искусственного пре-
рывания беременности, обратился в Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития РФ. В ответном письме от 07.12.2010 г. № 10-4/376918-15 гово-
рится1: «Законодательное запрещение абортов, как показала практика в нашей 
стране, приводило к росту нелегальных абортов, медицинской смертности от 
аборта, а также к увеличению брошенных детей и детоубийств». 

Резюмируя, стоит отметить важную деталь: вопрос искусственного преры-
вания беременности – это комплекс правовых и морально-этических норм, каса-
ющихся, помимо непосредственно аборта, статуса эмбриона, согласия супруга 
на проведение аборта, прав нерождённого человека и т.д. Государства по сей 
день не пришли к единому решению проблемы репродуктивных прав: в одних 
странах (Абхазия, Афганистан, Бангладеш, Гондурас) аборт запрещён полно-
стью или с минимальными отступлениями, в других (Аргентина, Армения, Бель-
гия, Россия) – разрешён. Многочисленные статистические данные, приводимые 
учёными-демографами и социологами, а также практика подтверждают: запрет 
абортов приводит к использованию небезопасных и негигиеничных способов 
прервать беременность и, как следствие, к смертности женщин, а также к увели-
чению числа детоубийств в попытке избавиться от нежеланного ребёнка. Даль-
нейшие запреты и ужесточение наказаний за подобные деяния лишь усугубляют 
положение (яркий пример – запрет абортов в 1936 году в СССР2). 

Женщине, принявшей решение прервать беременность, необходимо обес-
печить доступ к современным методам проведения аборта и последующей кон-
трацепции, а не ограничивать ее в реализации своих прав, создавая условия для 
формирования негативных последствий в виде нарушения репродуктивного здо-
ровья, осложнений, летальных исходов, а также лишения свободы при планиро-
вании материнства. Безусловно, демографический кризис – важнейшая проблема 
российского общества, но запрет абортов лишь усугубит положение в стране: как 
говорил Фридрих Фон Хайек, «Конституционные и легитимные цели ещё не де-
лают автоматически конституционными любые средства и инструменты её до-
стижения». 
                                                      
1 Масленников В.В. Соотношение конституционных прав личности искусственному прерыванию беременности 

(аборту) в России и обеспечение безопасности государства в контексте демографического кризиса // Националь-

ные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. №17. С. 55. 
2 Фадеева О.В. Нарушение конституционных прав личности на получение медицинской помощи путем наложе-

ния запрета на проведение искусственного прерывания беременности (аборта) в 1936-1955 гг. // Право и прак-

тика. 2019. №1. С. 24. 
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Что же касается решения вопроса на конституционно-правовом уровне, то 

стоит последовать примеру Франции: страна стала первой в мире, где право на 

добровольное прерывание беременности гарантировано Основным законом. 

Представляется необходимым внесение соответствующих изменений в положе-

ния Конституции РФ: право на искусственное прерывание беременности – есте-

ственное право человека, оно не должно вытекать из других положений Основ-

ного закона. 
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правонарушений несовершеннолетних. В статье приводится анализ норматив-
ных правовых актов, регламентирующих деятельность комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Делается вывод о необходимости принятия 
нового Федерального закона, в котором найдут отражение комплексные унифи-
цированные нормы права по вопросам деятельности комиссий по делам несовер-
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Предупреждение и профилактика правонарушений среди несовершенно-

летних – актуальная тема, на которую обращают внимание ученые различных об-
ластей. Изучение влияния различных факторов на формирование негативных 
взглядов у подростков проводится не только правоведами, но и социологами, пси-
хологами и педагогами. Так, например, одним из таких факторов является про-
никновение в молодежную среду стереотипов поведения, не совместимых с об-
щественными ценностями. Это пропаганда психоактивных веществ, культивиро-
вание половой распущенности, насилия и жестокости. Большую роль здесь иг-
рает СМИ: фильмы, сериалы, телепередачи, газетные и журнальные статьи, а так 
же Интернет1. 

Безусловно, защита прав несовершеннолетних требует особого внимания. 
Обязанность обеспечивать защиту прав и законных интересов детей возложена 
на субъекты профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе и 
на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП). 
Их деятельность регулируется комплексом нормативных правовых актов, среди 
которых главенствующее положение занимает Конституция РФ. 

Согласно ч.4 ст. 67.1 Конституции РФ дети признаны важнейшим приори-
тетом государственной политики Российской Федерации. Это означает, что госу-
дарство создает условия для внутреннего и внешнего развития детей, а также 
обеспечивает приоритет семейного воспитания. 

                                                      

© Попрядухина А.А., 2024 
 
1 Молодежь Российской Федерации: положение, выбор пути: государственный доклад / под ред. В.А. Лукова, 

В.А. Родионова, Б.А. Ручкина. М.: Социум, 2010. 328 с. 
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На федеральном уровне правовую основу деятельности КДН и ЗП состав-

ляет Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений», который закрепляет систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, опреде-

ляет правовые основы их деятельности и полномочия. Но по мнению Ильго-

вой Е.В. существенным недостатком действующей редакции Федерального за-

кона № 120-ФЗ является отсутствие в нем нормативно-закрепленной системы 

КДН и ЗП1. 

В статье 5 этого же закона перечислены объекты профилактического воз-

действия, для которых проводится индивидуальная профилактическая работа ор-

ганами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних2. 

Правительством РФ утверждено Примерное положение о комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав, создаваемых высшими исполнитель-

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и в ко-

тором перечислены основные задачи комиссии, её функции, права, организаци-

онно-правовые основы деятельности и состав. 

Согласно ст. 22.1 КоАП РФ КДН и ЗП названы в числе субъектов уполно-

моченных рассматривать дела об административных правонарушениях несовер-

шеннолетних. Однако могут возникают ошибки в процессе деятельности КДН и 

ЗП в связи с отсутствием необходимого юридического образования и тем, что 

члены комиссии впервые знакомятся с материалами и событием правонарушения 

в момент рассмотрения дела.  

Таким образом, на федеральном уровне деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних и их защите регулируется федеральными законами и поста-

новлениями Правительства РФ. Но региональное законодательство субъектов 

Российской Федерации также играет важную роль в регулировании деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Так, например, в Пермском крае в настоящее время действует Закон Перм-

ской области от 05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав» (ред. от 04.05.2023)3, который содержит в себе: органи-

зацию работы комиссий по делам несовершеннолетних в Пермском крае, основ-

ные направления деятельности, предусмотренные меры воздействия и проце-

дуры для работы с несовершеннолетними, правила работы комиссий и рассмот-

рения их дел. 

КДН и ЗП нуждаются в повышении профессионализма своих членов, укреп-

лении правового статуса и роли. Для этого необходимо разработать нормативные 

акты о порядке их образования, функционирования и кадровом обеспечении. 

                                                      
1 Ильгова Е.В. Проблемы правового регулирования организации и деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав в Российской Федерации // Вопросы ювенальной юстиции. 2009. №5. С. 17–21. 
2 Грибанов Е.В., Помогалова Ю.В., Богатырева Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Элек-

тронный ресурс // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Закон Пермской области от 05.09.2005 №2441-539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» (ред. от 04.05.2023) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Также, назначение судебно-психиатрической экспертизы в случаях администра-

тивных правонарушений несовершеннолетних предлагается закрепить процедуру 

в КоАП РФ и уполномочить КДН и ЗП на принятие решения о необходимости 

проведения медицинского обследования детей в специализированных учрежде-

ниях. Любые процессуальные нарушения со стороны комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав могут навредить правам детей и их представите-

лей, подрывая доверие к государственным органам. Потому без соответствующей 

законодательной основы их успешная деятельность будет неэффективной.  
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Аннотация. В статье раскрываются основные правила и особенности пре-

бывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 
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В настоящее время Россия относится к государствам, занимающим лиди-

рующие позиции в сфере миграции. Согласно только статистическим данным 

Погранслужбы ФСБ РФ общее количество поездок иностранных граждан в Рос-

сию по итогам 2023 года составило 15,4 млн1. По сравнению с 2022 годом общее 

количество поездок иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию вы-

росло на 15,7%.  

Необходимо отметить, что в отношении граждан большинства иностран-

ных государств при их въезде в Россию действует визовый режим. 

Визовый режим предполагает, что наряду с документом, удостоверяю-

щим личность, иностранные граждане обязаны иметь визу, которая представ-

ляет собой разрешение на въезд в Российскую Федерацию и транзитный проезд 

через её территорию в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 15.08.1996 

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»2.  

Если иностранный гражданин въезжает по визе, то ее номер обязательно 

указывается в миграционной карте. Миграционная карта – это документ, кото-

рый позволяет иностранному гражданину законно находиться в России. Значе-

ние миграционной карты заключается, во-первых, в том, что с помощью нее 

МВД РФ может контролировать поток пребывающих иностранных граждан и ве-

сти учет того, с какой целью они приезжают; во-вторых, для того, что иностран-

ный гражданин мог оформить дальнейшие разрешительные документы. 

Следовательно, лицо, въезжающее в порядке визового режима, должно 

предъявить при пересечении границы визу, действительный документ, удостове-

ряющий личность, и заполнить миграционную карту. 

Так, согласно статистическим данным, почти 850 тысяч иностранцев офор-

мили российские визы в 2023 г., что на 64% больше, чем в 2022 г., когда было 

выдано 515,3 тысяч виз. В 74% случаев визы запрашивались для совершения 

краткосрочных поездок в Россию (с туристическими, частными, деловыми це-

лями, в рамках гуманитарного сотрудничества), 14% – на учебу, 9% – для занятия 

трудовой деятельностью3.  

Необходимо упомянуть, что в 2023 г. в России заработала электронная виза. 

Электронные визы представляют собой инструмент контрольной функции 

управления, отличающийся от обычной визы ускоренным порядком оформле-

ния, а также краткосрочностью нахождения иностранного гражданина на терри-

тории Российской Федерации.  

Отметим, что институт виз в виде электронного документа в нашей стране 

является новым, поэтому их проблематика слабо исследована учеными-юри-

стами. Однако проведенный нами анализ эксплуатации системы электронных 

виз позволил выявить несколько проблем, не дающих в полном объеме реализо-

вать идеи по въездному туризму в Россию. 
                                                      
1 Более 15 млн. иностранцев посетили РФ в 2023 году [Электронный ресурс]. URL: https://росмигрант.рф/press-

center/news/novosti/bolee-15-mln-inostrantsev-posetili-rf-v-2023-godu/ (дата обращения: 30.09.2024).  
2 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: Федеральный закон РФ от 

15.08.1996 №114-ФЗ. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102043016 (дата обращения: 01.10.2024). 
3 Почти 850 тысяч иностранцев оформили российские визы в 2023 году [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.interfax.ru/russia/944240 (дата обращения: 30.09.2024). 
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Первая проблема заключается в ограниченности выбора языка на сайте по-

лучения электронной визы: можно выбрать только русский или английский язык. 

Считаем, что возможности России намного шире, чем перевод и поддержка сер-

виса только на двух языках. В этой связи, предлагаем организовать поддержку 

на языках всех государств, граждане которых вправе получить электронную визу 

для въезда в Российскую Федерацию. Многоязычность версии и служба под-

держки покажут заинтересованность нашей страны в туристах.  

Вторая проблема заключается в значительном списке вопросов, на которые 

приходится отвечать заявителям: необходимо предоставить данные о родителях, 

указать минимум два последних места работы, указать данные об обучении по-

сле получения среднего образования, сделать ссылки на профили в социальных 

сетях и т.д.  

Считаем, что в анкете на получение электронной визы в Россию чрезмерно 

много вопросов, которые затрудняют ее заполнение. Опыт проведения Олимпи-

ады в Сочи в 2014 г. и Чемпионата мира по футболу в 2018 г. показал, что анкета 

должна быть лаконичной. Российские правоохранительные органы выполнили 

свою задачу и пресекли все попытки любых недружественных действий со сто-

роны иностранных граждан. В связи с этим, предлагаем упростить анкету на по-

лучение электронной визы в Россию.  

Указанные предложения позволят упростить въезд иностранных граждан 

и лиц без гражданства в нашу страну, а также повысить туристическую привле-

кательность России.  

После заполнения миграционной карты иностранные граждане, въехавшие 

на территорию Российской Федерации в порядке визового режима пребывания, 

обязаны пройти обязательную процедуру государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографирования, а также медицинский осмотр.  

Отметим, что медицинское освидетельствование осуществляется в соот-

ветствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

19.11.2021 № 1079н «Об утверждении Порядка проведения медицинского осви-

детельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований 

наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства нарко-

тических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у ино-

странного гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока дей-

ствия медицинского заключения об отсутствии факта употребления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ, а также формы, описания бланка 

и срока действия медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекцион-

ных заболеваний, представляющих опасность для окружающих»1. 

                                                      
1 Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токси-

кологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства наркоти-

ческих средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их ме-

таболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных за-

болеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
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Затем иностранные граждане, въехавшие на территорию нашей страны, 

обязаны в течение семи рабочих дней со дня въезда подать уведомление о своем 

прибытии по месту пребывания, то есть встать на миграционный учет1. Это необ-

ходимо для обеспечения национальной безопасности.  

По истечении срока действия визы иностранные граждане обязаны поки-

нуть Российскую Федерацию. Отметим, что продление срока действия визы воз-

можно, для этого иностранным гражданам необходимо обратиться в органы ми-

грационной службы до истечения вышеуказанного срока.  

В свою очередь, безвизовый режим представляет собой установленные за-

конодательством правила и порядок пересечения государственной границы, при 

которых иностранному гражданину для въезда в Российскую Федерацию полу-

чение визы не требуется.  

В условиях безвизового режима в Российскую Федерацию могут въехать 

граждане стран, входящих в СНГ. 

Порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, при-

бывших на территорию государства в порядке, не требующем получения визы, 

заключается в следующем: 

Для начала иностранные граждане, прибившие в Россию, обязаны полу-

чить и заполнить миграционную карту. Исключение составляют граждане Бела-

руси – им миграционная карта не нужна. Кроме того, граждане государств-чле-

нов Евразийского экономического союза могут обходиться без миграционной 

карты, если срок их пребывания не более 30 суток.  

Далее иностранные граждане, прибывшие на территорию Российской Фе-

дерации в порядке, не требующем получения визы, обязаны пройти обязатель-

ную процедуру государственной дактилоскопической регистрации и фотографи-

рования, а также медицинский осмотр.  

Медицинское освидетельствование осуществляется в соответствии с При-
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2021 
№ 1079н «Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельство-
вания, включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в 
организме иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических 
средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного 
гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока действия меди-
цинского заключения об отсутствии факта употребления наркотических средств 

                                                      
человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока действия медицинского заключения об отсутствии факта упо-

требления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, а также формы, описания бланка и срока действия медицинского заключения 

о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих: Приказ Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации от 19.11.2021 №1079н. URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Document/View/0001202111300009 (дата обращения: 01.10.2024).  
1 О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-

дерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 №9. URL: http://pravo.gov.ru/ 

proxy/ips/?docbody=&nd=102111569&ysclid=m1sykbnp4l622082990 (дата обращения: 01.10.2024). 
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или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, а также формы, описания бланка и срока действия 
медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих».  

Затем, по общему правилу, иностранные граждане, въезжающие в Россию 
в безвизовом режиме, обязаны уведомить подразделение по вопросам миграции 
о своем прибытии в течение 7 рабочих дней со дня своего въезда1.  

Иностранные граждане, пребывающие на территории Российской Федера-
ции в порядке, не требующем получения визы, могут находиться в нашей стране 
не более 90 суток в течение одно периода. Отметим, что продлить указанный 
срок возможно при наличии патента, разрешения на работу, разрешения на вре-
менное проживание, вида на жительство2 и т.д.  

По истечении срока временного пребывания иностранные граждане обя-
заны выехать за пределы Российской Федерации.  

Подводя итоги, проведенный нами анализ регистрации иностранный граж-
дан, позволяет говорить о том, что государство, устанавливая визовый режим, 
обеспечивает безопасность своих граждан и территории в целом. Визовый режим 
способствует улучшению криминальной ситуации и сдерживает трудовую мигра-
цию. Здесь же нельзя не упомянуть институт электронных виз, который заработал 
в Российской Федерации сравнительно недавно – в 2023 г. Для достижения поло-
жительного эффекта от использования электронных виз считаем необходимым 
расширить перечень языков, на которых поддерживается сервис, а также упро-
стить анкету на получение электронной визы в Россию.  Что касается безвизового 
режима, то он, в первую очередь, подтверждает «доверие» стран друг другу и 
упрощает осуществление разного рода поездок: туристических, деловых и др.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается наличие необходимости в 

широких полномочиях президента Российской Федерации, чем это может быть 
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Форма государственного правления – это элемент формы государствен-

ного устройства, который определяет систему организации высших органов гос-

ударственной власти, порядок их образования, сроки деятельности, компетен-

цию, а также порядок взаимодействия данных органов между собой и с населе-

нием, и степень участия населения в их формировании. В конституционной 

науке выделяется четыре её формы. В вопросе о форме государственного прав-

ления Российской Федерации выделяется три разных позиции о форме государ-

ственного правления РФ. 

Первая позиция утверждает, что Российская Федерация является прези-

дентской республикой, характеризующейся нахождением в подчинении у Пре-

зидента исполнительной власти, избранием Президента путём народного голо-

сования. В контексте данной теории главным признаком президентской респуб-

лики принято считать систему сдержек и противовесов1. Она представляет собой 

точное разделение власти, при этом не лишая органов автономии относительно 

друг друга2. Это касается их деятельности и организации. В особенности это 

крайне узкий перечень инструментов, используя которые органы, так или иначе 

способны взаимодействовать на деятельность и компетенцию друг друга. Напри-

мер, органы исполнительной и законодательной власти связаны лишь тем, что 

исполнительная ветвь должна следовать законам, которые принял парламент. 
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Иными словами, данный подход предполагает, что правительство в данном кон-

тексте – сугубо исполнительный орган, без возможности прямого воздействия на 

парламент, не считая права отлагательного вето. Представителями такого под-

хода являются такие авторы как М.Н. Марченко, В.С. Нерсесянц, Л.А. Морозова, 

В.Е. Чиркин, Д.А. Медведев, В.В. Путин. 

Вторая позиция утверждает, что относится к наиболее популярной точке 

зрения, что Российская Федерация является смешанной республикой, с прису-

щим ей дуализмом исполнительной власти между парламентом и президентом. 

Народ избирает президента, он способен оказывать влияние на формирование 

кабинета министров. Парламент же в свою очередь вправе утверждать и отправ-

лять в отставку правительство. Представителями такого подхода являются такие 

авторы как О.Е. Кутафин, А.Н. Кокотов1. 

Существует и третья точка зрения. Российская Федерация относится к но-

вой форме правления – суперпрезидентской республике. Аргументировать это 

можно тем, что по Конституции, Президент имеет более широкие полномочия, в 

сравнении с тем же Парламентом. Президент формирует как внешнюю, так и 

внутреннюю политику страны. Среди полномочий властей, сравнительное пре-

имущество имеет исполнительная власть, но Президент выше неё. Представите-

лями такого подхода являются такие авторы как А.В. Малько, А.А. Кондрашов, 

Л.Ф. Шевцова, В.Ю. Сурков, Стивен Фиш. 

Из сказанного следует, что форма правления Российской Федерации харак-

теризуется широким перечнем полномочий Президента, отличающих её как от 

президентской, так и от смешанной республик. По мнению автора, примером та-

ких полномочий служат закрепленные в Конституции РФ: 

– право Президента РФ осуществлять роспуск государственной Думы по ос-

нованиям, указанным в ст. 111 и 117 Конституции (ч. 1 ст. 109 Конституции РФ); 

– право Президента РФ отправить в отставку Правительство РФ, без согла-

сия государственной Думы (ч. 1 ст. 117); 

– право Президента РФ на отмену актов Правительства РФ, не соответству-

ющих его указам (ч. 3 ст. 115); 

– право руководства Президентом РФ федеральными органами исполни-

тельной власти (ст. 83). 

Также широкий перечень полномочий Президента РФ помимо Конститу-

ции РФ урегулирован как федеральными, так и федеральными конституцион-

ными законами. Конституция РФ не содержит каких-либо ограничений и для 

дальнейшего расширения полномочий Президента РФ. То есть новые законы мо-

гут расширять полномочия Президента РФ в конституционных пределах. За по-

следние 20 лет практике известно множество федеральных и федеральных кон-

ституционных законов, которыми значительно расширяется ряд исполнитель-

ных полномочий Президента РФ. Правовед Елена Глушко подчёркивает: «вряд 

ли можно повергнуть сомнению тот факт, что президентские полномочия в сфере 

исполнительной власти чрезвычайно широки, а по ряду направлений прибрели 

доминирующий характер». К таким актам можно отнести такие федеральные 
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конституционные законы, как «О Правительстве РФ», «О чрезвычайном поло-

жении», «О военном положении», а также федеральные законы «О внешней раз-

ведке», «О противодействии терроризму» и др. В сфере государственной службы 

Президент РФ получил особенно широкие полномочия. Глушко отмечает, что 

полномочия Президента РФ в этой сфере имеют тенденцию к неуклонному рас-

ширению и «фактически Президент признан главным «патроном» госслужбы в 

России». Также можно привести пример Федерального закона № 414-ФЗ, преду-

сматривающего меры конституционно-правовой ответственности глав субъек-

тов РФ. Помимо этого, в ряде других федеральных законов были установлены 

новые полномочия Президента в сфере экономики, внешней торговли, управле-

нии социальной сферой и т.п.  

Встречаются авторы, которые критикуют возможность расширения полно-

мочий за счёт федеральных и федеральных конституционных законов, так как 

это в свою очередь расширяет и без того широкий перечень полномочий, предо-

ставленных Конституцией Президенту, что как бы вносит изменение в принцип 

разделения властей на три ветви и в систему сдержек и противовесов1. 

Различные авторы также обращают внимание, что у Президента РФ по-

мимо властных полномочий, установленных федеральным законодательством, 

существуют так называемые «скрытые» («подразумевающиеся») полномочия, 

вытекающие из статуса Президента РФ, как главы государства (ч. 2 ст. 80 Кон-

ституции РФ). Конституционный Суд РФ в Постановлении от 31 июля 1995 г. 

№ 10-П при рассмотрении дела о применении чрезвычайных мер, связанных с 

возникшей на территории Чеченской Республики «экстраординарной ситуа-

цией», фактически ввел в российскую конституционно-правовую практику ин-

ститут скрытых (подразумеваемых) полномочий Президента РФ. В Постановле-

нии Конституционный Суд разъяснил, что Президент РФ действует в установ-

ленном Конституцией РФ порядке. Для случаев, когда этот порядок не детализи-

рован, а также в отношении полномочий, не перечисленных в ст. 83–89 Консти-

туции РФ, общие рамки президентских действий определяются принципом раз-

деления властей (ст. 10 Конституции) и требованием ст. 90 (ч. 3) Конституции 

РФ, согласно которому указы и распоряжения Президента РФ не должны проти-

воречить Конституции и законам Российской Федерации. Реализация Президен-

том своей компетенции в «установленном Конституцией Российской Федерации 

порядке» предполагает также возложение им на Правительство РФ в соответ-

ствии с п. «ж» ч. 1 ст. 114 Конституции РФ задач во исполнение указов Прези-

дента. Однако, есть мнение, что такие полномочия из-за неопределенного спек-

тра их появления, увеличения и без того широкого перечня полномочий Прези-

дента избыточны. 

На основе поведенного исследования авторы приходят к выводу, что вне 

зависимости от подходов к форме государственного правления РФ, Президент 

РФ обладает весьма широкими полномочиями в сравнении с другими демокра-

тическими государствами. 

                                                      
1Глушко Е.К. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти // Исполнительная 

власть: проблемы организации и деятельности. Труды кафедры конституционного и административного права. 

М.: ТЕИС, 2006. Вып. 1. С. 21–45. 



222 

Широкие президентские полномочия способствуют усилению централиза-

ции власти, усиливают влияние президента на политику РФ. Однако по мнению 

авторов необходимость в существовании таких полномочий обусловлена истори-

ческим контекстом принятия конституции РФ, и проведению демократических 

реформ. России требовалось проведение реформ, переустройство государствен-

ной экономики, создание новой системы органов государственной власти, опера-

тивное разрешение ряда социально значимых проблем, а также гарантии сохран-

ности новообразовавшегося демократического устройства государства, сталки-

вавшегося с рядом покушений на его существования. В свою очередь широкие 

полномочия Президента РФ позволяли наиболее эффективно решать данные за-

дачи, позволяя Президенту РФ выступать гарантом демократии, что обеспечивает 

стабильное существование и развитие демократии в Российской Федерации. 
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Аннотация. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних является неотъемлемым атрибутом современного общества. Ана-

лиз причинных факторов негативного поведения подростов на протяжении мно-

гих десятилетий неизменно остается в фокусе интересов отечественных и зару-

бежных исследователей в различных областях научного знания: юриспруденции, 
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психиатрии, социальных науках, медицине, педагогике и т.д. Поиск эффектив-

ных путей профилактики несовершеннолетних должен начинаться с адекватного 

определения самого феномена. 

Ключевые слова: профилактика правонашений несовершеннолетних, под-

росток, административные правонарушения, субъекты профилактики. 
 

 

Профилактика административных правонарушений среди несовершенно-

летних является одной из приоритетных задач государства. Для результативной 

работы с несовершеннолетними правонарушителями необходим правильный 

подбор и эффективное использование воспитательных, правовых, организацион-

ных и других мер воздействия, что и определяется как проблемное направление 

профилактики деликтов среди данной категории лиц. 

И.В. Батыщева рассматривает профилактику как элемент системы государ-

ственного реагирования на антиобщественные деяния, выражающиеся в приме-

нении соответствующими субъектами мер различного характера (социальных, 

правовых)1.  

Т.М. Занина раскрывает понятие профилактики как деятельность по устра-

нению причин и условий совершения административных правонарушений лицом, 

которое еще не проявило противоправного умысла, но его поведение свидетель-

ствует о высокой вероятности перерастания последнего в правонарушение2.  

Можно согласиться с мнением Е.Н. Возмилкиной о том, что «профилак-

тика представляет собой совокупность мер, средств, инструментов и подходов, 

направленных на предотвращение какого-либо события или явления».  

В статье 1 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» дается определение профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних: «система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-

ствиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуаль-

ной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящи-

мися в социально опасном положении». 

Система профилактики правонарушений представляет собой совокупность 

действий субъектов данной деятельности, принимаемых ими мер, а также уста-

новление направлений отслеживания в данной сфере.  

Как отмечает С.В. Калинина, «для решения задач профилактики необхо-

димо воздействовать на все аспекты жизни несовершеннолетнего, начиная от за-

щиты его прав и законных интересов на ментальном и физическом уровне, и за-

                                                      
1 Батыщева И.В. К вопросу о проведении профилактических мероприятий, направленных на недопущение совер-

шения правонарушений среди несовершеннолетних // Государство и правовая система в условиях информацион-

ного общества: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. 2021. №9. С. 5–7. 
2 Занина Т.М. Государственная система профилактики правонарушений несовершеннолетних // Уголовно-про-

цессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. 2021. №1 (8). С. 40–47. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46335703&selid=46335709
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46335703&selid=46335709
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канчивая осуществлением профилактической работы с родителями, представи-

телями и должностными лицами, обязанными обеспечивать решение потребно-

стей несовершеннолетнего»1. 

В.Б. Салахова утверждает, что профилактическая работа направлена на за-

щиту интересов общества и государства, поэтому в самых крайних случаях несо-

вершеннолетние привлекаются к соответствующим мерам ответственности либо 

вопрос о прекращении правонарушаемого поведения решается иным образом. 

Система профилактических мер подразделяется обычно на две группы: 

меры общей профилактики и меры индивидуальной профилактики2.  

Меры общесоциального предупреждения обеспечивают защиту прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, социализацию и развитие детей (в се-

мье, образовательной, досуговой сфере и др.).  

К направлениям общесоциального предупреждения относятся: 

1. Защита и поддержка семьи. Данный институт оказывает самое первое и 

основное влияние на формирование личности ребенка. На сегодняшний день ак-

туальна тема по преодолению трудностей и конфликтов, возникающих между 

подростками и родителями. В этой связи имеет большое значение беседа с роди-

телями несовершеннолетних (например, на родительских собраниях); 

2. Законодательное закрепление деятельности государственных органов и 

общества по воспитанию подростков и детей, и осуществление их защиты; 

3. Создание и улучшение условий, которые способствуют успешному и до-

стойному развитию личности детей (внедрение современных технологий в про-

цесс обучения и творческой деятельности; открытие различных секций, кружков, 

с учетом интересов несовершеннолетних); 

4. Для несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей, должны 

создаваться требования, которые наиболее полно отвечают условиям семейного 

воспитания.  

Индивидуальная профилактика реализуется с помощью корректирующего, 

сдерживающего воздействия, направленного на конкретные формы девиантного 

поведения, и факторы, их вызывающие.  

Целью индивидуальной профилактики социальных отклонений является 

прерывание деформации личности подростков, допускающих отклонения в пове-

дении, и позитивная коррекция (включая психолого-педагогическую и медико-пе-

дагогическую) личности, влекущая изменение направленности ее поведения. 

Целью общей профилактики является:  

– оздоровить условия жизни и воспитания несовершеннолетних в случаях, 

когда ситуация угрожает их нормальному развитию;  

– пресечь и установить действия источников антиобщественного влияния;  

– воздействовать на несовершеннолетних, допускающих отклонения в по-

ведении, таким образом, чтобы не дать закрепиться антиобщественным взглядам 

и привычкам.  

                                                      
1 Калинина С.В. Деятельность подразделений по делам несовершеннолетних в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних // Вестник Московского университета МВД России. 2022. №1. С. 135. 
2 Вагайцев В.М. Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на современном 

этапе // Государственная служба и кадры. 2021. №4. С. 160–164. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47397278&selid=47397315
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Основными направлениями общей профилактики являются:  
– выявление и установление неблагополучных условий жизни и воспита-

ния еще до того, как они отразились на поведении, формировании взглядов кон-
кретных подростков;  

– выявление и устранение (нейтрализация) источников отрицательных 
влияний на подростков, способствующих формированию антиобщественной по-
зиции личности и совершению правонарушений; 

– оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на подростков 
с социально отклоняющимся поведением;  

– наряду с оказанием, в случае необходимости, помощи подростку, попав-
шему в неблагоприятные условия семейного воспитания, вплоть до изъятия из 
отрицательной среды и направления в детский дом, школу-интернат и т.д., воз-
можно применение конкретных мер по организации контроля за его поведением 
и индивидуальной воспитательно-профилактической работы (постановка на учет 
в инспекцию по делам несовершеннолетних, назначение шефа, общественного 
воспитателя и т.д.). 

Таким образом, общая профилактика правонарушений несовершеннолет-
них является первоначальной задачей семьи, а также всех субъектов профилак-
тики. 

Должное внимание должно уделяться общей профилактике, так как это 
позволит избавиться от причин, которые способствуют противоправной деятель-
ности в подростковой среде. Субъекты профилактики с целью реализации обще 
профилактических задач осуществляют правовое воспитание несовершеннолет-
них, направленное на формирование у них уважения к обществу и закону. 

Это обусловлено тем, что целесообразнее проводить профилактические 
меры заранее, формируя правильное правосознание. Исправление правонаруши-
теля уже с имеющимися взглядами на закон и общество представляется более 
сложным процессом, а зачастую недостижимым вовсе. Это подтверждает тот 
факт, что одним из направлений совершенствования профилактической работы 
подразделений по делам несовершеннолетних является ранняя деятельность по 
профилактике правонарушений. Однако, в реалиях современности, общая про-
филактика правонарушений среди несовершеннолетних, которая должна прово-
диться инспектором по делам несовершеннолетних, не проводится или же про-
водится ненадлежащим образом. Это приводит к тому, что растет количество 
правонарушений среди несовершеннолетних.  

Антиобщественное и противоправное поведение являются прямым след-
ствием состояния безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, по-
этому решение задач профилактики строится на воздействии на все аспекты 
жизни несовершеннолетнего, начиная от защиты его прав и законных интересов 
на ментальном и физическом уровне и заканчивая осуществлением профилакти-
ческой работы с родителями, представителями и должностными лицами, обязан-
ными обеспечивать решение потребностей несовершеннолетнего. Одновре-
менно с этим, профилактическая работа направлена на защиту интересов обще-
ства и государства, поэтому в самых крайних случаях несовершеннолетние при-
влекаются к соответствующим мерам ответственности либо вопрос о прекраще-
нии правонарушаемого поведения решается иным образом. 
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Безнадзорным в соответствии с положениями данного правового акта при-

знается несовершеннолетний, за которым не ведется контроль со стороны лиц, 

обязанных его осуществлять (родители, иные законные представители или долж-

ностные лица), что обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполне-

нием ими своих обязанностей1. 

Беспризорным считается несовершеннолетний безнадзорный, который не 

имеет места жительства и (или) места пребывания2. 

Понятия беспризорности и безнадзорности иногда рассматриваются как 

синонимы. Однако это не совсем верно. Отличием безнадзорного несовершенно-

летнего от беспризорного является проживание безнадзорного в семье и сохра-

нение определенных связей, однако, как отмечается учеными, эта связь является 

достаточно хрупкой и с легкостью может быть разрушена3. 

Е.М Антонова указывает, что безнадзорность – это питательная среда для 

беспризорности, так сказать ее первая ступень. Далее в большинстве случае воз-

никает социальная дезадаптация, полностью или частично утрачивается способ-

ность несовершеннолетнего приспосабливаться к условиям социальной среды4.  

При анализе детской безнадзорности В.А. Озеров совершенно справедливо 

считает, что она является одной из самых веских причин для совершения под-

ростком противоправного деяния5. 

Можно согласиться с мнением Е.Е. Луценко, что связь с семьей может 

быть полностью атрофирована и утрачена, поскольку отсутствует соответствую-

щий уход за ребенком, не учитываются его интересы, что создает «реальную 

угрозу для его психического, соматического и нравственного здоровья»6. 

В соответствие со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) дает определение 

«административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоя-

щим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях установлена административная ответственность». 

Следует отметить наличие дискуссии в научной среде по вопросу опреде-

ления «правонарушение». 

Э.Р. Чернова, К.С. Елизаров раскрывают определение правонарушения, 

как виновного, противоправного деяние, которое было совершено вменяемым 

лицом, приведшее к причинению вреда другим лицам и обществу, что является 

основанием для привлечения этого лица к юридической ответственности.  

                                                      
1 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» (ред. от 24.04.2023) // Собрание законодательства РФ. 1999. №26. С. 317. 
2 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» (ред. от 24.04.2023) // Собрание законодательства РФ. 1999. №26. С. 318. 
3 Супонина Е.А., Герасимова Е.В. Беспризорность и безнадзорность: о природе феноменов и соотношении юри-

дических понятий // Полицейская деятельность. 2022. №2. С. 9. 
4 Антонова Е.М. Принципы и проблемы детской и подростковой безнадзорности // Вестник Филиалла РГСУ в 

г. Чебоксары. 2021. №1 (1221). С.18. 
5 Озеров В.А. Детская беспризорность и безнадзорность как один из факторов угрозы национальной безопасности 

России // Право и образование. 2022. №1. С. 7. 
6 Луценко Е.Е. Актуальные вопросы детской беспризорности и безнадзорности //  Молодой ученый. 2021. 

№31.1 (373.1). С. 52. 
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В.И. Курбатов он утверждает, что правонарушение – это «виновное пове-

дение дееспособного лица, которое противоречит нормам права и влечет за со-

бой юридическую ответственность». 

Р.Ф. Исмагилов под правонарушением понимает определенное действие, в 

результате которого происходит нарушение некоторого запрета, либо бездей-

ствие в случае, когда имеется законодательное предписание об обязанности со-

вершения неких действий.  

Можно согласиться с научной доктриной Э.Р. Чернова, К.С. Елизарова и 

на основании позиции ученых сформулировать дефиницию правонарушения 

несовершеннолетних – это физически вменяемое лицо, достигшие возраста ад-

министративной ответственности и способные претерпевать юридическую от-

ветственность.  

При этом, учитывая, что правонарушения несовершеннолетних могут выра-

жаться в самых разнообразных действиях, начиная от асоциального поведения. 

С точки зрения данного понимания правонарушения, рассмотрим сущ-

ность антиобщественных действий, совершаемых подростками. В статье 1 Феде-

ральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Антиобщественными 

действиями, с точки зрения их профилактики, будут рассматриваться системати-

ческое употребление наркотических средств, психотропных и (или) одурманива-

ющих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятие проститу-

цией, бродяжничество или попрошайничество, а также иные действия, которые 

нарушают права и законные интересы других лиц».  

Антиобщественным является любое преступление, административное пра-

вонарушение, в то время как антиобщественным действием может признаваться 

действие, не подпадающее под понятие правонарушения, что обычно объясня-

ется либо юным возрастом совершающего его лица, либо исключительной амо-

ральностью проступка при отсутствии признаков противоправности: 

во-первых, законодатель перечисляет нам примерный перечень антиобще-

ственных действий;  

во-вторых, указывает, что иные действия несовершеннолетнего, также, как 

и перечисленные, будут считаться антиобщественными, если они нарушают 

права и законные интересы других лиц.  

Кроме того, в эпоху развития повсеместной цифровизации и информатиза-

ция общественных отношений, деятельность в области профилактики правона-

рушений несовершеннолетних требует от субъектов профилактики проведения 

комплекса мероприятий по исключению доступа к запрещенной информации де-

тей и подростков в интернет-изданиях посредством специальных программ для 

блокировки сайтов.  

Постоянное пребывание несовершеннолетних в сети Интернет стало сво-

его рода образом их жизни. Беспрепятственный доступ к сети Интернет, где под-

ростки делятся между собой своими достижениями, позволяет другим лицам с 

криминальным прошлым вовлекать их в работу, связанную с реализацией нарко-

тических средств и психотропных веществ. Предлагая данную работу, подрост-
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кам объясняют, что в случае их задержания сотрудниками полиции они не поне-

сут ответственность в силу своего возраста. Особенно это касается подростков-

беспризорников, у которых неблагополучные семьи, а родители состоят на про-

филактическом учете. Основной угрозой для подростков являются группы в Ин-

тернете, пропагандирующие самоубийство, аморальный образ жизни, а также 

криминальное поведение. 

Также мы считаем необходимой разработку памяток, брошюр, листовок 

для детей по таким темам, как: «10 правил безопасности для детей в Интернете», 

«Чем опасен Интернет для детей и подростков?», «Осторожно: «Синий кит»!», 

«Безопасный Интернет глазами детей» и распространение данных информаци-

онных материалов во время проведения массовых мероприятий на уровне муни-

ципальных образовательных организациях.  

В соответствии с настоящим КоАП РФ, а именно со ст.2.3 КоАП РФ к ад-

министративной ответственности привлекается физическое вменяемое лицо, до-

стигшее возраста на момент совершения правонарушения 16 лет. 

Однако данный возраст рассматривается некоторыми учеными как не при-

емлемый в связи с развитием экономики и информационных технологий, так, по 

мнению З.П. Морозовой, Т.М. Заниной, предлагается снизить возраст админи-

стративной ответственности за отдельные виды правонарушений до 14 лет, при 

этом оставить общий возраст административной ответственности с 16 лет. 

В данном случае можно согласиться с представленной точкой зрения уче-

ных частично. 

Это связано с тем, что большинство несовершеннолетних в 14 лет форми-

руют некоторые правовые взгляды, касающиеся административной ответствен-

ности. При этом некоторые ученые рассматривают понижение возраста админи-

стративной отвесности с психологическими особенностями несовершеннолет-

него, то есть несовершеннолетний, достигнув возраста административной ответ-

ственности, отдает отчет совершаемым им действиям и способен оценить нега-

тивные последствия своих действий и применения к нему определенных мер от-

ветственности.  

Е.А. Михайлова отмечает, что «Законодатель учитывает не до конца сфор-

мированную психику несовершеннолетнего, вследствие чего применяет к ним 

более мягкие, либо специфичные меры воздействия». 

О.А. Иванова считает, что «снижение возраста привлечения подростков к 

административной ответственности, даст возможность для выявления на ранней 

стадии причин и условий, способствующих совершению правонарушений, так 

же составление протокола об административном правонарушении на конкрет-

ного подростка, а не на его законного представителя, что в свою очередь способ-

ствует предотвращению повторных правонарушений». 

Можно согласится с научной дискуссией Е.А. Михайловой, О.А. Ивано-

вой, так как полагаем, что в возрасте до 16 лет ребенок уже в состоянии оценить 

негативный характер своих действий, в полной мере отдает отчет своим поступ-

кам, а также способен принять и оценить неблагоприятные последствия, насту-

пающие в случае привлечения его к юридической ответственности. В то время 
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как физические возможности ребенка, достигшего 14-летнего возраста, позво-

ляют ему совершать деяния, признаваемые административными правонаруше-

ниями. К примеру, мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), потребление (распи-

тие) алкогольной продукции (ст. 20.20 КоАП РФ) появление в общественных ме-

стах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) и др.  

Так, за последние годы в Российской Федерации произошла активизация 

такого негативного социального явления, как наркомания, которая так же прояв-

ляется и в отношении несовершеннолетних. Ее особенностью является значи-

тельное число подростков, которые потребляют так называемые в молодежной 

среде «легкие наркотические средства» такие, как спайс, марихуана, гашиш и 

другие. 

Снижение возраста привлечения подростков к административной ответ-

ственности, даст возможность выявлять на ранней стадии причины и условия, спо-

собствовавшие совершению правонарушений, так же составлению протокола об 

административном правонарушении на конкретного подростка, а не на его закон-

ного представителя, что в свою очередь даст возможность предотвратить совер-

шение  повторных правонарушений, а как следствие и преступлений, так как дан-

ное явление будет направлено на саму личность совершившую правонарушение. 

На основании изложенного нам видится снижение возраста администра-

тивной ответственности, а именно до 14 лет, по нашему мнению, это связано с 

тем, что административная ответственность, является частью юридической от-

ветственности, а также тесно связана с уголовной ответственностью. 

Таким образом, профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, является сложенным, социально-правовым явлением, требующим 

своевременных действенных, мер как от законодателя в рамках совершенствова-

ния ее организационно-правовой составляющей, так и от правоприменителя с 

учетом развивающихся общественных отношений, требующих обновленных 

адекватных, мер ее реализации. 
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№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» одной из целей 

данного комплекса мер является формирование нравственных и смысловых ори-

ентиров, позволяющих противостоять различным негативным социальным явле-

ниям (экстремизм, терроризм, национализм и др.)1. Очевидно, что повышение 

уровня правовой культуры выступает необходимым элементом создания и за-

крепления подобных позитивных установок в сознании молодёжи. Вместе с тем, 

в научной литературе нет единого определения правовой культуры, что услож-

няет работу специалистов по формированию и развитию данного качества лич-

ности. Необходимо изучить различные концепции правовой культуры с целью 

формулирования собственной дефиниции данного понятия. 

Доктор юридических наук Карташов В.Н. дает широкое определение пра-

вовой культуры, утверждая, что это «совокупность юридических ценностей, от-

ражающая качественное состояние правовой системы (степень совершенства и 

эффективности права, правосознания и юридической практики), уровень право-

вого развития личности (ее знаний, умений, действий), обеспечивающая эффек-

тивную коммуникативность и правовую управляемость общественных отноше-

ний»2. При изучении правовой культуры как системы взаимосвязанных элемен-

тов ученый предлагает опираться на несколько видов структур, среди которых: 

генетическая, функциональная, психическая, стохастическая, пространственная, 

временная, логико-философская. Каждый из видов структуры правовой куль-

туры отражает расположение элементов и связей, обеспечивающих ее целост-

ность и сохранение основных свойств. 

Таким образом, Карташов В.Н. рассматривает правовую культуру как цен-

ностное образование, включающее в себя как правовую систему общества, так и 

уровень правового развития личности, и обеспечивающее контроль обществен-

ных отношений. Исследователь утверждает, что данный феномен регулирует со-

циальное поведение людей посредством нормативных правовых актов, а также 

государственных и негосударственных форм воздействия.  

Правовую культуру можно рассматривать как социальное явление, кото-

рое является регулятором общественных отношений граждан через усвоение 

правовых норм и ценностей, а также через формирование правовых стандартов 

поведения людей. В данном случае, под социальным явлением необходимо по-

нимать элемент взаимодействия людей, возникающий в социальном простран-

стве и обладающий всей полнотой социальных свойств и признаков.  

Так, Нерсесянц В.С. считает, что «правовая культура – социальное явление, 

имеющее ярко выраженную цель, которое охватывает всю совокупность важных 

ценностных компонентов в правовой реальности в ее фактическом функциониро-

вании и развитии»3. Правовая культура, согласно определению Бугаенко Ю.Ю., – 

специфический социальный институт, формирующий у людей политическое и 

                                                      
1 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации». 
2 Карташов В. Н. Теория правовой системы общества: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2024. 213 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/540177 (дата обращения: 07.12.2024). ISBN 978-5-534-06940-2. 
3 Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М.: НОРМА, 

2001. С. 406–407. 
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правовое сознания, ценностно-нормативные установки, а опосредованно и право-

вое поведение. Поэтому она не только играет в обществе роль нормативного ори-

ентира, но и активно вторгается в социальную среду, обеспечивая необходимый 

уровень индивидуального правосознания и вовлекая индивидов в единую систему 

социальной организации. Следовательно, правовая культура как социальное явле-

ние – социальный институт, формирующий осознанное соблюдение законов, а 

также совокупность суждений о праве как о социальной ценности в обществе, объ-

единяющий индивидов в целостную систему. 

Обратимся к более узким определениям правовой культуры. Доктор юри-

дических наук Назаренко Г.В., рассматривает правовую культуру как интегра-

тивный элемент культуры личности, который представляет собой целостное лич-

ностное образование. Рассматриваемый феномен выступает показателем разви-

тости различных социальных качеств человека, которые отражают его связь с 

правовой системой государства1. 

Муслумова Т.В. определяет правовую культуру личности как составную 

часть развития правовой системы общества, обеспечивающую социализацию че-

ловека и его правомерное поведение. Под правомерным поведением, в данном 

случае, следует понимать социально-значимые поступки человека в соответ-

ствие с законодательством, направленные на соблюдение, исполнение, примене-

ние норм права. Исследовательница предлагает иную структуру правовой куль-

туры, которая основана, прежде всего, на психологическом аспекте личности 

гражданина2. 

Таким образом, правовая культура в приведенных выше научных трудах 

отечественных исследователей – это элемент культуры личности, который обес-

печивает социализацию человека, восприятие прав и свобод как ценностей демо-

кратического общества, а также правомерное поведение. Подобный подход яв-

ляется наиболее эффективным при построении деятельности специалиста по ра-

боте с молодежью, поскольку раскрывает сущность правовой культуры как осо-

бенного качества личности.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в современной 

науке существует множество подходов к трактовке понятия «правовая куль-

тура». Во-первых, данный феномен рассматривается как часть культуры обще-

ства, структурными элементами которой выступают юридические ценности. Во-

вторых, правовая культура в ряде исследований представляется как социальное 

явление, специфический социальный институт, формирующий политическое и 

правовое сознания. В-третьих, под «правовой культурой» может пониматься ин-

тегративный элемент культуры личности, который отражается в развитости 

нравственно-правовых ориентиров, социальных качеств человека, а также в 

уровне его правовых знаний.  

В рамках данного исследования необходимо предложить следующее опре-

деление правовой культуры – это часть культуры личности, которая включает в 

себя уровень правовых знаний, умение осуществлять собственные субъективные 
                                                      
1 Назаренко Г.В. Теория государства и права. М.: Проспект, 2013. 196 с. 
2 Муслумова Т.В. Правовая культура подрастающего поколения: социально-философский анализ: дис. 

… докт. филос. наук. М., 2004. 391 с. 
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права, защищать интересы в рамках закона, а также восприятие права как ценно-

сти, необходимой для существования социума. Правовая культура обеспечивает 

правомерное поведение человека, тем самым, предупреждая различные кон-

фликты в обществе. Развитие данной характеристики человека способствует воз-

никновению суверенной личности, функционирующей автономно, без вмеша-

тельства со стороны государства и социума, но в непрерывном взаимодействии 

с ними. Следовательно, правовая культура – необходимый элемент гражданского 

общества. Формирование правовой культуры является важным направлением 

молодежной политики государства, поскольку способствует противодействию 

различным негативным социальным явлениям, а также оказывает положитель-

ное влияние на укрепление правового государства.  
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Совершенствование института муниципальной службы представляется 

важным этапом в реализации реформы административного права в Российской 
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Федерации. Муниципальные служащие занимают одну из важнейших ниш в об-

щественном строе государства, являют собой координацииoныне функции в его 

жизнедеятельности. В Российской Федерации муниципальная служба выражает 

сoбой опорный элемент местного самоуправления. Эффективность данного 

управления находится в зависимости от результативной работы самого инсти-

тута муниципальной службы, a значит, к преобразованию исследуемого инсти-

тута обращено пристальное внимание. 

Пункт 1 статьи 2 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ (далее — Федеральный закон 

№ 25-ФЗ) представляет муниципальную службу как профессиональную деятель-

ность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях му-

ниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (кон-

тракта). Ошибочно думать, что депутат представительного органа муниципаль-

ного образования, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления является муниципальным служа-

щим. Муниципальная служба предполагает непрерывную трудовую деятель-

ность, которая в силу своей специфики не может быть выборной. Федеральный 

закон № 25-ФЗ причисляет указанных лиц к гражданам, замещающим муници-

пальные должности. На таких лиц изложенные в законе обязанности не являются 

обязательными для исполнения. 

Статья 10 Федерального закона № 25-ФЗ дает определение, кого можно 

считать муниципальным служащим: «Муниципальным служащим является 

гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными право-

выми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Рос-

сийской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за де-

нежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета». Статья 

13 Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 79-ФЗ) 

определяет гражданского служащего как гражданина Российской Федерации, 

взявшего на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Призна-

ками гражданского служащего признается осуществление им профессиональной 

служебной деятельности на должности гражданской службы в соответствии с ак-

том о назначении на должность и со служебным контрактом и получение денеж-

ного содержания за счет средств федерального бюджета, бюджета федеральной 

территории «Сириус» с учетом положений статьи 47 Федерального закона от 

22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус» или бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

На основе указанных терминов можно сделать несколько выводов. 

В начале стоит обратить внимание на то, что к государственной службе законо-

датель допустил исключительно граждан Российской Федерации, создав тем са-

мым запрет занимать государственные должности иностранным гражданам, то 

муниципальным служащим может быть не только гражданин РФ, но и гражда-

нин иностранного государства. Формулировка «Муниципальным служащим яв-

ляется гражданин…» исключает возможность апатридов (лиц без гражданской 

принадлежности к определенному государству) стать кандидатом на должность 
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муниципального служащего. Вторым моментом, на котором стоит остановиться 

подробнее, является основной источник регулирования деятельности служа-

щего. Так, гражданский служащий действует согласно нормам федерального за-

конодательства, в то время как муниципальный служащий опирается на акты 

местного уровня. Регулирование деятельности муниципального служащего на 

уровне муниципального образования предоставляет обширное поле новых идей 

для законотворчества депутатов представительного органа муниципального об-

разования, увеличивает эффективность работы служащего. 

Правовой статус субъекта права включает в себя права, обязанности и от-

ветственность этого субъекта. При анализе статьи 11 Федерального закона 

№ 25-ФЗ1 и статьи 14 Федерального закона № 79-ФЗ2, в которых содержатся пе-

речни основных прав муниципальных служащих и государственных служащих 

соответственно. Несмотря на то, что основные права служащего отражены в 

обеих статьях, есть и существенные отличия. Например, муниципальный служа-

щий не имеет права работать с документами, содержащими государственную 

тайну; не имеет допуск в установленном порядке в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправ-

ления, общественные объединения и иные организации; муниципальный служа-

щий не обладает специальными гарантиями в сфере медицинского страхования; 

не имеет права инициировать служебную проверку; не имеет права на дополни-

тельный оплачиваемый отпуск. Кроме того, муниципальный служащий осу-

ществляет свою деятельность на основе не служебного, а трудового контракта, 

муниципальный служащий обладает правoм на объединение, в том числе правом 

создавать профессиональные союзы, в целях защиты своих прав, социально-эко-

номических и профессиональных интересов, что запрещается в государственном 

органе. Подводя итог, можно сказать, что объем прав у муниципального служа-

щего меньше, чем у государственного, но они менее подвержены государствен-

ном контролю. 

Статья 12 Федерального закона № 25-ФЗ3 и статья 15 Федерального закона 

№ 79-ФЗ4 возлагают на служащих основные обязанности при осуществлении 

ими служебной деятельности. За редким исключением (например, часть 3 ста-

тьи 15 Федерального закона № 79-ФЗ) муниципальный служащий и государ-

ственный служащий обладают единым объемом требований. Так, например, на 

них налагается обязанность соблюдать Конституцию и иные правовые акты Рос-

сийской Федерации, при осуществлении служебных обязанностей соблюдать 

права, свободы и законные интересы граждан и организаций, следовать установ-

ленному служебному (трудовому) распорядку. 

                                                      
1 О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 

30.09.2024) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-

ния: 26.11.2024). 
2 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ 

(ред. от 08.08.2024) // Российская газета. 31.07.2004. №160. 
3 О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 

30.09.2024) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-

ния: 26.11.2024). 
4 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ 

(ред. от 08.08.2024) // Российская газета. 31.07.2004. №160. 
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Запреты для муниципальных и государственных служащих устанавли-

вают статья 14 Федерального закона № 25-ФЗ1 и статья 17 Федерального закона 

№ 79-ФЗ2. Большее количество норм, содержащих запрет для служащего, схожи 

в обоих Федеральных законах. Однако, для муниципальных служащих меньше 

исключений из запрета участвовать в управлении коммерческой или некоммер-

ческой организацией (часть 3 статьи 14 Федерального закона № 25-ФЗ), муници-

пальный служащий не ограничен во владении ценными бумагами. Из чего можно 

сделать вывод о том, что деятельность муниципального служащего менее огра-

ничена запретами по сравнению с государственным служащим. 

Муниципальные служащие могут быть привлечены к любому виду ответ-

ственности. Лицо, занимающее муниципальную должность подлежит уголовной 

ответственности на общих основаниях (как гражданин РФ или иностранный 

гражданин) или как специальный субъект (за совершения преступлений, преду-

смотренных главой 30 УК РФ. Например, злоупотребление должностными пол-

номочиями (ст. 285 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), служебный под-

лог (ст. 292 УК РФ) и др.). Привлечение муниципального служащего к админи-

стративной ответственности аналогично привлечению к уголовной ответствен-

ности. Статья 2.4 КоАП РФ устанавливает порядок привлечения к администра-

тивной ответственности такого лица на общих основаниях. То есть, если муни-

ципальный служащий совершил административное правонарушение в момент 

осуществления своих трудовых обязанностей, то он привлекается к ответствен-

ности на общих основаниях (как гражданин РФ). В случае если он в этот момент 

не осуществлял свои трудовые полномочия, извещается орган местного само-

управления, в котором служащий замещает должность, данный орган проводит 

служебную проверку. Если проверка доказала вину служащего, то на него накла-

дывается наказание, соответствующее внутренним актам этого органа. В этом 

случае административная ответственность муниципального служащего исклю-

чается. Муниципальный служащий может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию за совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или не-

надлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на 

него служебных обязанностей (статьи 27 часть 1 Федерального закона № 25-ФЗ). 

Указанный перечень дисциплинарных взысканий аналогичен абзацу 1 статьи 192 

ТК РФ3. Муниципальный служащий может быть подвергнут гражданско-право-

вой и материальной ответственности в соответствии с действующим законода-

тельством. 

Проанализировав правовой статус муниципального служащего, мы при-

шли к выводу, что положение муниципального служащего очень схоже с поло-

жением государственного служащего. Редкие исключения свидетельствуют о 

большей свободе в действиях для муниципальных служащих, что, однако, не 

                                                      
1 О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 

30.09.2024) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-

ния: 26.11.2024). 
2 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ 

(ред. от 08.08.2024) // Российская газета. 31.07.2004. №160. 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. 

от 22.11.2024) // Российская газета. 31.12.2001. 
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умаляет гарантий, предоставленных служащему Российской Федерацией. В пра-

вовом положении муниципального служащего значительный пласт регулирова-

ния отводится трудовому законодательству (например, при поступлении на 

службу с новым муниципальным служащим заключается трудовой договор или 

контракт, меры дисциплинарной ответственности аналогичны дисциплинарным 

взысканиям, установленным ТК РФ1 и др.), что выделяет муниципального слу-

жащего из всех работников государственного аппарата и облегчает правовое ре-

гулирование его деятельности. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС КОМИССИЙ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
Аннотация. В статье говорится об истории формирования комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, определяется компетенция КДН и 
ЗП в разные периоды развития государства и общества, анализируется формиро-
вание Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». 
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Ключевые слова: Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, несовершеннолетний, профилактика правонарушений несовершеннолетних.  

 
История формирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в России имеет глубокие корни и связана с различными этапами развития 
государства и общества1. 

Зарождение системы защиты прав несовершеннолетних в России можно 
проследить еще в дореволюционную эпоху. В XIX веке в пределах Российской 
империи начали формироваться первые институты, направленные на охрану прав 
детей и подростков. В это время стали появляться благотворительные организа-
ции и общества, оказывающие поддержку детям, лишившимся родительской 
опеки, а также занимающиеся предотвращением детской преступности. Одним из 
ключевых законодательных актов в области защиты прав детей можно считать За-
кон о малолетних преступниках, принятый в 1912 году. Он регламентировал об-
ращение с несовершеннолетними правонарушителями и предусматривал созда-
ние специализированных учреждений для их содержания и перевоспитания2. 

После Октябрьской революции 1917 года вопрос защиты прав несовершен-
нолетних приобрел новое значение. В Советской России началась активная ра-
бота по созданию системы органов, отвечающих за защиту прав детей. В 1918 
году был принят Декрет о комиссиях по делам несовершеннолетних, который 
положил начало формированию этих органов на государственном уровне. Ко-
миссии по делам несовершеннолетних получили широкие полномочия в вопро-
сах воспитания, перевоспитания и социального обеспечения детей и подростков. 
Они занимались рассмотрением дел несовершеннолетних правонарушителей, 
контролем за соблюдением их прав в семьях и учебных заведениях, а также ор-
ганизацией работы по профилактике с детской беспризорностью. 

С началом Великой Отечественной войны вопрос защиты прав детей при-
обрел особую актуальность. В годы войны и послевоенный период комиссии по 
делам несовершеннолетних играли важную роль в организации помощи детям, 
оставшимся без родителей, в эвакуации и размещении детей, а также в работе по 
восстановлению разрушенных учебных заведений и учреждений для детей. В 
этот период комиссии активно взаимодействовали с органами государственной 
власти и общественными организациями, занимающимися помощью детям. 

В послевоенный период система комиссий по делам несовершеннолетних 
продолжала своё развитие. В 1960-е годы были введены новые правовые акты, 
регулирующие их деятельность и полномочия. В 1967 году был принят Закон 
РСФСР «О комиссиях по делам несовершеннолетних», который закрепил их пра-
вовой статус и определил ключевые задачи. Комиссии получили полномочия по 
рассмотрению дел, связанных с правонарушениями среди несовершеннолетних, 
контролю условий их содержания и воспитания в семьях и образовательных 
учреждениях, а также организацией профилактической работы, направленной на 
предупреждение правонарушений среди детей и подростков. 

                                                      
1 Ольшевская А.В. Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел по защите консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина. М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2019. С. 120. 
2 Определения Верховного Суда Российской Федерации по делам об оспаривании нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 2008. М.: Норма, 2019. С. 752. 
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С распадом Советского Союза и созданием Российской Федерации система 

комиссий претерпела значительные преобразования. В 1993 году был принят Фе-

деральный закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», который утвердил основные принципы работы этих органов в новых усло-

виях. Комиссии получили статус государственных органов, ответственных за за-

щиту прав и интересов детей и подростков. Их деятельность теперь охватывала 

не только рассмотрение правонарушений несовершеннолетних, но и вопросы со-

циальной защиты, образования, здравоохранения и социальной адаптации детей 

и подростков1. 

Важным шагом в развитии системы комиссий по делам несовершеннолет-

них в постсоветский период стало принятие Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» в 1999 году. Этот закон установил ключевые направления работы комиссий 

и расширил их полномочия в области профилактики безнадзорности и правона-

рушений среди детей и подростков. Комиссии получили возможность контроли-

ровать соблюдение прав детей в семьях, образовательных и социальных учре-

ждениях, а также заниматься организацией мер по социальной адаптации и реа-

билитации несовершеннолетних, столкнувшихся с трудностями в жизни. 

Таким образом, в ходе анализа исторического аспекта развития конститу-

ционно-правового статуса КДН и ЗП как субъекта профилактики приходим к 

следующим выводам: в настоящее время КДН и ЗП является координирующим 

органом межведомственного взаимодействия между субъектами профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В США 

 

Аннотация. В США отсутствуют единые для всей страны принципы адми-

нистративно-территориального деления, организации и функционирования мест-

ных органов. Отсюда вытекает чрезвычайное разнообразие организационных 

форм местного самоуправления. В статье раскрывается сущность многообразия 

местного самоуправления в США, рассматриваются основные аспекты структуры 

местного самоуправления, его функции. Особое внимание уделяется конституци-

онно-правовому регулированию местного управления, которое, несмотря на от-

сутствие прямых указаний в Конституции США, предоставляет штатам полномо-

чия для организации и функционирования местных органов власти. Статья под-

черкивает важность местного самоуправления для реализации демократических 

принципов и необходимость его адаптации к современным условиям. 

Ключевые слова: местное самоуправление, административно-территори-

альные единицы, конституция, хартии, функции. 

 

Местное самоуправление – это самостоятельная деятельность населения 

по решению вопросов местного значения. Местное самоуправление в США 

представляет собой важный элемент политической системы страны, обеспечивая 

гражданам возможность участвовать в управлении своими сообществами1. Оно 

охватывает широкий спектр функций, от управления местными ресурсами до 

обеспечения общественной безопасности. В нашей статье мы рассмотрим струк-

туру местного самоуправления и его основные функции. 

Перед тем, как говорить о структуре местного самоуправления США необ-

ходимо сначала обратиться к его базовым началам, то есть к конституционно-

правовому его регулированию. 

В конституции США очень противоречиво сказано о разделении компетен-

ций между федеральными органами и органами местного самоуправления, так в 

конституции нет как такового закрепления о том, что регулирование организа-

ции местного управления относится к компетенции самих штатов. В то же время, 

конституция США устанавливает лишь исключительные полномочия централь-

ных органов власти и признает, что все остальные вопросы относятся к компе-

тенции штатов. Также если обратиться к самой структуре управления, то можно 

сразу увидеть, что большинство функций по регулированию относятся к веде-

                                                      

© Тарасова Л.А., 2024 
 
1 Ермилова У.А. Сравнительно-правовой анализ организации местного самоуправления в России и Соединённых 

штатах Америки. М., 2019. 
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нию самих штатов. Таким образом, именно штаты конституционно уполномо-

чены решать вопросы, связанные с организацией местного управления на своей 

территории. Из этого вытекает понятие муниципалитеты, которое используется 

в качестве обозначения местного самоуправления. Федеральные власти устанав-

ливают с муниципалитетами прямые и непосредственные контакты. Главным 

способом установления прямых отношений между федеральными властями и 

муниципалитетами является предоставление первыми субсидий и субвенций, ко-

торые непосредственно позволяют муниципалитетам реализовывать свои соци-

альные программы и осуществлять другие не менее важные действия по регули-

рованию в сфере муниципального управления. 

Существенное значение в правовом регулировании системы органов мест-

ного управления в США имеет текущее законодательство штатов. Законодатель-

ные акты, которые регламентируют правовое положение муниципалитетов, 

можно разделить на две категории.  

В первую категорию входят акты, посвященные вопросам исключительно 

местного управления. Также стоить отметить тот факт, что законы общего харак-

тера не получили как такового развития в системе США, это связано с тем, что в 

практике было очень много случаев, когда каждый штат обращался с петицией 

принять какой-либо акт в их штате, который носит частный характер. Именно 

поэтому и по сей день в США преобладает частный характер принятие законо-

дательных актов на муниципальном уровне. Вторая категория законов, создаю-

щих правовую основу функционирования местных органов, состоит из норма-

тивно-правовых актов об управлении различными отраслями государственной 

деятельности. Число местных законов, регулирующих статус муниципалитетов, 

весьма значительно; при этом только в шести штатах законы, относящиеся к 

местным органам, кодифицированы. Большое по количеству и объему законода-

тельство об органах муниципальной власти в ряде штатов значительно затруд-

няет анализ правовых положений, адресованных муниципалитетам, а также вли-

яет на активность органов местного управления, сомневающихся в наличии у 

них того или иного полномочия. Ещё одним не менее важным элементом право-

вого регулирования работы муниципалитетов являются хартии, которые име-

ются практически в каждом штате. Под хартией понимается единый документ, 

содержащий все нормы, регулирующие деятельность соответствующего муни-

ципального образования. Ещё одно существенное место в правовой системе ре-

гулирования органов местного управления занимают судебные решения, регла-

ментирующие их отношения с федеральными властями, так как вообще амери-

канская правовая система имеет англо-саксонский характер, для которого важ-

ное значение играет именно судебная практика. 

Далее поговорим о структуре местного самоуправления США.  

Ранее, ещё в двадцатом веке структура местного самоуправления США 

имела более простую иерархию, однако за совсем небольшой промежуток вре-

мени, она в разы расширилась и стала более сложной. На сегодняшний день су-

ществует две позиции административно-территориального деления США. Пер-

вой и, пожалуй, основной является следующая классификация структуры мест-
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ного самоуправления. Так, в данной позиции в качестве основной единицы деле-

ния штатов являются графства, за исключением всего двух штатов в США, так 

как они выступают в качестве управляющих городской территорией. Графства 

являются наиболее широкой территориальной единицей. Далее разделение еди-

ниц территории идет на муниципальные корпорации. Муниципалитет образу-

ется, в случае, если за его образование высказалось большинство голосующих. 

Если при голосовании это предложение не прошло, то следующая попытка ин-

корпорирования допускается лишь через определенное время. Муниципальные 

корпорации также разделены на следующие уровни. 

Сити – территориальное звено первого уровня. 

Боро – ранее в англоязычной истории данное понятие трактовалось как го-

род, окружённый стенами со своим самоуправлением, но с течением времени 

данное понятие стало обозначать ещё одну административно-территориальную 

единицу США. 

Вилиджи – по данному территориальному принципу в США существует 

семнадцать штатов. 

Тауны – являются территориальной единицей третьего уровня. 

И также отдельно выделяются школьные и специальные округа. В них со-

здаются органы специальной компетенции для выполнения определенных функ-

ций. По этому признаку выделяется 19 типов основных округов. 

Не менее интересным фактом данного деления является то, что на всю эту 

систему местного самоуправления, а особенно на муниципальные корпорации 

уходят огромные суммы из федеральных бюджетов, для обеспечения их различ-

ных нужд. Также стоит отметить, что если графства являются административно-

территориальной единицей США испокон веков, то деление на муниципальные 

корпорации стало существовать не так давно.  

Но стоит рассмотреть и вторую позицию административно-территориаль-

ного деления Соединенных Штатов. Так, она включает в себя в качестве первого 

уровня деления – графства, далее идут так называемые округа (однако их суще-

ствование ставится под вопросом, так как они были созданы ранее в качестве 

единиц для проживания военнослужащих, а также в ходе колонизации предна-

значались в качестве свободных земель для поселенцев). Следующим звеном яв-

ляется район – местности – это как правило административный район, в который 

входя деревни, поселения сельского типа и незастроенное пространство вокруг 

них. Далее идут муниципалитеты, которые в свою очередь подразделяются на 

деревни, посёлки и города, так эти муниципалитеты зачастую называют особыми 

участками. 

Обе позиции имеют свои сходства и различия и имеют место быть, однако 

мы всё же больше склоняемся к первой. Всё это деление также показывает 

насколько местное управление в США является децентрализованным, но в этом 

конечно же есть своим плюсы. Например, что все вышеперечисленные админи-

стративно-территориальные единицы обладают очень большой автономностью 

и независимостью от центра. 

Ещё один важный вопрос, который стоит рассмотреть по данной теме это 

функции органов местного самоуправления в США. 
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Ранее в основные функции местного управления США включали в себя 

предоставление базовых услуг, таких как водоснабжение, электроснабжение, 

уборка мусора и поддержание общественного порядка. 

Местные власти в основном были сосредоточены на инфраструктуре и ба-

зовых потребностях населения, не давая при этом отдельным территориям как 

таковой финансовой поддержки для развития их личной структуры и развития 

проектов по улучшению. В настоящее же время местные органы власти всё также 

занимаются вопросами устойчивого развития, охраны окружающей среды, здра-

воохранения, образования и социальной справедливости, однако важным отли-

чием является то, что властями стало уделяться важное внимание вопросам ин-

клюзивности и участия граждан в процессе принятия решений, именно поэтому 

административно-территориальные единицы стали более автономны в принятии 

своих решений. 

И так, функции местного управления в США на настоящий день можно 

разделить на две большие группы. Как уже можно было предположить, исходя 

из структуры Первая группа – это функции, осуществляемые в области социаль-

ного обслуживания и коммунального хозяйства, например, к таковым относятся: 

организация школьного обучения, руководство библиотеками, общественными 

парками, вопросы касающиеся здравоохранения, социальное обеспечение и дру-

гие. Второй группой функций являются административно-управленческие функ-

ции, например, к ним относятся поддержание порядка, обеспечение противопо-

жарной охраны, руководство юстицией, взимание налогов, проведение выборов, 

контроль за качеством товаров, руководство государственной службой и другие. 

Таким образом, местное самоуправление в США играет важную роль в по-

литической системе страны, обеспечивая гражданам возможность участвовать в 

управлении своими сообществами. Конституционно-правовое регулирование 

этого института предоставляет штатам значительные полномочия в вопросах ор-

ганизации местного управления. Несмотря на существующие вызовы, такие как 

финансирование и социальное неравенство, местное самоуправление остается 

важным инструментом для реализации демократических принципов на уровне 

сообществ и требует постоянного внимания к вопросам его реформирования и 

адаптации к современным условиям. 

 

Литература: 

1. Барабашев Г.В. Название: О хартиях местного самоуправления в США. 

Издательство: Б.м., 1995. 

2. Василенко И.А. Административно-государственное управление в стра-

нах запада: США, Великобритания, Франция, Германия. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

3. Ермилова У.А. Сравнительно-правовой анализ организации местного 

самоуправления в России и Соединённых штатах Америки. М., 2019. 

4. Местные органы управления в США Мировая экономика и международ-

ные отношения №11. 

5. Шамхалов М.А., Магомедов М.М. Особенности муниципального управ-

ления в США // Образование. Наука. Научные кадры. 2019. №1. С. 25–26. 

  



244 

Д.В. Тихомиров 

Магистрант ПГНИУ 

Научный руководитель: к. ю. н., профессор А.С. Телегин 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

 

О КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Территория – один из обязательных признаков существования 

государства. Для эффективного функционирования, территория государства де-

лится на составные единицы, которые являются основой территориального 

устройства. Благодаря такому делению, становится возможным установить си-

стему взаимоотношений между центральной властью и территориальными со-

ставными частями государства. В статье рассматриваются актуальные вопросы 

правового регулирования федеральный территорий Российской Федерации. 
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стративно-территориальные образования, административно-территориальная 

единица. 

 

Территория является обязательным признаком государства, неотъемлемым 

естественным условием его существования, материальной основой жизни насе-

ления, проживающего в нем. Наряду с такими элементами, как народ и публич-

ная власть, территория составляет основу, на которой базируется государство. 

Территория государства представляет собой пространство (суша, водное, а также 

воздушное пространство над ними), на которое распространяется его власть. В 

современных государствах это пространство принято делить на территориальные 

составные единицы, которые образуют территориальное деление страны, осу-

ществляемое с учетом различных факторов: фактического расселения людей, 

связей между населенными пунктами, интересов безопасности, обороны и т.д. 

Именно территориальное деление государства составляет одну из основ (геогра-

фическую) территориального устройства. 

После появления в обновленном тексте Конституции РФ1 указания на воз-

можность создания федеральных территорий, для России стало осуществимо в 

пределах ее границ, образование еще одного из видов территориальной органи-

зации публичной власти. Исключительность этой разновидности проявляется в 

конституционно-правовом статусе. Для Российской Федерации данный вид тер-

риториальной организации публичной власти является новым, применение такой 

разновидности управления на практике не испытано. Исходя из этого, возникает 

много вопросов относительно правовых аспектов положения данного института 

                                                      

© Тихомиров Д.В., 2024 

 
1 Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (ред. от 01.07.2020) 

// Собрание законодательства РФ. 1993. №31. С. 4398. 
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в системе российской государственности, его практического использования в 

государственной политики пространственного регулирования1. 

Такой вид организации государственной территории, как федеральные тер-

ритории, достаточно давно известен в зарубежных странах с федеративной фор-

мой правления. Исходя из зарубежного опыта, федеральная территория – это осо-

бая административно-территориальная единица, не входящая в состав субъекта 

федерации, находящаяся в непосредственном управлении федеральных органов 

или назначенных ими лиц, без права законодательной автономии и, как правило, 

без права представительства в федеральных органах в отличие от субъекта феде-

рации. 

Федеральная территория – это часть территории субъекта РФ, на которой 

исключены либо существенно ограничены полномочия субъекта РФ и муници-

пального образования в силу значимости данной территории для развития госу-

дарства. Исходя из сущностного аспекта, такими территориями являются терри-

тории внутренних вод и территориальное море России. На них отсутствует юрис-

дикция субъектов России и муниципальных образований, и принятие управлен-

ческих решений осуществляется исключительно органами федеральной власти2.  

Создание первой в России федеральной территории «Сириус» в Красно-

дарском крае на базе целевого федерального закона3 дает возможность более по-

дробно проанализировать данный вид территорий.  

Анализ вышеупомянутого нормативно-правового акта позволяет выделить 

несколько принципиальных моментов, которые могут составить основу общего 

законодательства по данному институту территориальной организации публич-

ной власти. Так, закон определяет федеральные территории как имеющее обще-

государственное стратегическое значение публично-правовое образование, в ко-

тором устанавливаются особенности организации публичной власти и осуществ-

ления экономической и иной деятельности. 

Систему органов публичной власти, в соответствии с законом составляют: 

Совет федеральной территории «Сириус» (представительный орган), который 

формируется сроком на пять лет в составе 17 членов (девять членов избираются 

в соответствии с законодательством РФ, по три члена назначают Президент РФ и 

Правительство РФ, одного назначает Губернатор Краснодарского края и еще один 

член – глава администрации федеральной территории «Сириус», который входит 

в состав Совета по должности) и возглавляется Председателем, который избира-

ется на должность из состава Совета по представлению Президента РФ; админи-

страция федеральной территории «Сириус» (исполнительно-распорядительный 

орган), возглавляемая Главой администрации федеральной территории «Сириус» 

(назначается Советом федеральной территории «Сириус» на срок до пяти лет), 

который формирует структуру этого органа. Закон также предусматривает воз-

можность формирования иных органов публичной власти на данной территории, 

если их образование предусмотрено Уставом. 
                                                      
1 Завьялова Е.Ю. Федеральные территории – новый институт конституционного права // Эволюция Российского 

права. Екатеринбург, 2022. С. 1599. 
2 Валентик О.Н. Федеральные территории как инструмент национальной безопасности // Развитие и безопас-

ность. 2023. №1 (9). С. 35. 
3 О федеральной территории Сириус: Федеральный закон от 22.12.2020 №437-ФЗ (ред. 15.05.2024). 
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В полной мере признавая за институтом «федеральных территорий» статус 

конституционно-правовой новации для Российской Федерации и свойственной 

ей системы публичного управления, нельзя не отметить, что определенные слу-

чаи «отчуждения» тех или иных объектов (пространств) под преимущественную 

эгиду федеральной власти имелись у нас и ранее, продолжая широко использо-

ваться в настоящее время. Другими словами, следует признать, что, несмотря на 

очевидную новизну института «федеральных территорий» для пространствен-

ной структуризации Российской Федерации, имеет место факт существования 

особых режимов организации публичной власти в отдельно взятых простран-

ственных ареалах территории страны. 

Так, изначально Конституцией РФ 1993 г. особым статусом были наделены 

внутренние воды, территориальное море и воздушное пространство над ними, 

которые не были включены в территорию какого-либо субъекта Федерации. В 

научной литературе справедливо обращается внимание также на специальный 

статус закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), для 

которых специфика организации на местах публичной власти устанавливается 

отдельным федеральным законом о статусе подобных административно-террито-

риальных образований. 

При этом каждый из этих случаев «особого статуса» конкретно регулиру-

ется отдельным нормативно-правовым актом, а единого законодательного регу-

лирования того, когда, в каких случаях, на какой период и в каком объеме такие 

«изъятия» полномочий органов местного самоуправления могут производиться, 

не существует. 

При анализе федерального закона «О федеральной территории Сириус» 

можно выделить несколько моментов. 

Федеральная территория номинально остается в пределах субъекта Феде-

рации и не образует собой отдельный элемент в пространственной структуре фе-

деративного государства. Далее, данный закон, п. 1 ст. 2, содержит отсутствую-

щее в Конституции РФ определение федеральной территории как имеющего об-

щегосударственное стратегическое значение публично-правового образования, в 

котором, в частности, устанавливаются особенности организации публичной 

власти, а также осуществления экономической и иной деятельности. Однако, до 

сих пор нет понимания, в чем заключаются особенности регулирования.  

В законе отмечается, что федеральная территория «Сириус» должна иметь 

свой Устав и свою систему органов публичной власти (Совет территории и пр.), 

которым будут частично переданы полномочия субъекта Федерации, в том числе, 

и по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов. Анализ законо-

дательного регулирования относительно федеральной территории «Сириус» под-

тверждает, что эти правовые нормы в преимущественной степени действуют в 

сторону существенного ограничения управленческих полномочий данного субъ-

екта Федерации в пределах федеральной территории, которая все же остается в 

границах данного региона. 

Для наиболее эффективного урегулирования спорных моментов можно ор-

ганизовать систему управления федеральной территорией (как и во многих иных 

«особых» случаях) в режиме субрегионального органа государственной власти, 
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которые существовали во многих субъектах Федерации до муниципальной ре-

формы 2003 г. Это позволило бы избежать создания неких «смешанных» государ-

ственно-муниципальных институтов управления и четко разграничить полномо-

чия субрегионального органа государственной власти и органа местного само-

управления, но при этом данные новации должны быть закреплены в ФЗ № 1311 

по общим принципам организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации. 
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Аннотация. В статье поставлена проблема отсутствия законодательного 

регулирования подходов к оценке налоговой выгоды и дробления бизнеса, как 

способа ее получения, отражены основные научные точки зрения к поставленной 

проблеме и существующие в правоприменительной практике подходы к реше-

нию вопросов законодательной неопределенности в рассматриваемой сфере об-

щественных отношений.  
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Согласно пункту 1 статьи 1 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 

состоит из настоящего кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов о налогах, сборах, страховых взносах1. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 НК РФ данный кодекс устанавливает 

систему налогов и сборов, страховые взносы и принципы обложения страховыми 

взносами, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Фе-

дерации, в том числе: основания возникновения (изменения, прекращения) и по-

рядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; права и обязанности 

налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений, регу-

лируемых законодательством о налогах и сборах; ответственность за совершение 

налоговых правонарушений. 

Содержание пункта 2 статьи 1 НК РФ формально позволяет сделать вывод, 

что вся совокупность оснований для налогообложения, обязанностей налогопла-

тельщиков, и условий ответственности за налоговые правонарушения должны в 

полном объеме содержаться в тексте кодекса и исчерпывающим образом охва-

тывать все многообразие налоговых правоотношений, выступая единственным 

источником регулирования.  

Между тем, правоприменительная практика, юридическая литература, по-

священные изучению различных аспектов налоговых правоотношений, в их те-

кущем состоянии изобилуют не свойственной действующему налоговому зако-

нодательству терминологией, которая стихийно формировалась и вошла в повсе-

местный обиход юридического сообщества и правоприменителей.  

К числу таких сленговых, не предусмотренных налоговым законодатель-

ством понятий, можно отнести используемые в практике понятия «налоговой вы-

годы», «налоговой оптимизации», «должной осмотрительности», «технической 

компании», «кондуитной компании», «налоговой реконструкции», «тонкой ка-

питализации», «транзитных операций», «серой зарплаты» и т.п. 

Такие судебные дефиниции выступают предметом научных правовых ис-

следований с самого момента их появления в судебной практике2. 

До 12.07.2024 г. законодательство не предусматривало и понятия «дробле-

ние бизнеса». Легализация термина «дробление бизнеса» была произведена в 

ст. 6 Федерального закона № 176-ФЗ3 в целях реализации так называемой «ам-

нистии» при дроблении бизнеса. 

                                                      
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 30.09.2024) // Россий-

ская газета. 06.08.1998. №148, 149. 
2 Стародубцев А.В. Понятие и природа собственных судебных дефиниций // Журнал российского права. 2010. 

№6. С. 112–118; Яковлев А.А. Новые понятия налогового права и арбитражная налоговая практика // Налогооб-

ложение. Учет и отчетность в коммерческом банке. 2008. №9. 
3 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации»: Федеральный закон от 12.07.2024 №176-ФЗ (ред. от 29.10.2024) // Российская 

газета. 17.07.2024. №155. 
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Перечисленный понятийный аппарат выступает не только средством упро-

щения коммуникаций в правовой среде, но и наполняется собственным содержа-

нием, которое имеет непосредственное правоприменительное и квалифицирую-

щее значение при рассмотрении налоговых споров. 

В частности, налоговой выгоде посвящено Постановление Пленума Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации № 53 от 12.10.2006 г. «Об 

оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды»1 (далее – Постановление № 53), которое до настоящего вре-

мени остается базовым ориентиром для судов при разрешении налоговых спо-

ров. Именно на основании Постановления № 53 формировались и развивались 

судебные подходы к оценке дробления бизнеса и иных способов получения нало-

говой выгоды.  

В свою очередь, такая фактически нормотворческая роль судов свидетель-

ствует о неполноте налогового законодательства, которая вопреки п. 2 ст. 1 НК 

РФ не охватывает своим регулированием все многообразие общественных отно-

шений, чем порождает состояние неопределенности.  

Попытки преодоления такой неопределенности привели к закономерной 

судебной дискреции в налоговом праве, которая породила перечисленный выше 

понятийный аппарат в попытках выработки подходов к разрешению налоговых 

споров в условиях отсутствия реакции законодателя на явную необходимость 

восполнения действующего законодательства. 

Такое своеобразное состояние регулирования в налоговом праве, когда со-

стояние неопределенности разрешается через попытки выработки судебной си-

стемой не легализованных общих подходов, принципов и понятий, имеющих 

тенденцию к неустойчивости и изменчивости, активно критикуется в юридиче-

ской литературе, поскольку в традиционных взглядах суд является сугубо пра-

воприменительным органом, а потому применяет право, но не генерирует его в 

своей деятельности и не подменяет собой законодателя.  

Так, С.Б. Поляков, ссылаясь на предусмотренную в ст. 120 Конституции 

РФ обязанность подчинения судей Конституции РФ и закону и обязанность при-

нятия судебных актов в соответствии с законом, указывает, что судебное право-

творчество российским законодательством не предусмотрено. Судебное право-

творчество, безусловно, создает правовую неопределенность2, а потому высту-

пает не столько как форма права, сколько как форма произвола3. 

А.А. Иванов указывает, что «…ответственность в публичном праве может 

наступить за нарушение того, что предписано, или совершение того, что запре-

щено…»4. 

                                                      
1 Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды: Поста-

новление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 // Вестник ВАС РФ. Декабрь 2006. №12. 
2 Поляков С.Б. Изменение законодательства судебным правотворчеством // Юридическая техника. 2023. №17. 

С. 132–139. 
3 Поляков С.Б. Судебный прецедент в России: форма права или произвола? // Lex russica. 2015. N3. С. 28–42. 
4 Иванов А.А. Налоговые нарушения: между умыслом и случайностью // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2018. №4. С. 137–144. 
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Дискуссионная роль суда в правовом регулировании общественных отно-
шений исследуется в работах и иных авторов, в которых, главным образом, под-
нимается вопрос о судебной практике как источнике права1. 

Вопрос правомочий суда, как правоприменительного органа, на формиро-
вание подходов и принципов, имеющих регулятивное воздействие и ориентиро-
ванных на многократное применение, тесно соседствует с вопросом определен-
ности и неопределенности в праве. 

Как указывал И.А. Покровский, всякая неясность противоречит самому по-
нятию правопорядка и ставит человека в весьма затруднительное положение: не-
известно, что исполнять и к чему приспособляться2. 

М.Ю. Орлов указывает, что эффективное функционирование налоговой 
системы любого государства и Российского государства в частности, невоз-
можно без того, чтобы воля государства, направленная на регулирование нало-
говых отношений, была строго определенной и одинаково понималась всеми 
участниками отношений3. 

Е.В. Голева, критикуя отсутствие единообразия в разрешении налоговых 
споров, указывает, что «каждый закон должен отвечать требованию правовой 
определенности, давая уверенность, что права конкретных лиц будут защищены 
и при разрешении всякого спора действия правоприменителя будут прогнозиру-
емы и предсказуемы и не будут меняться от случая к случаю»4. 

Правовой принцип определенности налогообложения закрепляется непо-
средственно в содержании п. 6 ст. 3 НК РФ, а Конституционный Суд РФ много-
кратно указывал, что правовое регулирование должно соответствовать консти-
туционному требованию ясности, четкости, определенности и недвусмысленно-
сти правовых норм5. 

Между тем, не следует путать ситуации, когда судебное правоприменение 
необоснованно меняет норму права, придает ей иной смысл и значение, не преду-
смотренный буквальным содержанием нормы, и выступает порождением не-
определенности, нарушением принципов законности и определенности налого-
обложения, с ситуациями, когда законодательство, в том числе, налоговое, по-
просту «отмалчивается», не охватывает своим регуляторным воздействием все 
многообразие правоотношений, тогда как правоприменитель нуждается в выра-
ботке правила, подхода, принципа к оценке правомерности поведения субъектов, 
их действий, сделок, операций.  

                                                      
1 Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право // Судебная практика как источник 

права / отв. ред. Б.Н. Топорнин. М.: Изд-во ИГиП РАН, 1997. С. 34–41; Ображиев К.В. Судебное толкование и 

судебное нормотворчество: проблемы соотношения // Журнал российского права. 2010. №3 (159). С. 98–103; 

Свирин Ю.А. Судебный прецедент: от научных дискуссий к единообразию судебной практики // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. №11. С. 20–25; Филимонова А.И., Кулакова О.С. Кто есть суд: правоинтер-

претатор или правотворец? // Российский судья. 2021. №7. С. 7–12. 
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001. С. 89 
3 Орлов М.Ю. Особенности норм налогового права // Финансовое право. 2007. №2. С. 23. 
4 Голева Е.В. Налоговая ответственность при сделках с «проблемными» контрагентами: противоречия судебной 

практики // Налоги. 2016. №5. С. 11–15. 
5 По делу о проверке конституционности положений статьи 113 Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданки Г.А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда Московского округа: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 №9-П; По делу о проверке конституционности отдель-

ных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

А.Д. Егорова и Н.В. Чуева: Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 №14-П. 
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В этом смысле, суд не порождает неопределенность, не нарушает закон-

ность, а пытается преодолеть существующую неопределенность и отсутствие за-

конности, правовой определенности в регулировании вопроса, поставленного на 

разрешение суда. 

При этом, у суда, как органа, осуществляющего судопроизводство, столк-

нувшегося с состоянием неопределенности в праве, в условиях необходимости 

реализации своей судебной функции и разрешения спора по существу, отсут-

ствует возможность ссылаться  на отсутствие прямой нормы права для разреше-

ния спора, а потому не остается другого выбора, как оперативно заполнить пра-

вовой вакуум, не озираясь на доктринальные споры позитивистского толка, под-

крепленные академическими представлениями об отнесении российского права 

к романо-германской правовой системе, где источником (формой) права явля-

ется закон, а присущее англо-саксонской правовой системе общее право, порож-

даемое судами, является чем-то чуждым и совершенно далеким от российских 

правовых реалий. 

Тем не менее, несмотря на всю очевидность, вопрос правовой значимости 

не основанных на законе понятий, принципов и подходов, выработанных судами, 

остается дискуссионным.  

Например, Е.Г. Васильева указывает, что категория «налоговая выгода» не 

основана на законе, является результатом судебного правотворчества, нрав-

ственно–правовой и оценочной1. 

Д.В. Винницкий пишет, что нельзя не признать, что большинство или по 

крайней мере существенная часть разрешаемых российскими арбитражными су-

дами споров связаны с вопросами налоговой выгоды2. 

В этой связи, отрицание очевидной регуляторной и правовой значимости 

вопросов налоговой выгоды и связанных с ней концептуальных вопросов, тре-

бует повсеместного преодоления с одновременной квалификацией сущности 

вводимых правоприменителями концептуальных понятий, принципов и подхо-

дов, определения порядка оперирования ими в целях преодоления неопределен-

ности права в налоговых правоотношениях. 

А.В. Дёмин пишет, что неопределенность – объективное качество, имма-

нентно присущее всем правовым явлениям3. 

Интересно мнение А.А. Копиной, что в силу ряда объективных и субъек-

тивных причин абсолютная определенность норм остается идеалом, достичь ко-

торого невозможно4. 

А.В. Брызгалин указывает, что идея «бесспорного» закона – это утопия, а 

точное и квалифицированное определение смысла закона в условиях спора 

между теми или иными лицами – суть всей судебной деятельности5. 
                                                      
1 Васильева Е.Г. Налоговая выгода: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 4 
2 Винницкий Д.В. Добросовестность, обоснованность выгоды, пределы осуществления прав, или Как российское 

налоговое право оказалось на передовых рубежах борьбы со злом, гнездящимся в налогоплательщиках // Закон. 

2018. N11. С. 46. 
3 Дёмин А.В. Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления: дисс. … докт. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2014. 452 с.  
4 Копина А.А. Роль суда в определении размера фискальных сборов // Судья. 2018. №6. С. 34–37. 
5 Брызгалин А.В. Ясность налогового закона или все сомнения в пользу налогоплательщика // Налоговый вест-

ник. 1999. N10. С. 13. 
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З.З. Рахматуллина считает, что неопределенность правовой нормы зало-
жена в ее природе, является неотъемлемым свойством права в целом и правовой 
нормы в частности1. 

Исследуя онтологическую сущность категории неопределенности, 
Н.А. Власенко указывает, что неопределенность является не только правовой, но 
и философской категорией, а также изучалась представителями точных наук, 
например, В. Гейзенберг обосновал существование начала неопределенности в 
квантовой физике. Открытый им принцип неопределенности лег в основу при-
знания того, что в объективном мире не существует абсолютной определенности 
явлений, их свойств, связей. Абсолютная определенность возможна только в за-
мкнутых изолированных системах, которых в материи практически не суще-
ствует2. 

Н.А. Власенко указывает, что законодатель исходит из сложности налого-
вых правоотношений, его субъектного состава, динамики установления обязан-
ного налогоплательщика в определенных ситуациях. В целях обеспечения точно-
сти правовой регламентации используется правовая неопределенность, что, без-
условно, не означает допущение произвола. Речь идет лишь о том, что в налоговом 
правовом регулировании должны «подключаться» дополнительные механизмы, 
обеспечивающие гибкость и точность в решении конкретного налогоплатель-
щика. Неопределенность позволяет учитывать особенности, динамику развития 
общественных отношений, тем самым, выступает позитивным свойством права3. 

Т.Н. Назаренко в своем исследовании приходит к выводу, что в позитив-
ном значении правовая неопределенность выступает одним из средств правового 
регулирования. Это проявляется в абстрактном способе формулирования норм 
права, диспозитивных и относительно-определенных правовых конструкциях, 
использовании законодателем оценочных понятий и др. В этом качестве неопре-
деленность открывает возможности для известного «усмотрения» правоприме-
нительных органов4. 

Следовательно, понятия «налоговой выгоды», «дробления бизнеса» и 
сформировавшиеся вокруг них подходы к доказыванию в налоговых спорах яви-
лись порождением судебной системы, и отражают не дефект правового регули-
рования, а выступают своего рода средством правового регулирования. 

Как указывает Н.Н. Вопленко, это выступает в качестве особого явления 
правоприменительного творчества, которое по своему фактическому статусу вы-
полняют функции источников права, в то время как официально они таковыми 
не признаны5. 

В продолжение данной мысли А.В. Дёмин указывает, что определенность 

налогообложения – безусловная ценность, и в качестве таковой сомнению не под-

вергается. Однако средства и методы его обеспечения парадигмально меняются. 

                                                      
1 Рахматуллина З.З. Неопределенность правовой нормы - как технико-юридический прием правотворчества 

// Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики: сборник научных статей / отв. ред. 

В.М. Сырых, М.А. Занина. М.: РАП, 2010. С. 377, 378. 
2 Власенко Н.А. Неопределенность в праве: природа и формы выражения // Журнал российского права. 2013. №2. 

С. 34. 
3 Власенко Н.А. Указ. соч. С. 36. 
4 Назаренко Т.Н. Неопределенность в российском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 7. 
5 Вопленко Н.Н. Источники и формы права. Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 2004. С. 22. 
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Если рассматривать общемировые тенденции, то повсеместно наблюдается пере-

ход от детальной законодательной регламентации всего и вся к более гибкому 

налоговому праву и налоговому администрированию, где некоторые возможности 

установления, конкретизации и даже развития точного содержания налоговых 

норм смещаются от законодателя к правоприменителю. С помощью юридических 

средств с открытым содержанием государство «делегирует» полномочия продол-

жить процесс нормотворчества на уровень непосредственной реализации права 

(разумеется, там, где это представляется возможным и допустимым)1. 

Таким образом, текущий подход к разрешению неопределенности в праве 

решается через порождение абстрактных, базовых норм законодательства, кото-

рые фиксируют отправные, исходные подходы, означающие неопределенность 

на уровне закона, но более гибких с точки зрения способности решить конкрет-

ную ситуацию, вследствие чего, такие средства регулирования формируют неве-

роятно большую дискрецию суда, который на основе рассмотрения жизненных 

ситуаций должен формировать совокупный обобщенный подход, стандарт рас-

смотрения тех или иных вопросов. А.В. Дёмин указывает, что дискреция стала 

своего рода диспозитивностью для публичных субъектов правоотношений2. 

При этом, следует заметить, что основные сферы возникновения судебного 

нормотворчества формируются там, где сталкиваются публичные и частные ин-

тересы, обеспечить баланс которых должны суды.  

Налоговое право – одна из таких отраслей, а потому, именно в данной от-

расли проявление судебной дискреции является наиболее существенным, по-

скольку в целях решения налоговых споров на уровне высших судебных инстан-

ций появляются не просто судебные акты, основанные на позитивном праве, а 

суды формируют свое отношение к областям налоговых отношений, буквально 

не урегулированных позитивным правом, вследствие чего, в целях обеспечения 

справедливого решения спора, вводятся новые понятия, подходы, принципы, по-

лучающие впоследствии многократное применение и приобретающих свойство 

судебные доктрины. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается право граждан Российской 
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С наступлением XXI века, во многих странах возросла ценность получения 

образования. Оно является важным показателем развития как человека, так и 

всего общества. Ооржак А.О. в своей статье по этому поводу пишет, что консти-

туционное закрепление права на образование – важнейшая предпосылка полити-

ческого, экономического, социального и духовного развития общества1. То есть 

от его наличия зависит развитие разных сфер общества. 
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Если обратиться к Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», то в нем под образованием понимается единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства1.  

Образование – это главный инструмент в государстве, его работа направ-

лена на формирование личностей, которые в дальнейшем будут стоить будущее 

страны, опираясь на полученные знания. Именно поэтому важно правильно вы-

строить систему образования, чтобы подготовить качественных специалистов, 

обладающих всеми нужными навыками для дальнейшего развития различных 

сфер общества.  

Получение образования является важным правом граждан любой страны. 

В связи с этим, в ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации закреплены га-

рантии на осуществление данного права2. Таким образом, любой гражданин, вне 

зависимости от критериев личности, имеет возможность получить образование, 

ведь доступ к нему обеспечивается на равных для всех условиях. 

В части 2 указаны общедоступность и бесплатность дошкольного, основ-

ного общего и среднего профессионального образования в государственных, му-

ниципальных образовательных учреждениях, а также на предприятиях. Это под-

разумевает, что все дети имеют право на получение образования на таких уров-

нях, как: 

– дошкольное – осваивают дети, которые не достигли школьного возраста 

(например, детские сады); 

– основное общее – получают ребята, которые обучаются в начальной и 

средней школах; 

– среднее профессиональное – представляет получение новых компетен-

ций для подростков (например, колледж). 

Представленные уровни образования являются доступными для различных 

групп населения, так как оно предоставляется государством на бесплатной ос-

нове. Также в данной части говорится о возможности получения образования на 

предприятиях, которые предоставляют образовательные услуги.  

Часть 3 говорит о том, что каждый человек имеет право на получение выс-

шего образования в государственном или муниципальном образовательном учре-

ждении, а также на предприятии, однако для этого требуется пройти конкурсный 

отбор. При осуществлении данного права важно учитывать пару моментов: 

– чтобы получить место в образовательном учреждении (например, уни-

верситете), необходимо пройти вступительные экзамены или другие формы 

оценки знаний. По итогам пройденных испытаний, поступят те, кто набрал боль-

шее количество баллов. То есть при поступлении в данные образовательные 

учреждения учитывается своего рода естественный отбор, основанный на нали-

чии определенных знаний; 
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– возможно получение высшего образования в рамках программ, органи-

зованных предприятиями, что может включать стажировки или обучение на ра-

бочем месте с возможностью дальнейшего трудоустройства.  

Обращаясь к части 4, можно отметить, что получение основного общего 

образования является обязательным. Родители обязаны создать условия, кото-

рые обеспечат их детям получение основного общего образования, а также им 

необходимо оказывать психологическую и интеллектуальную поддержку. 

Обычно основное общее образование предоставляется гражданам в государ-

ственных или частных школах, и родителям стоит заботиться о том, чтобы их 

дети обучались в условиях, которые не нарушают их право на образование. Гос-

ударство обеспокоено тем, чтобы каждый гражданин получил основное общее 

образование, поэтому для тех, кто не может посещать школу в традиционном 

формате, доступно обучение на дому.  

В части 5 указано, что Российская Федерация устанавливает федеральные 

государственные образовательные стандарты и поддерживает разнообразные 

формы обучения, включая самообразование. Это свидетельствует о заинтересо-

ванности государства в данной области. Введение единых стандартов подразу-

мевает, что на уровне государства разрабатываются и внедряются для всех рав-

ные требования к образовательным программам и процессам. Эти стандарты 

определяют, какими знаниями должны обладать студенты на различных уровнях 

образования. Они гарантируют качество образования и его соответствие совре-

менным требованиям. 

В современном обществе важно, чтобы государство содействовало разви-

тию разных форм обучения. Конституция Российской федерации поддерживает 

эту идею. Существуют как традиционные формы обучения (например, очное 

обучение в школах и вузах), так и альтернативные (например, дистанционное). 

Поддержка различных форм обучения позволяет удовлетворить потребности 

различных категорий граждан. 

Также согласно данной части, государство поддерживает инициативы 

граждан в области обучения и развития вне традиционной формы. Самообразо-

вание может осуществляться в различных формах, например онлайн-курсы, уча-

стие в семинарах, мастер-классах и др. Поддержка самообразования способ-

ствует непрерывному обучению и развитию личности, что способствует увели-

чению вовлеченности граждан в процесс получения знаний.  

Итак, каждый гражданин должен воспользоваться своим правом на обра-

зование, ведь это является основой процветания как отдельной личности, так и 

государства в целом. 
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Аннотация. Представляется необходимым сформулировать единый док-
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сматриваются проблемы нормативного закрепления и реализации средств и ме-
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Предупреждение и профилактика правонарушений исторически берут 

начало с института предупреждения преступлений. Учитывая специфичный ха-

рактер преступлений, не удивительно, что научные деятели в уголовно-правовой 

сфере добились значительных успехов в превентивной практике, поскольку их 

особая общественная опасность и угроза последствий для общества и государ-

ства с древних времен обуславливали повышенное внимание научного сообще-

ства к данной противоправной деятельности. Римские философы-стоики еще до 

нашей эры говорили о значимости предупреждения нарушений закона: «каждый, 

имеющий возможность предупредить преступление, но не делающий этого, ему 

содействует ...» Исследуя сущность и причинность преступной практики, ученые 
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смогли сформировать весьма эффективную систему её недопущения в той сте-

пени, в которой это возможно на сегодняшний день, чего нельзя сказать о си-

стеме профилактики административных деликтов. 

Идеи создания профилактической системы, находящейся за рамками уго-

ловно-правовой сферы, высказывались еще до XVIII века, однако они были 

слишком далеки от нынешнего представления мер предупреждения правонару-

шений, ошибочно было бы называть их основополагающими элементами станов-

ления и развития советской и нынешней российской систем профилактики. 

А.А. Агеев считал, что становление административной ответственности в России 

следует отождествлять с изданием Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 23.06.1921 г. 

«О порядке наложения административных взысканий», регламентирующего воз-

ложение административной ответственности за несоблюдение муниципальных 

правовых актов1. 

Первые фундаментальные исследования административной деликтологии, 

в частности, вопросы профилактики и предупреждения правонарушений, были 

сделаны такими известными административистами, как Е.В. Додин, Л.В. Коваль, 

В.П. Лобзяков, В.И.Ремнев, только в 70–80-ых годах XX века. Столь позднее по-

явление системообразующих научных трудов объясняется, с исторической точки 

зрения, спецификой становления новых публичных мер принуждения, находя-

щихся вне уголовного-правового воздействия. Позже Э.Е. Гензюк, А.Н. Дерюга, 

М.И. Никулин, основываясь на вышеуказанных идеях, оказали значительное со-

действие эволюции административной деликтологии. 

Закономерно, с формированием науки об административном правонаруше-

нии, очевидными становились также нерешенные проблемы и задачи, препят-

ствующие её развитию, такие как: мотивировка её обособления от криминологии 

и других правовых наук, выявление общего и различного с социологией, созда-

ние понятийного аппарата, методологии и особенных категорий, присущих дан-

ному институту. 

Еще ученые-криминологи посвящали исследования проблеме дифферен-

циации категорий «профилактика» и «предупреждение» деликтного поведения. 

Так, А.Г. Лекарь указывал на то, что градация указанных дефиниций должна ба-

зироваться на области их применения. В этой связи, предлагалось под профилак-

тикой правонарушений понимать особую деятельность государственных орга-

нов и общественных организаций, заключающуюся в выявлении и нейтрализа-

ции причин, побуждающих к правонарушению, и условий, создающих благопри-

ятную среду для его совершения. Предупреждение, в свою очередь, реализуется 

этими же субъектами, однако имеет своей целью обнаружение или выявление 

конкретных лиц, у которых уже сформировалось намерение на совершение де-

ликта, и последующее применение к ним мер воспитательного воздействия. 

Кроме того, сфера возможного применения профилактического воздействия уже, 

нежели предупредительного, поскольку включает в себя лишь определенные 

виды неправомерного поведения, отдельные специфичные виды преступлений, 

а не преступность в широком смысле. 
                                                      
1 Агеев А.А. Становление и развитие российского административно-деликтного законодательства в советский 

период // Административное право и процесс. 2016. №8. С. 35. 
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Ряд авторов, напротив, считает, что вышеуказанные категории следует се-

мантически рассматривать как целостную, комплексную, взаимообусловленную 

систему. Признак комплексности в данных работах интерпретируется оригиналь-

ными точками зрения авторов, не встречаемыми в более ранних криминологиче-

ских исследованиях. С.А. Солодников в своих трудах приходит к выводу о том, 

что дефиниция профилактики более узкая и является составной частью предупре-

дительной системы. Такая позиция подкрепляется и современным российским за-

конодательством: Федеральный закон «О противодействии коррупции» в статье 1 

декларирует определение «противодействия коррупции» как деятельности орга-

нов власти и институтов гражданского общества в пределах их полномочий: а) по 

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и устранению её причин 

(профилактика коррупции)1. Указанная формулировка свидетельствует о том, что 

профилактика является составной частью предупредительной системы. Кроме 

того, в рамках идеи комплексного подхода к рассмотрению данных понятий, 

встречаются мнения ученых, их отождествляющих и применяющих в качестве од-

нородных, синонимичных дефиниций (В.Н. Бурлаков, В.Д. Малков, В.В. Рома-

нов). Иное видение соотношения профилактики и предупреждения, хотя и соглас-

ное с их взаимосвязанной семантикой, высказывали Г. Кайзер и А.Г. Головкина: 

поскольку профилкатические действия уменьшают возможность совершения пра-

вонарушения на ранних этапах, область ее воздействия шире предупредительных 

действий, которые, в свою очередь, необходимо интерпретировать как элемент 

комплексной системы профилактики девиантного поведения. 

Представляется очевидной значимость всеобъемлющих исследований об-

щеправового, уголовного, криминологического, а также социологического, кон-

фликтологического, педагогического и психологического характера для разра-

ботки исчерпывающего дефинитивного аппарата, в частности, с целью решения 

задач в области борьбы с административными правонарушениями. 

Прочная взаимосвязь правонарушений и преступных посягательств, а 

также уже существующий уголовно-правовой инструментарий, характеризую-

щийся высокой степенью исследованности, свидетельствуют о необходимости 

разработки согласованных, взаимообусловленных мер предотвращения преступ-

лений и административных правонарушений. В данном контексте эффектив-

ность реализации лишь уголовно-правовых мер, без координации с предупре-

ждением административных деликтов, значительно снижается, как и действен-

ность мер административных ставится под вопрос, если они не будут сбаланси-

рованы с учётом уголовно-правовых мер, а весь превентивный потенциал будет 

сосредоточен лишь внутри административной юрисдикции2. 

В связи с вышеизложенным, следует согласиться с выводами А.Н. Дерюги 

по поводу конструирования дифференциации «профилактики-предупреждения» 

различного рода деликтов. Ученый посвятил фундаментальную работу соотно-

шению дефиниций, где систематизированно и методично аргументирует их об-

щее и частное.  

                                                      
1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Российская 

газета. 30.12.2008. №266. 
2 Основные институты административно-деликтного права / под ред. А.П. Шергина. М., 1999. С. 82–94. 
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Доводы А.Н. Дерюги строятся на уже имеющемся административно-пра-

вовом опыте и являют собой синтез оригинальных идей ученых-правоведов: 

«профилактика» и «предупреждение» по своей сущности схожие, однако не 

идентичные понятия, из чего вытекает необходимость разграничения функций 

публичной власти по реализации профилактических и предупредительных мер. 

В противном случае административные меры профилактического характера рас-

творятся в более конкретных, объективно-осязаемых в реальной практической 

деятельности мерах предупредительного характера, что, в свою очередь, воспре-

пятствует сосредоточению потенциала на воплощении основной идеи профилак-

тики-построении благоприятной обстановки для формирования устойчивого 

гражданского правосознания, бескомпромиссного убеждения общества в необ-

ходимости соблюдения закона, а также нейтрализации правового нигилизма1. 

Считаем, что с указанной позицией нельзя не согласиться, поскольку сего-

дняшняя национальная нормативно-правовая база ориентирована на всесторон-

нюю профилактику правонарушений в любой отрасли права. 

Несмотря на то, что на протяжении всей истории развития человечества 

происходили попытки недопущения правонарушений в былых формах, образо-

вание первой организованной системы превенции нарушений правопорядка в 

России следует относить к XVIII веку ввиду издания Устава благочиния, кото-

рый, однако, лишь расширил полицейские полномочия. Ввиду отсутствия нор-

мативного закрепления хоть сколько-нибудь согласованных и структурирован-

ных превентивных мер, назревала потребность в принятии нормативного акта, 

способного консолидировать в себе идеи, формы реализации и процедуру пре-

дупреждения нарушений закона. Так, в 1832 году был принят Устав о предупре-

ждении и пресечении преступлений, который впоследствии несколько раз мо-

дернизировался и претерпевал изменения. Данный акт имплементировал в себе 

положения, ориентированные на превенцию преступлений как самостоятельное 

направление деятельности. 

Поскольку на протяжении следующих двух столетий так и не была разра-

ботана исчерпывающая нормативно-правовая база в виде кодифицированного 

акта или отдельного Федерального закона, становилась все более очевидной по-

требность в его разработке принятии. Положения, регламентирующие профилак-

тику правонарушений, были интегрированы в различные законы о государствен-

ных органах, либо были направлены на профилактику деликтов лишь отдельных 

категорий лиц (например, Федеральный закон «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») и носили, ско-

рее, декларативный характер, нежели практико-ориентированный.  

Значительной модернизации нормативного закрепления основ профилак-

тики не случилось и в советский период, однако, несмотря на это, фактически 

превентивное воздействие на потенциальных правонарушителей активно реали-

зовывалось в деятельности правоохранительных органов и общественных орга-

низаций.  

                                                      
1 Дерюга А.Н. Профилактика и предупреждение административных и иных правонарушений: теоретико-при-

кладные сходства и отличия // Административное право и процесс. 2016. №10. С. 17, 18. 
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Начало становления административной профилактики как самостоятель-

ного института следует относить к 2005 году, когда во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации стартовала полномасштабная программа по 

преобразованию целостной общегосударственной системы профилактики, кон-

солидирующей работу органов на всех уровнях власти, а также общественных 

институтов. 

Существенный прорыв в реформировании профилактической системы был 

сделан в 2007 году, когда вектор модернизации был смещен в сторону регионов. 

По мнению А.Г. Головкиной, именно этот год следует считать началом воссо-

здания российской системы профилактики правонарушений, поскольку в крат-

чайшие сроки было решено значительное количество задач, стоящих перед гос-

ударством в сфере превенции деликтов1. Построение эффективной профилакти-

ческой системы в СССР заняло несколько десятков лет (с 1950-х до конца 80-х 

годов), а сегодня мы можем наблюдать, как законодательные, правопримени-

тельные и исполнительные органы поэтапно реализовывают государственную 

политику, направленную на превентивное предотвращение, иными словами, не-

допущение правонарушений. 

В нынешней российской правовой действительности очевидным стано-

вится факт становления профилактической системы, основополагающие идеи 

которой были декларированы Конституцией, регламентирующей правовой ста-

тус человека и гражданина, органов публичной власти, а также принципы их вза-

имодействия. 

Исследуя базисные положения превентивной системы, наряду с основ-

ными гражданскими правами и свободами российского права, следует рассмот-

реть также акты международного права, ставшие частью фундамента националь-

ной системы профилактики деликтного поведения, послужившие ориентиром 

для ее развития и будущей модернизации. Среди таких актов следует выделить: 

Всеобщую декларацию прав человека и гражданина, Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод, Пакт о гражданских и политических правах, а также 

Руководящие принципы в области предупреждения преступности. 

Кардинальным этапом эволюции системы профилактики является приня-

тие Федерального Закона «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации»2, играющего доминирующую конститутивную роль в 

области превенции административных правонарушений. Принятию данного акта 

предшествовали критически-настроенные позиции ученых, как теоретиков, так 

и практиков, по поводу его эффективности и применимости, поскольку проекти-

руемые в нем меры воздействия не являются новыми, ранее не известными рос-

сийскому праву, а, следовательно, закон будет иметь фиктивный характер. 

«Принятие данного акта радикальным образом не усовершенствует положе-

ние дел и не реформирует профилактическую систему, поскольку в нем не содер-

жатся оригинальные, ранее не используемые формы и методы предотвращения, 

                                                      
1 Головкина А.Г. Государственная система профилактики правонарушений в современной России: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2011. С. 5. 
2 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 

23.06.2016 №182-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Российская газета. 28.06.2016. №139. 
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недопущения деликтов. Кроме того, ставится под сомнение практическая значи-

мость закона, ведь достижение целей профилактической деятельности зависит по 

большей части от активных мероприятий, наличие декларативных норм, вероят-

нее всего, лишь в теоретическом ключе определит направление политики профи-

лактики»1. На сегодняшний день, становится очевидным, что вышеупомянутые 

аргументы не лишены смысла, так как закон консолидировал и интегрировал в 

себе положения, регламентирующие профилактические действия, входящие в 

полномочия органов публичной власти: МВД, прокуратуры, и иных. 

Основной закон, регламентирующий деятельность ФСБ, в статье 13.1 де-

тализирует применение профилактических мер указанным субъектом. В частно-

сти, к ним относятся: внесение представления об устранении причин и условий, 

способствующих реализации угроз безопасности, а также объявление официаль-

ного предостережения о недопустимости действий, создающих условия для со-

вершения преступлений. Данные положения слово в слово дублируются в ста-

тье 17, части 1, пунктах 3, 5 Федерального Закона «Об основах системы профи-

лактики в РФ», что лишь доказывает вышеприведенную теорию о тесной корре-

ляции полномочий органов публичной власти и их отражения в рассматривае-

мом Федеральном Законе. 

Так, проанализировав различные точки зрения относительно Закона «Об 

основах системы профилактики правонарушений в РФ», представляется логич-

ным констатировать, что его принятие стало своеобразным знаменем реформы 

российской системы административной профилактики, однако нуждающимся в 

корректировке и модернизации. Абстрагируясь от преимуществ и недостатков 

данного акта, концепция которого обсуждалась еще мыслителями прошлого века 

в шестидесятых годах, необходимо признать, что его разработка и принятие как 

свершившееся событие уже свидетельствуют: а) о признании научным сообще-

ством, государством и общественными институтами значимости системного, 

комплексного и всеобъемлющего подхода к реализации профилактической ра-

боты по противодействию административным деликтам; б) о небессмысленно-

сти существенных теоретических и практических достижений в области борьбы 

с деликтностью различной направленности в РФ. 

На основании проанализированных пробелов действующей на сегодняш-

ний день российской системы профилактики правонарушений, во избежание 

правовых коллизий, а также учитывая опыт построения советской профилакти-

ческой системы, считаем необходимым реализовать следующие изменения: со-

вокупность нормативно-правовых актов, регламентирующих профилактику пра-

вонарушений в России, должна быть систематизирована, коллизионные нормы 

должны быть устранены, неоднозначные дефиниции следует конкретизировать, 

а положения, дублируемые в федеральных законах, посвященных отдельным ор-

ганам власти, должны быть разграничены в той степени, насколько это возможно 

без утраты эффективности их работы. 

 
                                                      
1 Лебедев А. Ускорить профилактику правонарушений // ЭЖ-Юрист. 2016. №12. С. 2. 
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие института профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних как ключевое направление соци-

альной политики государства. Особое внимание уделяется административной 

деятельности органов внутренних дел, их роли и значению в рамках профилак-

тических мероприятий.  

Ключевые слова: профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

органы внутренних дел, подразделения органов внутренних дел. 

 

Деятельность по развитию института профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних – одно из основных направлений социальной поли-

тики нашего государства. В силу того, что в прошлом столетии произошел ряд 

значительных изменений в социальной, экономической, административной 

сфере общества, возникла проблема снижения эффективности воспитания несо-

вершеннолетних, увеличивая количество случаев девиантного поведения среди 

такой категории лиц. 

Для предметного понимания рассматриваемого понятия, необходимо об-

ратиться к нормативным правовым актам. В Федеральном законе от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» под профилактикой безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних понимается «система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в сово-

купности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении»1.  

Схожая законодательная дефиниция содержится во вступившем в силу 

22 сентября 2016 г. Федеральном законе № 182-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации», где профилактика раскры-

вается как «совокупность мер социального, правового, организационного, ин-

формационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 
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1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный за-

кон от 24.06.1999 N120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) // Российская газета. 30.06.1999. N121. 
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оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения»1. 

В статье 2 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» определяет следующие задач субъектов профилактики: «предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способ-

ствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение случаев во-

влечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противо-

правных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям»2. 

Органы внутренних дел являются одним из субъектов профилактики, ко-

торый реализует задачи по предупреждению и пресечению правонарушений 

среди несовершеннолетних лиц.  

Рассматривая понятие органов внутренних дел в качестве структурной 

единицы в рамках института государственного управления, мы можем отметить 

особый метод, который заключается в наделении полномочиями по осуществле-

нию правопорядка и предупреждению правонарушений в установленном зако-

ном порядке.  

Следует отметить наличие дискуссии в научной среде по вопросу опреде-

ления понятия «органы внутренних дел». 

Винокуров В.А. рассматривает понятие «органы внутренних дел» как «фе-

деральные органы исполнительной власти, возглавляемые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, на которые законодательством возложены функции по обеспе-

чению в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина (включая 

защиту их жизни и здоровья), по охране общественного порядка, обеспечению 

общественной безопасности, предупреждению и пресечению преступлений и ад-

министративных правонарушений»3. Данным понятием Винокуров В.А. охваты-

вает широкий спектр функций и задач ОВД, подчеркивая их важность в правовой 

и социальной системе России. 

Дикажев М.М. указывает, что «органы внутренних дел, представляя собой 

основную часть правоохранительной системы, контактирующей с гражданами и 

обществом, охватывают практически все сферы общественных отношений при 

реализации важнейших возложенных на них функций. Такого широкого спектра 

задач и направлений деятельности нет ни у одного из других правоохранитель-

                                                      
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 

23.06.2016 N182-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Российская газета. 28.06.2016. N139. 
2 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный за-

кон от 24.06.1999 N120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) // Российская газета. 30.06.1999. N121. 
3 Винокуров В.А. Толкование понятия органов внутренних дел в современной России // Административное право 

и процесс. 2019. №3. С. 13–16. 
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ных органов в связи с тем, что органы внутренних дел по сравнению с ними вы-

полняют наибольшее количество обязанностей, а значит, наделены обширными 

властными специфическими полномочиями, выделяющими органы внутренних 

дел среди других субъектов правоохранительной деятельности»1. По мнению 

Дикажева М.М., органы внутренних дел играют ключевую роль в обеспечении 

общественной безопасности и правопорядка, что обуславливает их значимость в 

системе государственной власти и правового регулирования. 

На основании позиции ученых можно сформулировать дефиницию органов 

внутренних дел, под которым следует понимать специальные государственные 

учреждения, отвечающие за обеспечение общественного порядка, защиту прав и 

свобод граждан, а также борьбу с преступностью, включает в себя деятельность 

по профилактике правонарушений, расследование преступлений, охрану обще-

ственной безопасности и контроль за соблюдением законодательства. 

Представляется правомерным выделять органы внутренних дел в качестве 

самостоятельного субъекта профилактики правонарушений несовершеннолет-

них, так как в неё входят подразделения, центры, службы, которые в том числе 

выявляют и устраняют причины преступлений и административных правонару-

шений и условия, способствующие их совершению, а также участвуют в профи-

лактике правонарушений несовершеннолетних. 

Органы внутренних дел занимают особое место в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, так как полиция, бу-

дучи наиболее крупным и универсальным по набору инструментов принудитель-

ного воздействия правоохранительным органам, по сути, выступает основным 

субъектом непосредственного выявления предупреждения и пресечения девиа-

нтного поведения несовершеннолетних. 

Достаточно длительное время система понятий административной дея-

тельности органов внутренних дел формировалась в трудах ученых-юристов. 

Сложился ряд подходов, которые, на наш взгляд, являются хорошей предпо-

сылкой для рассмотрения административной деятельности органов внутренних 

дел в целом и в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, в 

частности. 

С.В. Фролов, В.В. Васильев, рассматривая административную деятель-

ность органов внутренних дел, дают исключительно точную и содержательную 

формулировку, что это «самостоятельное исполнительно-распорядительное и 

управленческое регулирование правовых и иных отношений в сфере установлен-

ной компетенции посредством издания, реализации и контроля исполнения рас-

поряжений и приказов»2. 

Корректное и содержательное понятие административной деятельности 

ОВД предложено Л.Л. Поповым, который характеризовал её как «исполни-

тельно-распорядительную деятельность её органов, состоящую в организации и 

                                                      
1 Дикажев М.М. К вопросу об особенностях правоохранительной службы в органах внутренних дел // Общество 

и право. 2020. №2 (48). С. 248–251. 
2 Фролов С.В. Административная деятельность органов внутренних дел: учебник / Фролов С.В., Васильев В.В. 

М.: Редакционно-издательское объединение «Новая юстиция», 2021. С. 10. 
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непосредственном практическом осуществлении охраны общественного по-

рядка и оказания содействия и помощи гражданам в реализации их прав и закон-

ных интересов». 

Существенная ценность данного определения нам видится в том, что фак-

тически за четыре десятилетия до легального закрепления социально ориентиро-

ванной деятельности такого правоохранительного органа, как полиция был вы-

работан теоретический постулат о необходимости прежде всего посредством ад-

министративной деятельности удовлетворять потребности граждан в реализации 

их прав и интересов в ситуациях криминального и некриминального характера. 

Таким образом, анализируя вышеприведенные научные и правовые пози-

ции, под административной деятельностью органов внутренних дел по профилак-

тике правонарушений несовершеннолетних следует понимать совокупность ис-

полнительно-распорядительных действий должностных лиц органов внутренних 

дел, реализующих правоохранительную функцию государства, с использованием 

соответствующих мер и процедур, направленных на охрану публичных обще-

ственных отношений от противоправных деяний несовершеннолетних и лиц, спо-

собных оказать на них влияние, путем воздействия на их сознание и волю. 
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Аннотация. раскрытие основного содержания норм Конституции, КоАП 

и других нормативно-правовых актов, Закона Пермского края, регулирующие 

административную ответственность несовершеннолетних, а также оценка уче-

ных-юристов по данной теме. 
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ответственность, несовершеннолетние, ответственность несовершеннолетних, 

Закон Пермского края. 

 

Административное регулирование правоотношений, одной стороной кото-

рых являются несовершеннолетние, представляет собой сложную и многогран-

ную систему мер и инструментов, направленных на защиту прав, свобод и закон-

ных интересов детей и подростков, которое действует на обеспечение их прав и 

свобод, определенных в Конституции Российской Федерации и федеральных за-

конах, кодифицированные акты, а также нормативно-правовые акты субъектов 

Российской Федерации. Рассмотрим некоторые из них. 

Правовое регулирование общественных отношений, связанных с привле-

чением несовершеннолетних к административной ответственности, осуществля-

ется следующими нормативно-правовыми актами: 

• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г., которая является 

фундаментом всего российского законодательства, определяя его основы, прин-

ципы, структуру; 

• Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 1.1 КоАП законодательство об административных правона-

рушениях состоит из данного кодекса и принимаемых в соответствии с ним зако-

нов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях; 

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», который 

устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в 

связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних; 

• Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». Дела об админи-

стративных проступках несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, как пра-

вило, передаются на рассмотрение комиссий по делам несовершеннолетних. 
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Конституция Российской Федерации, которая по юридической силе явля-

ется основным законом государства, закрепляет основные права граждан, в том 

числе и несовершеннолетних. 

Конституция Российской Федерации провозглашает человека (независимо 

от возраста), его права и свободы высшей ценностью и устанавливает, что их 

признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства (ст. 2)1. 

Далее законодатель раскрывает механизм реализации социальной политики в ин-

тересах детей путем обеспечения государственной поддержки семьи, материн-

ства, отцовства и детства (ч. 2 ст. 7). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ, который устанавливает общие принципы администра-

тивной ответственности и определяет виды административных правонарушений, 

возраста привлечения, сами правонарушения, санкции при наступлении юриди-

ческой ответственности и др. 

Граждане России, достигшие 18-летнего возраста, могут самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности в полном объеме в соответствии с Кон-

ституцией РФ, не ущемляя при этом права и свободы других лиц. Это предусмот-

рено законодательством и предполагает возможность наложения администра-

тивного наказания на физических и юридических лиц в случае совершения ад-

министративных правонарушений. Готовность виновных лиц к принятию нака-

зания должна быть осознанной и произведена в соответствии с законом. 

По мнению Андросенко Г.В., «правила административного правонаруше-

ния, установленные в КоАП РФ, распространяются на людей, достигших 16-лет-

него возраста, которые несут ответственность за свои действия. Государство 

имеет право устанавливать другие возрастные границы, связанные с осуществ-

лением гражданами определенных прав и обязанностей. Кроме того, нормы 

КоАП РФ соответствуют нормам уголовного, гражданского, трудового и других 

отраслей права»2. 

Лица в возрасте 14 лет могут быть привлечены к уголовной ответственности 

на основании Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). Граж-

данский Кодекс Российской Федерации устанавливает, что несовершеннолетние 

от 14 до 18 лет несут ответственность за причиненный вред в гражданских право-

отношениях. Трудовой Кодекс Российской Федерации разрешает заключение тру-

дового договора с лицами, достигшими 16 лет. Законодатель считает, что лица 

старше 16 лет способны осознавать социальный смысл своего поведения, уважать 

права других и предвидеть возможные последствия своих действий. 

Клейменова А.В. считает, что «комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав – один из органов, который решает, нужно ли привлекать или 

освобождать несовершеннолетних от административной ответственности со-

гласно КоАП РФ. Нарушителям, достигшим 16-летнего возраста, могут быть 
                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 11.11.2024). 
2 Андросенко Г.В. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Научный журнал. 

2018. №2. С. 21.  
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применены наказания, предусмотренные соответствующих статей Особенной 

части Уголовного Кодекса Российской Федерации»1. 

Возможность освобождения лица от административной ответственности 

предусмотрена статьей 2.3 КоАП РФ. Ограничение применения административ-

ного ареста к лицам моложе 18 лет – одно из дополнительных гарантий, установ-

ленных законом. Сообщение о поведении подростка его семье и устное замеча-

ние являются целесообразными в данной ситуации. Кодекс учитывает несовер-

шеннолетие как смягчающее обстоятельство, а также вовлечение несовершенно-

летнего в правонарушение как отягчающее. 

Арсланбекова А.З., Айдунбекова Н.Х. в своей статье указывают, что «ад-

министративная ответственность, применяемая к несовершеннолетним правона-

рушителям, представляет собой форму реагирования государства на админи-

стративные правонарушения, совершенные лицами, не достигшими совершен-

нолетия, выраженную в применении к ним административных наказаний»2. 

Прежде всего, важно отметить, что законодательство, регулирующее адми-

нистративные правонарушения, содержит нормы, гарантирующие соблюдение 

прав несовершеннолетних. Эти гарантии направлены на выявление правды, пере-

обучение нарушителей и предотвращение правонарушений. Несовершеннолет-

ним, не достигшим 18-летнего возраста, не применяется административный арест, 

однако возможно применение административного задержания. Административ-

ное задержание представляет собой кратковременное ограничение свободы лица 

и может использоваться лишь в исключительных ситуациях, когда это необхо-

димо для обеспечения справедливого и своевременного рассмотрения дела об ад-

министративном правонарушении и исполнения соответствующего решения. 

Родители или законные представители обязательно уведомляются о задер-

жании несовершеннолетних. При рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении, совершенном лицом до 18 лет, судья или орган могут потребовать 

присутствие законного представителя. Рассмотрение данного дела происходит 

после уведомления законных представителей о месте и времени согласно закону.  

Например, Малахова Н.В. поясняет, что «рассмотрение дел об администра-

тивных право нарушениях, совершенных лицами от шестнадцати до восемна-

дцати лет (в том числе дела, перечисленные в частях 1 и 2 статьи 23.1 КоАП РФ), 

отнесено и компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, которыми рассматривается большая часть дел об административных пра-

вонарушениях, совершенных несовершеннолетними. В компетенции комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав находится назначение только 

двух видов наказаний предупреждения и административного штрафа»3.  

                                                      
1 Клейменова А.В. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Вестник магистра-

туры. 2019. №8-1 (95). С. 68.  
2 Арсланбекова А.З., Айдунбекова Н.Х. Особенности применения административной ответственности к несовер-

шеннолетним правонарушителям // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2014. 

№4. С. 65. 
3 Там же. 
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Правовые основы и регулирование деятельности комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав зафиксировано в Постановлении Правитель-

ства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Также к регулированию правоотношений по профилактике правонаруше-

ний несовершеннолетних относятся следующие нормативно-правовые акты: 

1) Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ1; 

2) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»2; 

3) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»3; 

4) Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»4; 

5) Закон Пермского края от 31.10.2011 № 844-ПК «О мерах по предупре-

ждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-

ному, психическому, духовному и нравственному развитию»5. 

Региональные законы и подзаконные акты, которые могут устанавливать 

дополнительные меры административного воздействия на несовершеннолет-

них, в зависимости от специфики региона, в частности Закон Пермского края 

№ 844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию»6, который в соответствии с федеральным законодательством устанав-

ливает меры по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 

может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психиче-

скому, духовному и нравственному развитию, а также в общественных местах в 

ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

Таким образом в ходе анализа ученых-юристов, приходим к следующим 

выводам: 

– административная ответственность несовершеннолетних базируется на 

общих принципах административного права, однако с учетом возрастных и пси-

хологических особенностей подростков; 

                                                      
1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. №1. 

Ст. 16 (ред. от 25.11.2013, с изм. от 31.01.2014). 
2 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

// Российская Газета. 08.09.2019 (ред. от 28.11.2015). №147. 
3 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» // Российская Газета. 30.06.1999 (ред. от 03.07.2016). 
4 Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Собрание законодательства РФ. 1996. №52. Ст. 5880. 
5 Закон Пермского края от 31.10.2011 №844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» // Законодательное 

Собрание Пермского края. 20.10.2011. 
6 Закон Пермского края от 31.10.2011 №844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» [Электронный ре-

сурс]. URL: https://base.garant.ru/16195780/ (дата обращения: 12.11.2024). 
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– в систему нормативно-правовых актов входит не только кодексы, феде-

ральные законы, но и законы субъектов федерации, которые дополняют систему 

по защите прав и интересов несовершеннолетних.  
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В период современного развития местное самоуправление характеризуется 

ключевыми этапами: в начале 90-х гг. XX в. начался фундаментальный процесс 
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формирования правовых основ местной власти в России – 6 июля 1991 г., реше-

нием Верховного Совета РФ принят закон № 1550-I «О местном самоуправле-

нии», что подразумевало историческое разделение государственной и муници-

пальной властей. Этот акт впервые закрепил основополагающие принципы рас-

пределения полномочий между центральной и местными администрациями, а 

также их функциональное взаимодействие. В 1991 г. конституционные измене-

ния внесли существенные коррективы в определение компетенции органов мест-

ного самоуправления: Конституция СССР (1978) была дополнена статьями о за-

конодательном регулировании полномочий муниципальных структур. Кульми-

нацией процесса модернизации стала реформа 26 октября 1993 г., когда Указом 

Президента РФ № 1760 была провозглашена ликвидация советских органов 

местной власти (городские и районные Советы), передавая их функции непо-

средственно муниципальным администрациям. Основополагающим моментом в 

становлении новой модели местного самоуправления стало принятие 12 декабря 

1993 г. Конституции РФ, где органы местной власти были определены как само-

стоятельные структуры вне системы государственных органов России. Устанав-

ливались основные направления их деятельности: управление муниципальной 

собственностью, формирование и реализация бюджета, установление налоговой 

политики, поддержание общественного порядка и решение вопросов местного 

значения1. Законодательное закрепление принципов местной автономии произо-

шло с принятием 28 августа 1995 г. Федерального закона № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления».  

Данный нормативный правовой акт утвердил систему гарантий независи-

мости и самостоятельности муниципальных структур, определил их как деятель-

ность населения на основе интересов граждан и исторических традиций. Вве-

дены понятия «муниципальная служба», «муниципальный служащий». Закон 

также регулировал организацию местных представительных органов (Думы), из-

брание глав муниципалитетов, принятие уставов и символики. В 1998 г. в разви-

тие института внес значительный вклад Федеральный закон № 8-ФЗ «Об основах 

муниципальной службы», в котором установлены основные нормы для муници-

пальных служащих: права, обязанности, принципы прохождения службы. Закон 

заложил правовую основу для профессионализации местной власти. Эти этапы 

сформировали современный облик и механизмы функционирования института 

местного самоуправления в России. 

В начальный период развития местное самоуправление в регионе регули-

ровалось Областным Законом от 15 января 1996 г. N 9-3С «О местном самоуправ-

лении в Ростовской области». Ощутимые изменения и дополнения были внесены 

в Региональный Устав после решения Законодательного Собрания от 18 октября 

2001 г. 

Со временем произошли дополнительные изменения в структуре местного 

самоуправления: 

1. Сократилось общее количество муниципальных образований до 463-х. 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-

ными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
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2. Увеличилась доля городских округов – их стало 12 (включая Ростов-на-

Дону, Таганрог и другие). 

3. Муниципальные районы составили уже 43 единицы. 

4. Появились отдельно выделенные муниципальные образования в виде: 

– 17 городских поселений; 

– 391 сельская администрация1. 

Таким образом, местное самоуправление на территории Ростовской обла-

сти претерпело значительные трансформации: от первоначальной структуры до 

современного многоступенчатого и дифференцированного муниципального 

устройства. 

Однако, современные муниципальные образования не лишены проблем. 

Современные муниципальные структуры продолжают сталкиваться с рядом 

сложностей, среди которых:  

1) отчуждение от населения: в результате оптимизации количества муни-

ципальных образований путём увеличения числа городских округов и более щед-

рой дотационной политики по их адресу происходит существенное расслоение, 

за счёт чего органы местного самоуправления теряют связь с населением; 

2) концентрация налоговых ресурсов: большая часть финансовых поступ-

лений сосредоточена в бюджетах немногих крупных промышленно развитых му-

ниципалитетов. Остальные, включая городские и сельские поселения, испыты-

вают недостаток доходов от налогов. Это ограничивает их самостоятельность и 

приводит к финансовой зависимости от региональных и федеральных бюджетов; 

3) недостаток профессионалов: в муниципальной сфере наблюдается дефи-

цит квалифицированных кадров, и особенно проблема проявляется в сельской 

местности. Данная проблема усиливается из-за слабой нормативно-правовой ре-

гуляции кадровой политики на уровне местного самоуправления. Данные про-

блемы требуют комплексного подхода к реформированию системы муниципаль-

ного управления, направленного на восстановление эффективной связи с населе-

нием, справедливое распределение финансовых ресурсов и укрепление профес-

сионализма кадрового состава. 

Решение выявленных проблем имеет колоссальное значение, поскольку от 

этого зависит способность органов местного самоуправления: эффективно взаи-

модействовать с населением и учитывать его потребности, распределять финан-

совые ресурсы справедливо между всеми муниципальными образованиями, 

обеспечивать высокий уровень профессионализма кадров, особенно в сельской 

местности. Устранение данных проблем позволит восстановить истинное пред-

назначение местного самоуправления как института народовластия. 

Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального Закона № 131 от 6 октября 

2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» местное самоуправление представляет собой форму осуществ-

ления народом своей власти, обеспечивающую возможность в пределах, которые 

установлены Конституцией РФ, а также федеральными законами и законами 

субъектами Российской Федерации, принимать непосредственно населением 
                                                      
1 Административно-территориальное деление Ростовской области. URL: https://zsro.ru/o-rostovskoy-oblasti/admin-

istrativno-territorialnoe-delenie. 
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или через органы местного самоуправления самостоятельные и под свою ответ-

ственность решения по вопросам местного значения, при этом учитывая местные 

и исторические традиции и исходя из интересов граждан, проживающих на со-

ответствующей территории 

Итак, нами были изучены особенности формирования местного само-

управления в Ростовской области. История оказалась древней и богатой на со-

бытия. И именно история оказала существенное влияние на становление инсти-

тута местного самоуправления, поскольку земли принадлежали и монголам, и 

грекам, были предоставлены сами себе. Образ мысли, закладываемый в понятие 

«местное самоуправление», менялся из периода в период и, на данный момент, 

остаётся неизменным на протяжении 28 лет со дня принятия 26 декабря 1995 г. 

и вступления в силу 15 января 1996 г. Областного Закона «О местном самоуправ-

лении в Ростовской области». Однако, в институте местного самоуправления 

присутствуют некоторые проблемы, которые должны быть обязательно решены 

для более эффективной работы органов местного самоуправления и для их мень-

шей зависимости от органов власти субъектов и федеральных органов власти, а 

также для упрощения взаимодействия органов местного самоуправления с насе-

лением. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются исторические аспекты со-
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Конституционные суды субъектов РФ представляют собой важный инсти-

тут, призванный защищать конституционные права и свободы граждан, а также 

осуществлять контроль за соответствием законов субъектов вышестоящим зако-

нам, в частности Конституции РФ. Понимание исторических предпосылок воз-

никновения таких судов позволит сформировать представление о значении дан-

ного института в правовой системе государства и возможных причинах их лик-

видации. 

Обращаясь к истории становления органов конституционного контроля в 

Российской Федерации логично изучить советский опыт создания и функциони-

рования подобных органов. Впервые конституционное закрепление контрольных 

функций Конституции было отражено в Конституции СССР 1924 г. Президиуму 

ЦИК СССР были вверены полномочия по наблюдению за проведением в жизнь 

Конституции (ст. 30), Верховному суду СССР по вынесению заключений о кон-

ституционности постановлений республик, входящих в состав СССР по требова-

нию ЦИК СССР1. Закрепление подобного функционала закреплялось лишь на 

всесоюзном уровне. В то время как некоторые республики наделили Народные 

комиссариаты юстиции полномочиями толкования Конституций и законов не 

только самих республик, но и Конституции СССР. Ответ Президиума ЦИК СССР 

не заставил себя ждать и издал специальное Постановление, признавая акты тол-

кования всесоюзного законодательства союзными республиками вышеупомяну-

тых органов, не имеющими юридическую силу. Важно отметить, что отсутствие 

юридической силы не исключает законности таких толкований, а значит сохра-

няет за ними право на издание таких актов. Верховный суд СССР был наделен 

контрольными функциями вплоть до 1933 г., до момента создания Прокуратуры 

                                                      

© Ширинкина К.А., 2024 
 
1 Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской конституции. 2-е изд. М.: Политиздат, 1987. 364 с. 
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СССР, которой они и были переданы. Однако, уже к моменту принятия Консти-

туции 1936 г. Прокуратура также утратила эти полномочия. Как в Конституции 

1936 г., так и в Конституции 1977 г. эти функции не были закреплены ни за одним 

специализированным органом власти.  

Научное сообщество не разделяло позиции законодателя, считая необходи-

мым создание специализированного органа конституционного надзора (кон-

троля) с целью защиты соблюдения конституционности на всех уровнях.  

Законодатель вновь заинтересовался конституционным надзором лишь в 

1988 г., приняв Закон СССР от 1 декабря 1988 г. № 9853-XI «Об изменениях и 

дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР»1, содержащий положения 

о создании Комитета Конституционного надзора СССР как специализированного 

независимого органа конституционного надзора. Это решение Законодателя 

можно расценивать как шаг к демократизации общества и законодательства с це-

лью создания механизмов защиты прав человека и движения в сторону создания 

правового государства. В подтверждение данного тезиса можно привести Закон 

РСФСР от 6 мая 1991 г. «О Конституционном суде РСФСР», закрепляющий со-

здание судебного органа власти, действующего в целях защиты прав и свобод че-

ловека, а также поддержания верховенства и непосредственного действия Кон-

ституции РСФСР2. Отсутствие подобного правового регулирования на уровне ав-

тономных республик, входящих в состав РСФСР, порождало создание в них ко-

митетов конституционного надзора, действовавших по примеру Комитета Кон-

ституционного надзора СССР. После прекращения существования Союза Совет-

ских Социалистических Республик как государства в 1991 г., автономные рес-

публики встали перед непростым выбором о дальнейшей судьбе органов консти-

туционного контроля, действовавших на их территории. Некоторые республики 

приняли новые Конституции, например, Республика Татарстан, закрепляя в них 

создание Конституционных судов Республики, сохраняя за собой право охраны 

своей Конституции. Однако, в силу отсутствия определенного законодательно за-

крепленного решения по поводу возможности существования самостоятельных 

конституционных судебных органов в отдельных республиках, реальное образо-

вание таких судов произошло значительно позже. 

Новым витком в истории становления института Конституционного кон-

троля не федерального уровня в России стало принятие Федерального конститу-

ционного закона «О судебной системе Российской Федерации»3, которое поста-

вило точку в дискуссиях о допустимости создания и функционирования подоб-

ных органов в отдельных республиках. Именно с принятия этого закона начина-

ется отсчет деятельности конституционных (уставных) судов в их современном 

виде и понимании. Данный Закон предусматривал формирование конституцион-

ных (уставных) судов субъектов РФ, не входящих в систему федеральных судов 

                                                      
1 Закон СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) СССР» от 1 декабря 1988 г. 

№9853-XI // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1988. №49. Ст. 727. 
2 Закон РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» от 6 мая 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1931. №19. Ст. 621. 
3 Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. 

№1-ФКЗ // Российская газета. 1997. №3. 
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РФ. Появившимся правом нормативного закрепления возможности создания та-

ких судов в своих субъектах воспользовались около пяти десятков субъектов РФ, 

однако, только половина из них пошла дальше и приняла законы, регулирующие 

их работу. 

Подводя итог, можно сказать, что попытки создания органов конституци-

онного контроля за соблюдением конституционной законности предпринимались 

законодателем не раз, однако, были непоследовательны. Именно это, на наш 

взгляд, привело к тому, что система таких органов в отдельных автономных рес-

публиках, а позже в субъектах, не смогла развиться до того уровня, который поз-

волил бы доказать свою эффективность и необходимость существования, что, в 

свою очередь, привело к решению об их ликвидации. 
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