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Последняя редакция Федерального за-
кона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государ-
ственном языке Российской Федерации»1 (да-
лее – Закон о государственном языке) предус-
матривает некоторые изменения в правовом 
регулировании функционирования русского 
языка как государственного языка Россий-
ской Федерации. В соответствии с этими из-

менениями нормативное положение ч. 1 ст. 1 
Закона о государственном языке приведено в 
соответствие с ч. 1 ст. 68 Конституции Россий-
ской Федерации2, закрепившей положение 
русского языка как языка государствообразу-
ющего народа, входящего в многонациональ-
ный союз равноправных народов Российской 
Федерации. Высказывались опасения о доми-
нировании русского языка и ущемлении язы-
ковых прав граждан в связи с такой форму-
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лировкой. Не отрицая и не умаляя языково-
го многообразия России, сохраняя гарантии 
иных языков народов нашего государства, 
законодатель, тем не менее, подчеркивает 
объединяющую функцию русского языка. Ос-
новными функциями любого языка являются 
коммуникативная, когнитивная и аккумуля-
тивная, т. е. использование языка для пере-
дачи, накопления, сохранения информации 
и знаний. Из существующих на сегодняшний 
момент в Российской Федерации 277 языков 
и диалектов в системе образования изучают-
ся 100. В условиях национального и языково-
го многообразия русский язык интегрирует 
культурные достижения российского народа 
независимо от национальной принадлежно-
сти, что декларируется и в преамбуле Закона 
о государственном языке в качестве одной из 
целей его принятия (защита и развитие язы-
ковой культуры). К этому же тезису нас отсы-
лают ч. 4 и 5 ст. 1, в соответствии с которыми 
русский язык способствует взаимопонима-
нию, укреплению межнациональных связей 
народов России в едином многонациональ-
ном государстве, а его защита и поддержка 
– приумножению и взаимообогащению ду-
ховной культуры народов Российской Феде-
рации. Кроме того, использование русского 
языка как государственного позволяет син-
хронизировать деятельность органов власти 
с учетом обязательности его использования в 
сферах, определенных ст. 3 Закона о государ-
ственном языке.

С целью защиты русского языка и суще-
ственного ограничения использования ино-
странных заимствований, прежде всего в пу-
бличном пространстве, в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации группой депутатов внесен проект 
Федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государствен-
ном языке Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации»3, предлагающий расширить действие 
мер по защите и поддержке русского языка 
в направлении сохранения идентичности 

граждан России (гражданской, культурной и 
языковой), что подчеркивает объединяющую 
функцию русского языка при использовании 
его в качестве государственного. Предло-
женная инициативной группой формулиров-
ка ч. 5 ст. 1 Закона о государственном языке 
расширяет рамки защиты и поддержки рус-
ского языка, которые должны быть направ-
лены не только на сферу духовной культуры 
народов России, но и на сохранение общего-
сударственной идентичности. С этой же це-
лью предлагается внести изменения в Закон 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»4 и 
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-
ФЗ «О рекламе»5 в части определения поряд-
ка использования русского языка в информа-
ции для потребителей и закрепления обяза-
тельности наличия перевода на русский язык 
информации, содержащейся в рекламе, с со-
хранением идентичности содержания, раз-
мещения и оформления. Комитет Государ-
ственной Думы по экономической политике 
поддерживает предлагаемые изменения ч. 1 
ст. 5, полагая, что это позволит обеспечить 
более эффективную защиту русского языка в 
рекламе.

Изменения п. 5.1 ст. 4 Закона о государ-
ственном языке в части обеспечения госу-
дарственных гарантий касаются лиц, не име-
ющих гражданства Российской Федерации. 
Для иностранных граждан и лиц без граж-
данства предлагается, помимо изучения, соз-
давать условия для популяризации русского 
языка как на территории Российской Федера-
ции, так и за ее пределами; для соотечествен-
ников, владеющих русским языком, акцен-
тируется внимание на цели государственной 
поддержки – сохранении их идентичности. 
Иными словами, интегрирующая функция 
русского языка и основанных на ней куль-
турных традиций позиционируется как важ-
нейший фактор формирования общегосудар-
ственного единства (гражданского, культур-
ного, языкового). Это ни в коей мере не преу-
меньшает необходимость сохранять культур-
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ную уникальность народов России, в том чис-
ле и в их языковом многообразии. 

В развитие ч. 6 ст. 4, а также во исполне-
ние поручения Президента Российской Феде-
рации от 1 марта 2020 г. № Пр-3556 в целях 
обеспечения гражданам, организациям, ор-
ганам государственной власти и местного са-
моуправления доступа к информации о нор-
мах современного русского литературного 
языка предлагается дополнить Закон ст. 4.1 
«Национальный словарный фонд»7. Законо-
проектом регламентируется создание еди-
ного цифрового ресурса, аккумулирующего 
в себе все данные словарей русского языка, 
издаваемых на протяжении трех последних 
столетий. Использование печатных слова-
рей русского языка на сегодняшний момент 
сопряжено с определенными трудностями. 
Не все словари отражают актуальное для на-
стоящего времени состояние современного 
русского языка и удовлетворяют культурно-
языковые потребности общества. Сложность 
свободного доступа к источникам языковой 
информации, напечатанным в прошлых сто-
летиях либо небольшим тиражом, не позво-
ляет получить информацию об изменениях, 
произошедших в языке, о функционировании 
языковых единиц в исторической динамике, 
трансформации во времени. В этом смысле 
Национальный словарный фонд, особенно с 
учетом серьезных темпов внедрения цифро-
вых технологий в деятельности органов вла-
сти и в повседневной жизни всего современ-
ного общества, будет способствовать дости-
жению как глобальной цели укрепления ста-
туса государственного языка Российской Фе-
дерации и популяризации русского языка за 
рубежом, так и совершенствованию речевых 
и языковых навыков населения России, повы-
шению уровня грамотности, особенно среди 
лиц определенных возрастных групп, для ко-
торых информационно-коммуникационные 
технологии давно уже стали привычным и 
необходимым элементом повседневной жиз-
ни. Кроме того, словари8, содержащие нормы 
современного русского литературного языка, 

которые утверждены Министерством науки 
и высшего образования, фактически не от-
ражают в полной мере современного состо-
яния русского языка (в части лексической 
сочетаемости языковых единиц, изменения 
значения слова во времени и пр.). Такая циф-
ровая платформа, как Национальный словар-
ный фонд, может стать обобщенной общедо-
ступной базой всех существующих на сегод-
няшний момент знаний о русском языке, что 
позволит не только совершенствовать язы-
ковые навыки обычным пользователям, но и 
будет способствовать оптимизации деятель-
ности по подготовке документов в сферах 
официального и делового общения, т. е. там, 
где государственный язык Российской Феде-
рации обязателен к использованию, а также 
созданию единого культурного и языкового 
пространства.

Следует отметить, что более ранний за-
конопроект9, подготовленный профильным 
министерством, отличался рядом положе-
ний. В частности, в ч. 1 ст. 4.1, которая опре-
деляет состав Национального словарного 
фонда, речь шла лишь о словарях, которые 
содержат нормы языка; новый законопроект 
дополнил состав фонда словарями, которые 
содержат сведения о развитии этих норм. 
Иногда такая информация бывает необходи-
ма для более полного понимания языковой 
ситуации, особенно при подготовке юриди-
чески значимых документов, как, например, 
в ситуации со словом «розыскной», которое 
долгое время функционировало в понятии 
«оперативно-розыскная деятельность», тогда 
как языковые правила диктуют нам правиль-
ный вариант написания «разыскной», что 
можно понять только из совокупной оценки 
морфологических и орфографических правил 
и исключений из них, а также истории функ-
ционирования этого понятия в юридическом 
дискурсе. Кроме того, в новом законопроекте 
изменена формулировка полномочий опера-
тора Национального словарного фонда. Ран-
ний вариант вменял в обязанность операто-
ру обеспечивать функционирование фонда 
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и предоставлять гражданам, организациям 
и органам государственной власти и мест-
ного самоуправления некую «общедоступ-
ную информацию», содержащуюся в фонде. 
В соответствии с новым проектом оператор 
обязан предоставлять упомянутым субъек-
там информацию, содержащуюся в нем, без 
использования критерия общедоступности, 
т. е. по сути всю информацию фонда. Источ-
ники Национального словарного фонда но-
вый законопроект ограничивает только лишь 
словарями, тогда как предыдущий вариант 
упоминал о словарях, справочниках и грам-
матиках, что было логично и соответствова-
ло нормативному положению ч. 3 ст. 1 Зако-
на, закрепляющего их в качестве источников 
языковых норм. Хотя по сути своей как мате-
риальные носители информации и словари, 
и справочники, и грамматики – это справоч-
ные издания, различающиеся лишь темати-
кой и формой внутренней организации ма-
териала. И наконец, в новом законопроекте 
отдельным положением закрепляется обще-
доступность Национального словарного фон-
да, что предыдущей версией документа пре-
дусмотрено не было. Общедоступность такого 
ресурса, несомненно, будет способствовать 
повышению уровня грамотности населения 
России и популяризации русского языка за 
рубежом. Это необходимые меры по реали-
зации государственной языковой политики 
России в части укрепления статуса русского 
языка при его использовании в качестве госу-
дарственного, повышения эффективности его 
правового регулирования, а также поддерж-
ки русскоязычной среды за рубежом.

Таким образом, целью законодатель-
ных инициатив по вопросам, связанным с 
использованием государственного языка 
Российской Федерации, является создание 
единого общекультурного и языкового про-
странства, защита и поддержка русского язы-
ка, особенно в сфере официального и дело-
вого общения. Предложение о создании На-
ционального словарного фонда нацелено на 
решение научных, образовательных задач в 
сфере использования государственного язы-
ка, а также на практические аспекты – про-
верку знания русского языка и уровня вла-
дения его нормами, совершенствование ре-
чевых и языковых навыков, возможность 
быстрого получения информации о правиль-
ном употреблении языковых единиц различ-
ных уровней (фонетического, лексического, 
грамматического и др.). Кроме того, функци-
онирование фонда на безвозмездной основе 
способствует обеспечению свободного досту-
па граждан, организаций, органов публичной 
власти к информации о правилах и нормах 
современного русского литературного языка 
в рамках одного ресурса, без необходимости 
обращения к различным источникам инфор-
мации, как это происходит сейчас. Подобные 
меры объективно способствуют укреплению 
статуса русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, а также созда-
нию общероссийской гражданской, культур-
ной и языковой общности, совершенствуя 
механизм правового регулирования данной 
сферы.
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Фундаментальное значение таких юри-
дических категорий, как «право», «норма 
права», «принципы права», не вызывает со-
мнений. Вместе с этим именно в силу науч-
ной глубины указанных юридических кон-
струкций и одновременно их исключитель-
ного значения в практике правового регу-
лирования конвенциональное определение 
данных категорий сформулировать крайне 
затруднительно. Схожим образом обстоят 
дела с получившей широкое распростране-
ние (особенно в последнее десятилетие) в 
науке и правоприменительной деятельности 
судов юридической категорией «конституци-
онно защищаемые ценности».

Несмотря на то, что исследованию во-
просов конституционных ценностей по-
священы работы выдающихся правоведов 
С. А. Авакьяна, М. В. Баглая, Н. С. Бондаря, 
Н. В. Витрука, Н. А. Власенко, Г. А. Гаджиева, 
В. Д. Зорькина, В. И. Крусса, О. Е. Кутафина, 
В. В. Лазарева, В. М. Лебедева, В. О. Лучина, 
Л. А. Нудненко, Т. Г. Морщаковой, В. А. Тума-
нова, Т. Я. Хабриевой, В. Е. Чиркина, Б. С. Эб-
зеева и др., общепринятого понятия до насто-
ящего времени не выработано1.

Очевидная связь рассматриваемой кате-
гории с общеправовым понятием правовых 
ценностей, а также его родовым определени-
ем2 требует комплексного изучения.

В этой связи отметим, что помимо уче-
ных, труды которых затрагивали прежде 
всего мировоззренческие аспекты правовых 
ценностей, вопросы аксиологии права осве-
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щены в трудах А. Н. Бабенко, Ю. Ю. Ветют-
нева, В. Н. Кудрявцева, Е. А. Лукашевой, 
Г. В. Мальцева, Л. С. Мамута, Л. О. Мурашко, 
Н. И. Матузова, В. С. Нерсесянца, А. В. Поля-
кова, М. С. Пермиловского, П. М. Рабиновича, 
О. И. Цыбулевской, А. Ф. Черданцева и др.3

Думается, что такие «цивилизационные 
ценности» находят свое естественно-право-
вое отражение в нормах позитивного права 
прямого действия – тексте Конституции (да-
лее также – Основной закон, Закон), и даже 
не получив в ней прямого отражения, тем не 
менее составляют матрицу основополагаю-
щих культурных ценностей государства и со-
циума.

С учетом сказанного представляет инте-
рес позиция А. Н. Бабенко, который правовые 
ценности определяет как «переживаемые 
людьми и определяемые культурой формы 
их позитивного отношения к правовой систе-
ме общества, которые обусловливают выбор 
поведения, соответствующий этой системе, 
а также юридическую оценку событий»4. Ав-
торская идея о «концепции конструктивной 
аксиологии», исключающей как крайний ин-
дивидуализм, так и крайний коллективизм, 
и в то же время стремящейся раскрыть тра-
диционные российские ценности, достаточ-
но близка к рассматриваемому нами тези-
су о балансе ценностей. Принципиальное 
отличие состоит в обосновании такого кон-
структивного базиса: А. Н. Бабенко правовые 
ценности видит прежде всего через призму 
«ценностной иерархии» классов, социальных 
групп, отдельной личности. 

В. И. Крусс говорит о «нормативности 
конституционных ценностей», выделяя соот-
ветствующие формы ее выражения: прямое 
действие конституционных положений цен-
ностного характера; непосредственное «цен-
ностно-регулирующее воздействие прав и 
свобод человека»; «ценностная коннотация 
конституционных принципов»; «аксиологи-
ческая определенность юридических гаран-
тий» и принципиально значимый для наше-
го исследования «модельно и ситуационно 

определенный баланс» конституционных ин-
тересов и ценностей5.

А. Н. Кокотов режим законности видит 
через призму повседневного обеспечения ба-
ланса конституционных ценностей6.

Н. С. Бондарь в рамках предложенно-
го им понимания судебного конституциона-
лизма говорит о «высших правовых – кон-
ституционных – ценностях» как «политико-
правового режима судебного обеспечения 
верховенства права и прямого действия 
Конституции, безусловного гарантирования 
конституционных ценностей на основе ба-
ланса власти и свободы, частных и публич-
ных интересов, единства социокультурных и 
нормативных правовых факторов конститу-
ционализации экономического, социального, 
политического развития России как демокра-
тического правового государства»7. 

Рассматривая Конституцию как выраже-
ние ценностно-нормативной системы обще-
ства, Н. С. Бондарь формулирует важный для 
целей нашего исследования вопрос: «В чем 
же состоит смысл баланса власти и свобо-
ды?». По мнению профессора, ответы на него 
могут быть сформулированы в рамках пара-
дигмы социальных противоречий, отражен-
ных в триедином качестве Основного закона: 
1) как порождение социальных противоречий 
современного общества; 2) как юридизиро-
ванная форма отражения социальных про-
тиворечий; 3) как институционно-правовая 
основа разрешения социальных противоре-
чий. Исследуя феномен ценностей в совре-
менном конституционализме, Н. С. Бондарь 
выделяет три «измерения» проявляемых 
конституционных ценностей: а) Конституция 
как ценность; б) ценности, выраженные и за-
крепленные в Конституции; в) «имплицитно 
выраженные конституционные ценности как 
результат практической конституционно-су-
дебной аксиологии»8. Кроме того, полагаем 
полностью оправданным утверждение уче-
ного о том, что конституционные ценности 
представляют собой инструментальное сред-
ство нормоконтрольной деятельности соот-
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ветствующих органов конституционного кон-
троля и одновременно – результат такой дея-
тельности. 

Такой подход позволяет Н. С. Бондарю 
рассматривать конституционные ценности 
не только как общетеоретическую и доктри-
нально-гносеологическую категорию, но как 
категорию действующего права. Особенно-
сти последней ученый справедливо усма-
тривает в собственных конституционно-пра-
вовых свойствах данных ценностей. Среди 
таковых он выделяет «нормативно-правооб-
разующее значение конституционных ценно-
стей». Благодаря им Конституционный Суд 
РФ (далее также – Суд) выявляет и анализи-
рует различные правовые модели, преодоле-
вает пробелы и дефекты в правовом регули-
ровании, определяет тенденции развития и 
конституционную стратегию совершенство-
вания законодательства. Наиболее актуаль-
ные тенденции Н. С. Бондарь связывает с 
«плюрализацией ценностно-социальных си-
стем», утверждением «принципов культур-
но-идеологического многообразия и равно-
правия»9.

С учетом изложенного отметим бесспор-
но глубокую мысль Н. С. Бондаря о право-
образующем значении ценностей. В полном 
объеме разделяя авторскую идею, позволим 
небольшое уточнение в ее содержательной 
части. Представляется, что акцентуация цели 
нормативно-правообразующего значения 
конституционных ценностей на преодолении 
пробелов в праве замыкает их исключитель-
но в систему противоречивого, коллизионно-
го законодательства, в рамках которого мы 
должны отдать предпочтение единственно 
верному для такой парадигмы учению о пра-
ве как о системе взглядов в рамках юридиче-
ской дефектологии. 

Нисколько не исключая значение указан-
ных выше направлений влияния конституци-
онных ценностей, полагаем, однако, что оно 
состоит не только в преодолении пробель-
ности закона и устранении его дефектов, но 
в том самом нормативно-преобразующем 

действии, включающем, по нашему мнению, 
определенные элементы динамического пе-
репостроения существующих норм права в 
целях установления баланса частных и пу-
бличных интересов, обеспечения социаль-
но-экономического развития государства и 
общества. Последним и определяются кон-
ституционные ценности как категории дей-
ствующего права.

Зачастую отличие юридических ценно-
стей от конституционных сводится, по сути, к 
форме их нормативного закрепления, что, по 
нашему мнению, существенно обедняет под-
линное содержание конституционных ценно-
стей. Полагаем, что юридическая формализа-
ция ценности и облечение ее в соответству-
ющую норму Конституции РФ не делает ее 
конституционной в рассматриваемом нами 
содержательном значении. Напротив, имен-
но конституирующее значение ценности яв-
ляется причиной (мотивом) включения ее в 
конституционные нормы (принципы, стан-
дарты) Основного закона.

Преобладающее большинство исследо-
ваний конституционных ценностей сводится 
либо к обоснованию фундаментального зна-
чения таковых, либо к объяснению форм их 
воплощения (норм-принципов, идей, основ-
ных начал и т. п.). С учетом рассматривае-
мого нами аспекта первая позиция видится 
достаточно очевидной и не нуждается сейчас 
в дополнительной аргументации. Вторая же, 
помимо намерения определить видовое мно-
гообразие конституционных норм, нам не 
дает ответа на вопрос о том, что же именно 
делает обычную юридическую ценность кон-
ституционной (назовем это далее «конститу-
ированием ценности»).

Определенные попытки ответить на этот 
вопрос объективно приведут нас к истокам 
права, в том числе к разнообразным концеп-
циям в русле естественно-правовых учений.

По результатам исследования И. А. Ка-
расевой, конституционными ценностями яв-
ляются «блага, воплощенные в различных 
юридических формах (нормах-принципах, 
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правах и свободах, иных нормах наиболее 
общего характера), закрепленные в Консти-
туции РФ и выводимые из ее содержания пу-
тем официального толкования»10.

По мнению Е. В. Ереклинцевой, конститу-
ционные ценности представляют собой сово-
купность неких универсальных и приоритет-
ных социальных принципов (целей и устано-
вок), формализованных в Конституции РФ и 
(или) являющихся результатом конституци-
онно-оценочной деятельности в рамках су-
дебного конституционного контроля, что обе-
спечивают наиболее оптимальное развитие 
личности, общества и государства на осно-
ве баланса частных и публичных интересов, 
опирающегося на принцип справедливости11. 

С. П. Маврин конституционные ценности 
видит как «эксплицитно выраженные» либо 
«имплицитно подразумеваемые» Конститу-
цией России фундаментальные положения 
(идеалы, идеи, стандарты, цели и принци-
пы), которыми надлежит руководствоваться 
в своей деятельности гражданам и обществу 
в целом12.

Е. С. Аничкин и Ю. А. Рудт полагают, что 
конституционные ценности – это «конститу-
ированные публичные и частные интересы 
участников конституционных правоотноше-
ний»13, имеющие значение для развития госу-
дарства на определенном конкретно-истори-
ческом этапе его развития и закрепленные в 
Конституции страны.

Рассматривая вопросы юридической 
формализации правовых ценностей, недо-
пустимо ограничиваться исключительно кон-
ституционными нормами, принципами или 
правовыми презумпциями, непосредственно 
закрепленными в тексте Основного закона.

В этом смысле следует обратить внима-
ние на сравнительно новый для российской 
правовой действительности документ (как 
по форме, так и по содержанию) – Основы 
государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей14. Отметим, 
что в юридической литературе сравнительно 

давно было предложено рассматривать нрав-
ственность как конституционную ценность15.

Данный правовой акт представляет инте-
рес не только с точки зрения своего содержа-
ния, но также причин его принятия, по сути, 
устанавливает элементы публичного поряд-
ка16.

В Указе Президента РФ № 809 закрепля-
ется определение традиционных ценностей, 
под которыми понимаются нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение 
граждан России, передаваемые от поколения 
к поколению, лежащие в основе общероссий-
ской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства страны, укрепля-
ющие гражданское единство, нашедшие свое 
уникальное, самобытное проявление в духов-
ном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России.

Кроме того, в отличие от Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федера-
ции17, Указом Президента РФ № 809 устанав-
ливается исчерпывающий перечень традици-
онных ценностей: жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гу-
манизм, милосердие, справедливость, кол-
лективизм, взаимопомощь и взаимоуваже-
ние, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России.

Примечательно, что рассматриваемый 
Указ Президента РФ № 809 затрагивает и 
религиозные вопросы, перечисляя основные 
(для России) религии – христианство, ислам, 
буддизм, иудаизм, закрепляет за ними роль 
исторического и духовного наследия, по-
скольку они оказали значительное влияние 
на формирование традиционных ценностей, 
общих для верующих и неверующих граждан. 
При этом Указ отчасти воспроизводит поло-
жения преамбулы Федерального закона от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях»18, при-
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знающего особую роль православия в исто-
рии России, а также в становлении и разви-
тии ее духовности и культуры; юридически 
закрепляет принадлежащую православию 
особую роль в становлении и укреплении 
традиционных ценностей.

Говоря о традиционных ценностях, не-
которые исследователи отмечают их неиз-
менность и уникальность (социокультурную 
и цивилизационную самобытность), по со-
держанию являющиеся нормами-принципа-
ми19.

С учетом сказанного можно выделить 
следующие элементы, влияющие на содер-
жание конституционно защищаемых ценно-
стей:

1) самобытность исторических условий 
формирования национальных ценностей; 

2) взаимосвязь конституционн ых ценно-
стей и публичного интереса;

3) обусловленность конституционных 
ценностей публично-правовым притязанием.

В конституционной ценности право обре-
тает максимальную степень своей правовой 
абстракции, выступает своеобразным ориен-
тиром и конечной целью регламентации пу-
блично-правовой жизни вообще и поведения 
субъектов общественных отношений в част-
ности («конституционная телеология»20). 

Смысловое (семантическое) содержание 
конституционной ценности обеспечивается 
посредством реализации ожидаемого соци-
ально-позитивного поведения всех субъектов 
конституционных отношений: для законода-
теля – формирование соответствующей пра-
вовой базы; для органов публичной власти 
и граждан – законопослушного правосозна-
тельного поведения; для правоохранитель-
ных и судебных органов – обеспечения защи-
ты, в том числе с использованием мер госу-
дарственного принуждения.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ 
ÑÒÀÒÓÑ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Традиционно пристальное внимание на-
учного сообщества направлено на изучение 
закономерностей и трудностей формирова-
ния категориального аппарата публичных 
правоотношений, несмотря на значительные 
достижения в исследовании общетеорети-
ческих и отраслевых аспектов конституци-
онных правоотношений. Система конститу-
ционно-правовых отношений представляет 
собой совокупность наиболее важных для 
общества отношений, которые регулируют-
ся конституционным правом, направлены на 
реализацию прав и достижение свободы ка-

ждой личности, осуществление государствен-
ной власти и суверенитета народа. Эти отно-
шения являются основой для формирования 
и развития всех других правоотношений в 
государстве, связаны с установлением и регу-
лированием основ конституционного строя, 
прав и свобод человека и гражданина, прин-
ципов организации и деятельности всех госу-
дарственных и общественных институтов.

В самом общем виде конституцион-
но-правовое отношение определяется как 
определенный вид общественных отноше-
ний, урегулированных нормой конституцион-
ного права, содержанием которого является 
юридическая связь между субъектами в фор-
ме взаимных прав и обязанностей, предусмо-
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тренных данной правовой нормой. «Отноше-
ния или связи между двумя сторонами, кото-
рые состоят в лежащих на одних и закреплен-
ных за другими долгах – это правовые связи 
или правоотношения. Наши права суть закре-
пленные за нами, принадлежащие нам как 
актив долги других лиц. Права и правоотно-
шения не представляют чего-то отдельного и 
отличного от правовых обязанностей, пассив 
одной стороны называется ее правовой обя-
занностью, с точки зрения активной принад-
лежности другому называется его правом, а с 
нейтральной точки зрения называется право-
отношением между той и другой стороной»1.

На каждом историческом этапе2 кон-
ституционно-правовые отношения форми-
руются в каждом конкретном государстве в 
результате определения приоритета концеп-
ции государственного развития: права чело-
века или публичный интерес государства. В 
настоящее время развитие конституционных 
правоотношений в России, как наиболее ста-
бильных и закрепляющих баланс сил в обще-
стве, осложняется таким объективными фак-
торами, как глобализация, мировой эконо-
мический и политический кризис, проблемы 
миграционной политики. 

О дной из самых значимых в истории пра-
вовой цивилизации явилась идея социальной 
государственности, предотвратившая многие 
социальные конфликты, установившая разум-
ные параметры взаимодействия государства, 
общества и человека3. Конституция России 
1993 г. впервые в истории отечественного 
конституционного строительства закрепила 
в виде официальной государственной пози-
ции принцип социального государства, кри-
терии для определения которого ввел в сере-
дине XIX в. в научный оборот немецкий уче-
ный Лоренц фон Штайн. Государство обязано 
обеспечить полное равенство прав для всех 
социальных групп и отдельных личностей. 
Оно должно способствовать экономическому 
и общественному прогрессу своих граждан, 
так как развитие каждого человека является 
условием развития общества в целом, а опре-

деление общей скорости развития общества 
происходит не по скорости лидера, а по ско-
рости отстающих. Конституционный прин-
цип социального государства предполагает 
создание равных возможностей для всех чле-
нов общества, проведение социальной поли-
тики, признающей за каждым членом обще-
ства право на такой уровень жизни, который 
необходим для поддержания здоровья и бла-
госостояния его самого и его семьи, и когда 
он работает, и в случаях безработицы, болез-
ни, инвалидности, старости. 

Разнообразие физиологических, соци-
альных, возрастных качеств и свойств чело-
века оказывает непосредственное влияние 
на воплощение возможностей и реализацию 
прав, предопределяет состояние взаимно-
сти: притязания одного могут осуществлять-
ся лишь при условии создания другим благо-
приятных обстоятельств. С точки зрения фор-
мы все правомочия выражены как юридиче-
ские права, т. е. позволяющие субъекту-носи-
телю претендовать на определенный набор 
благ, обеспеченный обязанностями других 
лиц. Когда речь идет о правах человека, опо-
средующих связью личности и государства, 
то их принято именовать субъективными пу-
бличными правами, выделяя «права на со-
действие со стороны государства (поддержка 
социально слабых слоев населения), разви-
тие образования, здравоохранения, права на 
защиту»4. Эти права неотчуждаемы, не под-
лежат свободному обороту, по природе фун-
даментальны, превращают правомерное го-
сударство в социально-правовое. Общей за-
кономерностью России последних десятиле-
тий стало тотальное ослабление социальной 
устойчивости и равновесия общественных 
отношений. Социальная структура россий-
ского общества перманентно претерпевает 
значительные изменения, создавая крайно-
сти и выделяя группы населения, особенно 
подверженные негативным факторам в боль-
шей степени, чем общество в целом. 

Конституционная реформа 2020 г. од-
нозначно выразила мнение законодателя о 
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реальностях, потребностях жизни, призна-
нии важности прав уязвимых категорий на-
селения5. Это показательное особое отноше-
ние государства к людям, моральная позиция 
власти, когда правила традиции и правила 
человеческого общежития получили высшую 
форму признания – конституционное закре-
пление, что демонстрирует систему гаран-
тированных государством индивидуальных 
возможностей, обеспечивает стабильность и 
жизнеспособность общества, позволяет под-
держивать разнообразие человеческих про-
явлений. В настоящее время социальная уяз-
вимость некоторых групп населения является 
уникальным объектом пристального внима-
ния ученых-конституционалистов. 

Необходимость реализации гражданами 
принципа равных возможностей обусловли-
вает необходимость законодательного закре-
пления юридически релевантных состояний 
человека и реального функционирования эф-
фективной системы правовых средств. В этой 
связи особое значение приобретает потенци-
альная возможность юридификации «нор-
мативных моделей правовых состояний лич-
ности», позволяющая сообщить юридически 
значимые свойства человека с тем, чтобы со-
здать и эффективно реализовать ожидаемые 
правовые последствия, необходимые для 
конкретного человека6. Несмотря на суще-

ственные расходы государственного бюдже-
та в настоящем, это приведет к социальному 
и экономическому общественному подъему в 
перспективе. Таким образом, возможна кон-
статация значительного правового потенци-
ала категории «социальная уязвимость» для 
достижения социальности государства, а ее 
юридификация – для эффективного претво-
рения в жизнь идеологии Конституции, для 
упрочнения роли права в качестве эффектив-
ного средства социального управления. 

А нализ природы термина «социальная 
уязвимость» для целей правового воздей-
ствия и буквальное толкование ч. 1 ст. 39, 
ст. 75 Конституции РФ, предусматривающее 
государственные гарантии некоего набора 
социальных благ и услуг, предоставляемых 
при наступлении социального риска, и закре-
пляющее обязанность нивелировать послед-
ствия его наступления, позволили сформу-
лировать определение следующим образом: 
социальная уязвимость – особая форма кон-
ституционно-правовых отношений подвер-
женного социальному риску гражданина и 
государства как субъекта правового регули-
рования, нормативно принявшего на себя 
обязанность по компенсации неблагоприят-
ных последствий социального риска, с целью 
реализации основ конституционного строя и 
принципов социального государства. 

1 Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / [сост., 
автор вступ. ст. и коммент. А. Н. Медушевский]. М. : РОССПЭН, 2010. С. 76.

2 См.: Несмеянова С. Э. К вопросу об иерархии конституционных ценностей // Legal Concept. 
2017. Vol. 16, № 4. С. 71–74.

3 См.: Выдрин И. В., Выдрина И. И. Концепция социального государства : от идеи к практике // 
Вестник экономики, управления и права. 2015. № 3 (32). С. 18–26.

4 Глухарева Л. И. Права человека в современном мире (социально-философские основы и го-
сударственно-правовое регулирование). М. : Юристъ, 2003. С. 262.

5 См.: Выдрин И. В., Кокотов А. Н. «В настоящее время в стране запущен процесс изменения 
Конституции России. Он, в том числе, призван расширить круг отношений, регулируемых с консти-
туционного уровня» // Муниципалитет : экономика и управление. 2020 № 1 (30). С. 4–13.

6 См.: Груздев В. В. Правовое состояние личности как субстанциональное и функциональное 
правовое явление // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2015. № 2. С. 167–172.
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БЕЗОПАСНОСТИ

В статье анализируются особенности миграционной политики России, оказываю-
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Одним из стратегических приоритетов 
государственной политики является нацио-
нальная безопасность России, обновленная 
Стратегия1 которой предусматривает дости-
жение баланса между сильной державой и 

благополучием человека. Государство видит 
решение этой сложной и в то же время край-
не важной задачи в реализации комплекса 
различных мер, направленных как на проти-
водействие внешним и внутренним угрозам, 
так и на достижение национальных целей 
развития. В их основе – повышение благосо-
стояния народа, защита прав и свобод рос-

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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сийских граждан, что предопределяет взаи-
мосвязь национальной безопасности и соци-
ально-экономического развития страны.

Миграция оказывает значительное влия-
ние на социально-экономическую сферу госу-
дарства, что предопределяет необходимость 
осуществления сбалансированной государ-
ственной миграционной политики. Концеп-
цией, разработанной на период до 2025 г., 
предусмотрена защита национального рын-
ка труда, приоритет интересов России и ее 
граждан, но при этом отмечается возрастаю-
щая необходимость в привлечении дополни-
тельных трудовых ресурсов с квалификаци-
ей низкого и среднего уровня, что во многом 
обусловлено недостаточно высоким уровнем 
технологического развития в отдельных от-
раслях экономики2.

Миграционная политика в сфере занято-
сти носит комплексный характер. В целях за-
щиты национальной безопасности федераль-
ный законодатель установил ряд ограниче-
ний, не позволяющих принимать на работу и 
службу иностранных работников. Значитель-
ная часть указанных ограничений связана с 
осуществлением трудовой деятельности в ор-
ганах, входящих в единую систему публичной 
власти. 

Обновленная Конституция Российской 
Федерации3 непосредственно закрепила не-
возможность занятия должностей сенаторов, 
депутатов, министров, высших должност-
ных лиц субъектов РФ, а также ряд других 
должностей лицами, имеющими какую-либо 
устойчивую правовую связь с иностранным 
государством в случае, если они являются 
претендентами на вышеуказанные должно-
сти. Президент России, более того, должен 
быть гражданином Российской Федерации 
по рождению. Указанные ограничения не вы-
зывают сомнений, конституционно оправда-
ны и обусловлены необходимостью принятия 
мер в целях обеспечения безопасности госу-
дарства. Подобные ограничения содержатся 
в законах, регулирующих прохождение госу-
дарственной гражданской и муниципальной 

службы, службы иных видов, военной служ-
бы за исключением службы по контракту на 
должностях солдат, сержантов, матросов и 
старшин. Соответствующий запрет был уста-
новлен и дополнен в 2021 г. в 25 действующих 
федеральных законах, при этом часть из них 
ограничивала привлечение иностранных ра-
ботников и ранее4.

Вместе с тем вне государственной служ-
бы существует ряд сфер, где также в целях 
недопущения повышения уровня угроз на-
циональной безопасности ограничивается 
возможность приема на работу иностранных 
работников. Данный перечень утвержден 
постановлением Правительства РФ, в него 
входят: работа, связанная с использованием 
сведений, относящихся к государственной 
тайне; работа, связанная с объектами распо-
ложения ядерного оружия, их производства, 
хранения и испытаний; работа на объектах и 
ведомственных организациях Вооруженных 
Сил РФ, в том числе и непосредственно не 
связанная с осуществлением военной служ-
бы5. Указанные сферы трудовой деятельно-
сти, безусловно, относятся к объектам крити-
ческой и даже стратегической инфраструкту-
ры. В связи с этим законодательно оправда-
но установление дополнительных критериев 
к лицам, допускаемым к работе на соответ-
ствующих объектах, имеющих непосред-
ственное отношение к осуществлению наци-
ональной безопасности.

Вместе с тем миграция представляет со-
бой в первую очередь экономическое явле-
ние, что предопределяет избыточную кон-
центрацию миграционных потоков в России, 
направленную на наиболее социально-эко-
номически развитые территории: городские 
агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, 
крупнейших городов-миллионников и т. д. 
Поскольку существенный приток мигрантов 
создает повышенную угрозу национальной 
безопасности, законодатель уделяет особое 
внимание проблемам миграционной безо-
пасности, определяемой как «состояние за-
щищенности интересов личности, общества 
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и государства, которые могут быть подвер-
жены угрозам в результате въезда в страну, 
выезда из нее, пребывания и проживания на 
территории страны как иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, так и своих граж-
дан, институционально предполагающее си-
стему правовых норм, обеспечивающих до-
минанту национальных интересов в сфере 
регулирования миграционных процессов»6. 

Угрозы национальной безопасности про-
являются в том, что миграция, в особенно-
сти ее нелегальная составляющая, создает 
дополнительные вызовы стабильности в об-
ществе. Нелегальные мигранты крайне уяз-
вимы перед статусом потенциальных жертв 
иностранных разведок и спецслужб, что 
особенно актуально в условиях проведения 
специальной военной операции. Подобные 
мигранты, не обладающие законным и лега-
лизованным статусом, становятся идеальной 
средой как для прикрытия работы иностран-
ных разведок, так и тем незащищенным со-
циальным слоем, который легко подкупаем 
на совершение терактов, шпионажа, подвер-
жен влиянию радикальных исламистских 
идей и элементов.

В целях регулирования рынка труда фе-
деральный законодатель установил особен-
ности осуществления иностранными гражда-
нами трудовой деятельности на территории 
России, в соответствии с которым иностран-
ные работники не обладают равным стату-
сом7. Так граждане Белоруссии полностью 
приравнены в трудовых правах к россий-
ским гражданам еще в 1996 г.8, не требуется 
каких-либо разрешений для осуществления 
трудовой деятельности и гражданам стран – 
членов ЕАЭС в соответствии со ст. 97 заклю-
ченного в 2014 г. Договора9, который преду-
сматривает также взаимное признание в 
рамках ЕАЭС документов об образовании. 
Федеральным законом «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации» предусмотрен и ряд других ис-
ключений, позволяющих на льготных услови-
ях осуществлять иностранным работникам 

трудовую деятельность в России. Вместе с 
тем вышеуказанный закон предусматрива-
ет возможность установления ограничений 
привлечения иностранной рабочей силы, что 
выражается в определении количества квот в 
каждом субъекте Российской Федерации, по-
зволяющих привлекать иностранных работ-
ников на основании визы. 

Однако нельзя не отметить, что особен-
ности регулирования труда рынка иностран-
ной рабочей силы, установленные в законе, 
распространяются преимущественно на ино-
странных работников, въезжающих в Рос-
сийскую Федерацию на визовых основаниях. 
При этом подавляющее большинство ино-
странных работников в России – граждане 
стран СНГ, с которыми на взаимной основе 
установлен безвизовый режим.

Вместе с тем особенностью националь-
ного рынка труда последних лет стала устой-
чивая концентрация иностранной рабочей 
силы в отдельных видах экономической де-
ятельности по ряду отраслей экономики 
(общественное питание, торговля, такси и 
др.). В 2023 г. в Государственную Думу ФС 
РФ был внесен проект федерального закона 
№ 453077-8 «О внесении изменения в ста-
тью 18.1 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»10 (далее – Закон о право-
вом положении). Законопроектом предлага-
лось установить абсолютный запрет на при-
влечение иностранной рабочей силы в следу-
ющих сферах деятельности: услуги легкового 
такси, школьное образование, организация 
транспортных перевозок легковым и грузо-
вым транспортом, розничная торговля ле-
карственными средствами, а также оказание 
медицинской помощи в медицинских учреж-
дениях, относящихся к государственной и му-
ниципальной системам здравоохранения. 
Кроме того, предлагалось по всем иным су-
ществующим видам экономической деятель-
ности в соответствии с ОКВЭД ввести пре-
дельно допустимую долю привлекаемых ино-
странных работников в размере 5 %.
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Государственная Дума ФС РФ 6 мая 
2024 г. отклонила законопроект в первом 
чтении. Следует отметить, депутаты весьма 
ответственно подошли к рассмотрению дан-
ного законопроекта и приняли верное реше-
ние. Очевидно, что в условиях рыночной эко-
номики, предполагающей многообразие ком-
мерческих негосударственных организаций, 
провести контроль соблюдения пятипроцент-
ной квоты по каждому виду экономической 
деятельности не представляется возможным, 
поскольку законопроектом не предлагалось 
внесение изменений в законодательство, 
устанавливающих обязанность физических 
и юридических лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью и привлека-
ющих иностранных работников, кому-либо 
предоставлять соответствующую отчетность, 
равно как и не предполагалось определить 
оператора, который был бы обязан в мас-
штабах страны проводить систематизацию 
данной информации, выявлять нарушения и, 
соответственно, привлекать виновных лиц к 
юридической ответственности.

Кроме того, в настоящее время суще-
ствует более гибкий механизм, предусмо-
тренный Законом о правовом положении, – 
Правительство РФ наделено полномочием 
определять количество и потребность от-
дельных субъектов РФ в привлечении ино-
странной рабочей силы, что в итоге влияет на 
число выдаваемых патентов вплоть до полно-
го приостановления их выдачи на определен-
ное время.

Так Постановлением Правительства РФ 
от 24 ноября 2023 г. № 198011 установлена 
квота на выдачу иностранным гражданам 
155 929 разрешений на работу. Однако ука-
занная квота распространяется только на 
граждан, прибывающих в Россию на основа-
нии визы, а они являются лишь небольшой 
долей иностранной рабочей силы.

Закон о правовом положении учитыва-
ет особенности социально-экономического 
положения отдельных субъектов Российской 
Федерации и предоставляет возможность 

высшему должностному лицу ежегодно уста-
навливать запрет на привлечение хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов, по отдельным видам 
экономической деятельности с учетом реги-
ональных особенностей рынка труда и необ-
ходимости в приоритетном порядке трудо-
устройства граждан Российской Федерации.

Так Постановлением губернатора Крас-
нодарского края от 11 января 2024 г. № 1 «Об 
установлении на 2024 год запрета на при-
влечение хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность на территории 
Краснодарского края, иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на 
основании патентов, по отдельным видам 
экономической деятельности»12, введен за-
прет на привлечение иностранной рабочей 
силы по 85 видам экономической деятельно-
сти, среди которых розничная торговля, про-
изводство мебели, одежды, напитков, услуг в 
сфере туризма, здравоохранения, образова-
ния.

Однако, на наш взгляд, указанные меры 
не всегда достигают заявленных целей ми-
грационной политики, среди которых повы-
шение эффективности мер регулирования ко-
личества привлекаемой иностранной рабо-
чей силы с учетом потребностей экономики и 
защиты интересов российских граждан. Ведь 
по сути указанные выше меры направлены 
на ограничение возможности использова-
ния трудовых ресурсов иностранных работ-
ников, как раз прошедших в установленном 
законом порядке процедуру легализации, по-
лучивших патент на работу и все иные необ-
ходимые документы для осуществления ле-
гального трудоустройства. Равно как и квоты 
для иностранных работников, въехавших на 
территорию Российской Федерации по визе, 
вводят регулирование на рынке труда лишь в 
отношении тех мигрантов, которые стремят-
ся соблюдать российское законодательство и 
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законодательства при реализации полномо-
чий сотрудниками органов внутренних дел, 
усиливать межведомственное взаимодей-
ствие. 

В 2024 г. планируется существенная ре-
форма миграционного законодательства. 
Безусловно, системная работа всех институ-
тов государства способна изменить ситуа-
цию в сфере реализации миграционной по-
литики, однако эффективность перемен за-
висит и от органов законодательной власти, 
призванных обеспечить сбалансированную 
миграционную политику, что является не-
простой задачей. Однако необходимо и да-
лее совершенствовать миграционное зако-
нодательство, упрощать административные 
процедуры таким образом, чтобы легализа-
ция мигрантов, порядок ее проведения были 
прозрачными, с понятным механизмом дей-
ствий как для самих привлекаемых иностран-
ных работников, так и для работодателей, 
желающих привлечь иностранную рабочую 
силу, а в случае нарушения миграционного 
законодательства необходима эффективная 
система привлечения к юридической ответ-
ственности, дополнительно превентивно сти-
мулирующая его соблюдение. 

проходят административные процедуры по 
получению всех необходимых документов.

В результате государство одновременно 
стремится создать условия для легализации 
мигрантов как в целом, так и применитель-
но к рынку труда, принимает комплекс мер 
в целях осуществления противодействия не-
легальной миграции и в то же время вводит 
ограничения для уже легализованных ми-
грантов, что, безусловно, не может не сни-
жать мотивацию последних к легализации 
как таковой.

Таким образом, миграционная политика 
должна носить сбалансированный характер, 
учитывающий интересы национальной безо-
пасности, потребности рынка труда, а также 
интересы граждан России. Принятый 12 апре-
ля 2024 г. приказ Генеральной прокуратуры 
РФ «Об организации прокурорского надзора 
в сфере миграции»13 установил одной из за-
дач прокуроров – эффективное противодей-
ствие незаконной миграции, предотвраще-
ние привлечения мигрантов в криминальную 
среду. Для реализации  этих целей необхо-
димо выявлять коррупциогенные факторы в 
нормативных правовых актах, регулирующих 
правоотношения в сфере миграции, усили-
вать надзор за соблюдением миграционного 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УДАЛЕННОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ГРАЖДАН: ДОСТОИНСТВА И УЯЗВИМОСТИ, 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

В статье описаны достоинства применения технологий биометрической идентифика-
ции и аутентификации граждан, однако выявленные в процессе эксплуатации уязви-
мости (слабости) биометрических систем могут использоваться злоумышленниками 
для успешной реализации угроз безопасности, что в свою очередь может привести 
к катастрофическим последствиям. Установлены основные источники нормативного 
регулирования различных аспектов защиты прав субъектов биометрических персо-
нальных данных, обнаружены правовые пробелы, которые существенно затрудняют 
доступность правосудия.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: биометрические данные, персональные данные, правовой ре-
жим, удаленная идентификация, утечка данных, уязвимости биометрических систем, 
электронные формы взаимодействия.

BIOMETRIC SYSTEMS DESIGNED FOR REMOTE IDENTIFICATION 
OF CITIZENS: ADVANTAGES AND VULNERABILITIES, LEGAL REGIME

The article describes the advantages of using technologies for biometric identification 
and authentication of citizens, however, vulnerabilities (weaknesses) of bimodal biometric 
systems identified during operation can be used by a]ackers to successfully implement 
security threats, which in turn can lead to catastrophic consequences. The main sources 
of regulatory regulation of various aspects of protecting the rights of subjects of biometric 
personal data have been identified, and legal gaps have been identified that significantly 
complicate the accessibility of justice.
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leakage, vulnerabilities of biometric systems, electronic forms of interaction.
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В условиях технического прогресса и 
развития электронных форм взаимодействия 
между властью и обществом, банками и кли-
ентами, участниками трудовых отношений, 
продавцами и покупателями защита персо-
нальных данных стала одной из приоритет-
ных задач. Данные, позволяющие идентифи-

цировать личность, превращаются в товар, 
который можно продать. 

Киберпреступники используют вредо-
носное программное обеспечение, фишин-
говые рассылки и другие способы и средства 
для похищения логинов, паролей, информа-
ции о банковских картах, паспортных данных 
и т. п. Особенно уязвимыми для подобных 
атак являются данные пользователей соци-
альных сетей, онлайн-банков и интернет-ма-
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газинов. Подобные сайты часто собирают 
данные, которые потом могут быть проданы 
третьей стороне. Похищенные данные могут 
быть использованы для компрометации, дис-
кредитации чести и достоинства, нарушения 
неприкосновенности частной жизни. 

Последствия утечки данных порой даже 
сложно спрогнозировать. Биометрические 
персональные данные могут применяться 
для «создания клонов». Например, поддель-
ные биометрические данные могут исполь-
зоваться злоумышленниками для дистанци-
онного получения банковских услуг. Так, тех-
нология клонирования голоса по загружен-
ному слепку голоса человека способна этим 
голосом отвечать на вопросы оператора бан-
ка. Как следствие, в настоящее время участи-
лись случаи финансового мошенничества с 
использованием биометрии. 

Закрепленный в ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации приоритет интересов 
личности обусловливает необходимость обе-
спечения информационной безопасности 
личности правовыми средствами и делает 
необходимым изучение возможностей дей-
ствующего законодательства России в этой 
сфере1. Статьи 23 и 24 Основного закона га-
рантируют физическим лицам право на со-
блюдение тайны их частной жизни, личной 
и семейной тайны, создают необходимые 
предпосылки для неприкосновенности и не-
обходимой защиты.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – 
Закон № 152-ФЗ) закрепляет принципы и пра-
вила сбора и обработки персональных дан-
ных2. Статья 3 указанного нормативно-пра-
вового акта определяет персональные дан-
ные достаточно широко, поэтому исчерпыва-
ющего перечня сведений, относящихся к пер-
сональным данным субъекта, не существует. 
Устанавливая общий запрет на обработку 
персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных, Закон № 152-ФЗ пред-
усматривает случаи, когда такое согласие не 
требуется.

Исходя из особенностей обработки вы-
деляются следующие виды (категории) пер-
сональных данных (рисунок):

1) обычные персональные данные; 
2) персональные данные, разрешенные 

субъектом персональных данных для распро-
странения; 

3) специальные категории персональных 
данных;

4) биометрические персональные дан-
ные. 

В основе сбора и анализа сведений, со-
ставляющих биометрические данные чело-
века, лежит использование биометрических 
признаков. Примерами биометрических ме-
тодов идентификации являются дактилоско-
пические данные, рисунок вен, изображение 
радужной оболочки глаз, голос, изображение 
человека, анализы ДНК, геномная информа-
ция и др.

Заслуживает внимания тот факт, что в ле-
гальном определении понятия «биометриче-
ские персональные данные» помимо данных, 
характеризующих физиологические и биоло-
гические особенности человека, не упомина-
ется такой тип сведений, как поведенческий, 
несмотря на то, что поведенческие персо-
нальные данные способны идентифициро-
вать человека по манере его походки, веде-
нию разговора, подписи и т. п.

В письме Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (далее – Минцифры) 
№ ЛБ-С-074-24059 «О методических реко-
мендациях» определено, что к биометриче-
ским персональным данным не относятся3:

– данные, полученные при сканировании 
паспорта оператором персональных данных 
для подтверждения осуществления опреде-
ленных действий конкретным лицом (напри-
мер, заключение договора на оказание бан-
ковских услуг), т. е. без проведения процедур 
идентификации (установления личности);

– данные, полученные при осуществле-
нии ксерокопирования документа, удостове-
ряющего личность;



ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË. 2024. ¹ 3 (35) 29

Ë. Ñ. Ìèõàéëîâà, Å. Í. Ñåðåäà     ÁÈÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ, ÏÐÅÄÍÀÇÍÀ×ÅÍÍÛÅ ÄËß ÓÄÀËÅÍÍÎÉ...

Рисунок. Виды персональных данных

используются оператором (медицинским уч-
реждением) для установления личности па-
циента;

– материалы видеосъемки в публичных 
местах и на охраняемой территории.

Сбор и обработку биометрии осущест-
вляют с помощью Единой биометрической 
системы (далее – ЕБС), имеющей статус госу-
дарственной информационной системы (да-
лее – ГИС).

Данные, содержащиеся в ГИС ЕБС, вос-
требованы в различных сферах жизни. Они 

– фотографическое изображение, содер-
жащееся в личном деле работника;

– подпись лица, наличие которой в раз-
личных договорных отношениях является обя-
зательным требованием, и почерк, в том чис-
ле анализируемый уполномоченными органа-
ми в рамках почерковедческой экспертизы;

– рентгеновские или флюорографиче-
ские снимки, характеризующие физиологи-
ческие и биологические особенности челове-
ка и находящиеся в истории болезни (меди-
цинской карте) пациента, поскольку они не 
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могут быть использованы при получении го-
сударственных и муниципальных услуг, для 
идентификации субъекта при совершении 
платежей, прохождении миграционного кон-
троля, регистрации пассажиров в аэропор-
тах, дистанционной сдачи экзаменов, прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, 
расследовании и раскрытии преступлений. И 
конечно же, наиболее широкое применение 
ЕБС имеет в финансовой сфере.

Биометрия не заменяет бумажные доку-
менты, а становится альтернативой. На пор-
тале «Госуслуги» каждый может проверить, 
регистрировалась ли ранее его биометрия в 
том или ином банке.

Федеральным законом от 29 декабря 
2022 г. № 572-ФЗ «Об осуществлении иденти-
фикации и (или) аутентификации физических 
лиц с использованием биометрических пер-
сональных данных, о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 572-ФЗ) введен запрет на принудительный 
сбор биометрии и на дискриминацию лю-
дей, отказывающихся ее предоставлять4. От-
казаться от сдачи биометрии можно в МФЦ. 
Гражданин может отозвать ранее данное со-
гласие на обработку биометрии в любой мо-
мент.

В соответствии с Законом № 572-ФЗ ис-
пользование и хранение биометрии возмож-
но только на территории России.

Представители Минцифры поясняют, что 
в ЕБС, предназначенной для удаленной иден-
тификации граждан на портале «Госуслуги», 
хранятся только биометрические данные 
(причем в зашифрованной цифровой форме). 
Персональных данных, таких как ФИО, па-
спорт, адрес и т. п., в ней нет. Соответственно 
биометрию, хранящуюся и обрабатываемую 
в ЕБС, нельзя связать с конкретным челове-
ком.

Разработчики систем безопасности, по-
нимая риски, связанные с уязвимостями био-

метрических систем, для минимизации воз-
можных «утечек» данных в систему иденти-
фикации ЕБС заложили сразу несколько ви-
дов биометрии. ГИС ЕБС осуществляет рас-
познавание лица по фотографии и голосовую 
идентификацию пользователя. 

Изначально предполагалось, что такой 
подход позволит уменьшить долю ошибоч-
ных срабатываний, а также снизит риски 
взлома, поскольку злоумышленникам при-
дется обходить сразу два типа биометрии – 
фото и голос. Однако в начале 2020 г. ки-
тайские исследователи разработали генера-
тивную нейронную сеть, которая позволяет 
«оживить» фотографию лица любого чело-
века с его клонированным голосом. Данная 
разработка доказала уязвимость бимодаль-
ных биометрических систем5.

С учетом действующего механизма уда-
ленной идентификации можно утверждать, 
что при совершении регистрации физическо-
го лица в ЕБС может иметь место подмена 
персональных данных.

Также следует помнить об инсайдерских 
утечках. Право на получение персональных 
данных с последующим внесением их в ЕБС 
имеют самые разные субъекты (в том числе 
банки). В таких условиях, когда получать и со-
бирать информацию могут разные субъекты, 
возникает проблема ответственности за их 
утечку или другие неправомерные действия 
с такой информацией6.

В соответствии с действующим россий-
ским законодательством лица, виновные в 
неисполнении условий получения, хранения 
и защиты информации, составляющей персо-
нальные данные, а также занимающиеся не-
законным собиранием и распространением 
персональных данных, могут быть привле-
чены к уголовной ответственности по ст. 137 
«Нарушение неприкосновенности частной 
жизни» Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации7.

Но поскольку законно получать и соби-
рать информацию о личности могут разные 
субъекты, то необходима дифференциация 
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уголовной ответственности в зависимости 
от формы вины, целей и мотивов, а также тя-
жести наступивших последствий (количества 
потерпевших, характера и размера причи-
ненного им вреда).

Отметим, что с 1 марта 2023 г. вступил в 
силу Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций (далее – Ро-
скомнадзор) от 27 октября 2022 г. № 178 «Об 
утверждении Требований к оценке вреда, ко-
торый может быть причинен субъектам пер-
сональных данных в случае нарушения Феде-
рального закона «О персональных данных». 
Оператор определяет одну из степеней вре-
да – высокую, среднюю либо низкую. Оцен-
ка осуществляется ответственным за органи-
зацию обработки персональных данных либо 
комиссией. Результаты оценки вреда оформ-
ляются актом8.

Кроме того, сегодня существует пробле-
ма создания детализированного правового 
режима, регулирующего использование тех-
нологии распознавания лиц. Данная техно-
логия как одно из направлений биометрии 
внедряется практически повсеместно. Так, 
использование биометрических систем рас-
познавания лиц активно используется пра-
воохранительными органами и значительно 
облегчает их работу по пресечению и рас-
крытию преступлений. Однако в ряде случа-
ев полученные данные требуют всесторон-
ней тщательной проверки на достоверность. 

Даже 1 % ошибок в работе систем защиты 
биометрической информации будет ката-
строфой, когда чужое лицо распознается как 
ваше или ваше лицо не распознается9. Соот-
ветственно, информация, полученная с камер 
видеонаблюдения, обладающих технологией 
распознавания лица, не может быть призна-
на прямым и единственно достаточным дока-
зательством. Она должна быть проверена и 
подтверждена иными доказательствами по 
делу, оцениваемыми в совокупности.

Таким образом, на основе проведенно-
го анализа НПА и научной литературы мож-
но сделать следующие обобщающие выводы: 
1) в условиях цифровизации главной опасно-
стью является утечка персональных данных, 
в частности биометрических; 2) несмотря на 
то, что принятые законы и другие норматив-
но-правовые акты по вопросам обеспечения 
информационной безопасности непрерыв-
но изменяются и дополняются, действующее 
законодательство в сфере организации за-
щиты, использования, получения и распро-
странения биометрических персональных 
данных содержит пробелы и требует модер-
низации существующих норм; 3) использова-
ние цифровых технологий в отношении иден-
тификации, верификации и аутентификации 
личности при отсутствии средств и гарантий 
должной защиты личности от неправомерно-
го использования ее биометрических данных 
является необоснованным риском примене-
ния таких технологий и сервисов.

1 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с изм. от 01.07.2020). URL: h~p://pravo.gov.ru/constitution/

2 О персональных данных : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (в ред. от 06.02.2023) // 
Рос. газета. 2006. 28 июля. 

3 О методических рекомендациях : письмо Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ от 28 августа 2020 г. № ЛБ-С-074-24059. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

4 Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использовани-
ем биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 2022 г. № 572-ФЗ // Рос. газета. 
2023. 11 янв.
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трии. URL: h~ps://rencredit.ru/about/press-bank/tekhnologiya-klonirovaniya-golosa-mozhet-stat-real-
noy-ugrozoy-dlya-sistem-golosovoy-biometrii/?ysclid=lw5et5h46p368192786

6 Ровнейко В. В. Проблемы уголовно-правовой оценки «кражи идентификации» // Цифровые 
технологии и право : сб. науч. трудов I Междунар. науч.-практ. конф. : в 6 т. / под ред. И. Р. Бегише-
ва [и др.]. Казань, 2022. С. 180–184. 

7 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. 
от 06.04.2024) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

8 Об утверждении Требований к оценке вреда, который может быть причинен субъектам персо-
нальных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных» : приказ Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций от 27 октября 2022 г. № 178. URL: h~p://publication.pravo.gov.ru/document/0001202211290004

9 См.: Радченко Т. В. Роль искусственного интеллекта в системе уголовно-правовых и уголов-
но-процессуальных отношений // Цифровые технологии и право : сб. науч. трудов I Междунар. на-
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЗЕМСКОГО И ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ: ОТРАЖЕНИЕ ПРОШЛОГО ОПЫТА 

В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ

В статье освещается вопрос о значении для современности исторического наследия 
местного самоуправления и о характере его взаимодействия с государственной вла-
стью. Анализируются сущность преобразований местной власти в России в XIX сто-
летии, недостатки проведенных реформ. Констатируется определенное сходство в 
контексте развития взаимоотношений между муниципальной и государственной 
властью, а также различия, касающиеся понимания вопросов местного значения, 
требований к лицам, обладающим избирательными правами, подчеркивается под-
контрольность земств центральной власти.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: земская реформа, городская реформа, местное самоуправле-
ние, муниципальная власть, историческое наследие.

HISTORICAL HERITAGE OF ZEMSTVO AND URBAN SELF-GOVERNMENT: 
REFLECTING PAST EXPERIENCE IN THE PRESENT TIME

The article highlights the importance of the historical heritage of local self-government 
for modernity and the nature of its interaction with state power. The essence of the 
transformations of local government in Russia in the 19th century and the shortcomings of 
the reforms are analyzed. Certain similarities are noted in the context of the development 
of relations between municipal and state authorities, as well as differences regarding the 
understanding of issues of local importance, requirements for persons with voting rights, 
and the control of the zemstvos of the central government is emphasized
K e y  w o r d s :  zemstvo reform, urban reform, local self-government, municipal power, 
historical heritage.
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Среди ученых юристов достаточно часто 
темой дискуссий становится вопрос о значе-
нии для современности исторического насле-
дия муниципальной власти и о характере ее 
взаимодействия с государственной властью. 

Рассуждают об этом и представители других 
общественных наук. Так, российский поли-
толог Р. Туровский1 исходит из факта тесно-
го взаимодействия государственных и мест-
ных структур, стремясь вывести из этого не-
кие универсальные принципы и механизмы, 
работающие на установление баланса между 
ними. Профессор Ю. М. Плюснин2 делает ме-
тодологическую ставку на локальный харак-© Мамонтова Ю. Н., Шебанова В. А., 2024
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тер местного самоуправления, обращая вни-
мание на территорию, условия, связанные с 
обеспеченностью ресурсами, этническими и 
культурными особенностями местного насе-
ления. По мнению М. П. Беспаловой3, в со-
временном мире наблюдается уменьшение 
автономности муниципалитетов, увеличение 
их зависимости от государственных органов, 
и эти процессы неизбежны.

В отечественном историческом опыте 
развития местной власти наиболее важную 
роль сыграли события XIX в., а именно про-
ведение земской и городской реформ. После 
внесения поправок 2020 г. в Конституцию 
Российской Федерации4, которые определи-
ли органы местного самоуправления частью 
единой системы публичной власти, прин-
ципиально важным является изучение и ис-
пользование этого опыта. Следует обратить 
внимание на причины и условия проведения 
данных реформ Александром II. 

Первое, что можно отметить, это то, что 
после отмены крепостного права (1861 г.) и 
освобождения крестьян от власти помещи-
ков необходимо было создать учреждения, 
которые взяли бы на себя заботу о бытовом и 
культурном уровне жизни населения (посто-
янные крестьянские волнения и неуправляе-
мые бунты в провинциях империи никому не 
были нужны).

Помимо этого, возникала необходи-
мость формирования нового статуса поме-
щиков-дворян, лишившихся в ходе реформы 
1861 г. значительной части своих привилегий5.

Нельзя не отметить, что создание таких 
региональных учреждений предполагалось и 
при участии общественности, в целом, преж-
ние бюрократические методы управления 
привели хозяйственную жизнь российских 
губерний и уездов практически в состояние 
упадка.

Говоря о целях проведения Земской ре-
формы, стоит отметить, что Александр II по-
средством ее проведения стремился при-
влечь к управлению и развитию территорий 
различные слои местного населения.

Период юридического провозглашения 
органов земского самоуправления в Россий-
ской империи пришелся на 1864 г. В действи-
тельности же их официальное утверждение 
на большей части территории государства 
произошло лишь спустя 49 лет. Первона-
чально земства были созданы в 34 централь-
ных губерниях с последующим охватом бо-
лее отдаленных регионов (начиная с Уфим-
ской в 1875 г. и заканчивая Астраханской, 
Оренбургской, Ставропольской губерниями 
в 1910-е гг.). На 1916 г. деятельность земств 
охватывала 58 % населения от общей чис-
ленности Российской империи, или 186 млн 
человек. Стоит отметить, что деятельность 
земских органов на различных территориях 
имела общие черты, но при этом обладала 
специфическими особенностями.

Земские органы самоуправления были 
наделены важными для местного населе-
ния функциями. «Положение о губернских и 
уездных земских учреждениях» 1864 г. выде-
ляет: «заведывание имуществами, капитала-
ми и денежными сборами земства; устрой-
ство и содержание принадлежащих земству 
зданий, других сооружений и путей сообще-
ния, содержимых на счет земства»; «меры 
обеспечения народного продовольствия»; 
«заведывание земскими благотворительны-
ми заведениями и прочие меры призрения; 
способы прекращения нищенства; попечение 
о построении церквей»; «участие, преимуще-
ственно в хозяйственном отношении и в пре-
делах, законом определенных, в попечении о 
народном образовании, о народном здравии 
и о тюрьмах» и др.6 Помимо этого, на земство 
были также возложены некоторые государ-
ственные обязанности, например, развитие 
сети дорог межгубернского назначения и их 
содержание, ремонт зданий части государ-
ственных учреждений и др.

Для осуществления предусмотренно-
го круга деятельности по обозначенным на-
правлениям создавались специальные орга-
ны земского управления, а именно Земские 
собрания, которые выбирали постоянно дей-
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ствующий орган – Земские управы. Если, 
говоря о функциях органов земского само-
управления, мы подразумеваем, что во всех 
регионах они более или менее были сходны 
и различались только в способах реализа-
ции, то состав этих выборных органов мест-
ного самоуправления имел определенные 
различия. Процитируем «Положение о гу-
бернских и уездных земских учреждениях», 
которое также определяло принципы фор-
мирования земских органов самоуправле-
ния: «Земские учреждения разделяются, со-
гласно ст. 1-й сего Положения, на уездные и 
губернские», которые делились на уездное 
земское собрание и уездную земскую упра-
ву. Состав собрания был всесословный, из-
бираемый: «а) уездными землевладельцами; 
б) городскими обществами; в) сельскими об-
ществами». Выборы были непрямыми. Непо-
средственных депутатов избирали на съез-
дах: землевладельцев, горожан и выборных 
от сельских обществ. Среди землевладельцев 
право голоса имели те, кто имел в уезде зе-
мельную собственность в размере, установ-
ленном законом для конкретного региона. 
Давало его также наличие недвижимого иму-
щества, промышленного или торгового заве-
дения, оцененного не ниже 15 тыс. руб., или 
наличие годового торгового оборота более 
6 тыс. руб. Имели право голоса и уполномо-
ченные от нескольких владельцев земельной 
собственности, но чья собственность была не 
менее 1/20 доли от положенной по закону. 
К избранным принадлежало и духовенство, 
владевшее на территории уезда церковной 
землей, а также уполномоченные от других 
собственников земли в размере, определен-
ном законом7.

Вместе с тем стоит заметить, что А. И. Ва-
сильчиков – русский писатель и обществен-
ный деятель, родоначальник кооперативно-
го движения в России, в своей монографии 
«О самоуправлении. Сравнительный обзор 
русских и иностранных земских обществен-
ных учреждений»8 1872 г. подчеркивает, что у 
земств не было четкого перечня прав и обя-

занностей, именно в этом выражалась недо-
работка реформы. 

Таким образом, к ведению земств относи-
лись вопросы местного значения, тем самым 
данные органы были отстранены от полити-
ческой деятельности. Стоит заметить, что не-
смотря на свои недостатки, данную рефор-
му можно назвать великой, как и реформу 
по отмене крепостного права. Ведь если бы 
случилось освобождение, но не было введе-
но самоуправление, это было бы освобожде-
ние на 1/10 часть. Было бы самоуправление 
без освобождения, это было бы самоуправле-
ние на 1/50 часть. Именно соединение само-
управления и освобождения народа создало 
тот импульс, который позволил Российской 
империи исключительно быстро развиваться 
в последние пятьдесят лет ее исторического 
существования.

Другой крупной реформой была рефор-
ма городского самоуправления 1870 г. Ее ос-
новой стало «Городовое положение», по ко-
торому сословные думы заменялись всесо-
словными городскими учреждениями. 

Создавались два постоянных органа: го-
родская дума и подотчетная ей городская 
управа. Дума избиралась на четыре года го-
лосованием городских жителей, а сама из-
бирала (также на четыре года) членов город-
ской управы и городского голову, который 
был председателем обоих органов. Разде-
ление полномочий между думой и управой 
было подобно разделению законодательной 
и исполнительной властей: дума принимала 
общие правила и постановления, назначала 
содержание должностным лицам, регулиро-
вала местное налогообложение, рассматри-
вала бюджеты и отчеты о доходах и расходах, 
давала общие инструкции исполнительной 
власти и т. д.; управа же исполняла определе-
ния думы, составляла сметы доходов и расхо-
дов, собирала для думы сведения и отчиты-
валась перед ней о своей работе9.

К ведению органов городского обще-
ственного управления относились хозяй-
ственные вопросы: благоустройство, содер-
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жание и улучшение инфраструктуры, продо-
вольственное обеспечение, противопожар-
ные меры, здравоохранение, народное обра-
зование, устройство пристаней, бирж и кре-
дитных учреждений и пр. Надзор за деятель-
ностью этих органов доверялся губернатору.

Таким образом, система функциониро-
вания городских дум была схожа с земской 
системой. В выборах также существовала ку-
риальная система, тем самым воля дворян и 
других привилегированных групп была зна-
чимой. Однако имеются отличия земской и 
городской реформ, например, имуществен-
ный ценз для горожан был больше, чем для 
сельских жителей.

Если проводить параллели между мест-
ным самоуправлением того времени и ны-
нешним, то нельзя не заметить определен-
ные сходства в контексте развития взаимо-
отношений между муниципальной и государ-
ственной властью. В настоящее время также 
наметилась тенденция к объединению орга-
нов местного самоуправления и органов го-
сударственной власти в рамках единой систе-
мы публичной власти как способа наиболее 
эффективного решения поставленных задач в 
интересах населения. 

Нельзя не согласиться с исследователя-
ми, считающими, что органы местного само-
управления являются инструментом для ре-
шения повседневных проблем населения, 
т. е. вопросов местного значения10; эти во-
просы близки и понятны жителям, поскольку 
связаны с жизнеобеспечением муниципали-
тетов, созданием комфортного проживания 
в них населения11; жители вправе рассчиты-
вать на надлежащее качество принимаемых 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления решений, эффективность их 
работы. А. Н. Чертков подчеркивает, что ав-
тономность местного самоуправления имеет 
смысл там, где это улучшает жизнь населе-
ния. Если же решение вопроса требует сла-
женности работы органов государственной 
власти и местного самоуправления, то эф-
фективной становится их кооперация12.

Безусловно, в нынешней системе местно-
го самоуправления и той, которая существо-
вала еще в XIX в., наблюдаются существенные 
различия, к которым можно отнести, напри-
мер, то, что понималось под вопросами мест-
ного значения. Сейчас это достаточно широ-
кий круг вопросов в различных сферах жизни 
населения (местные налоги, транспортные ус-
луги, создание условий для обеспечения жи-
телей поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслу-
живания, вопросы, связанные с культурной 
жизнью, содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства, вопросы благоустройства и др.). 
Земства же занимались решением локальных 
местных проблем. Сфера деятельности земств 
ограничивалась исключительно хозяйствен-
ными вопросами местного значения, такими 
как строительство местных дорог, открытие 
и ремонт школ, больниц и приютов, сбор ста-
тистических данных и организация переписи 
населения, помощь крестьянским и иным хо-
зяйствам, особенно в неурожайные годы. 

Изменения претерпели и требования к 
тем, кто имеет избирательные права. Так, 
согласно городской реформе, избиратель-
ные права получал каждый горожанин – пла-
тельщик налога при условии, что он должен 
быть подданным Российской империи, быть 
не моложе 25 лет, владеть каким-либо иму-
ществом и не иметь задолженности по уплате 
налогов. Кроме того, избиратель не должен 
был быть судимым или находиться под след-
ствием. Сейчас же, как мы знаем, всеобщим 
избирательным правом обладает гражданин 
РФ, достигший на день голосования возрас-
та 18 лет. Но главное отличие заключалось 
в том, что земства находились под контро-
лем центральной и местной власти – мини-
стра внутренних дел и губернатора, которые 
имели право приостанавливать любое поста-
новление земского собрания, признав его 
«противным законам или общим государ-
ственным пользам»13. 
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На данный момент мы можем говорить 
о том, что органы местного самоуправления 
самостоятельны в решении вопросов местно-
го значения, но при этом существует круг во-
просов, находящихся в совместном ведении 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Кроме того, ор-
ганы государственной власти могут участво-
вать в формировании органов местного само-
управления, назначении на должность и ос-
вобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления в порядке и случа-
ях, установленных федеральным законом.

Исходя из вышесказанного, можно ска-
зать, что земская и городская реформы за-
ложили основу для формирования местного 

самоуправления в России. Посредством про-
ведения этих реформ были заложены прин-
ципы выборности, самостоятельности в мест-
ных вопросах, обособленности от губернской 
и центральной власти. Однако последующие 
исторические события вносили свои коррек-
тивы в организацию и функционирование 
местной власти. В настоящее время наше го-
сударство также переживает сложный этап в 
своем развитии, тем не менее считаем важ-
ным сохранить право населения самостоя-
тельно управлять своими делами, а не пе-
редавать это полностью в руки чиновников, 
входящих во властную вертикаль. Это очень 
важно для реализации, в том числе, конститу-
ционного принципа народовластия. 
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В статье рассматривается административное преследование, осуществляемое про-
курором, в качестве самостоятельной функции прокуратуры Российской Федерации. 
Анализируется вопрос о соотношении функции прокурорского надзора и функции 
административного преследования.
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The article examines the administrative prosecution carried out by the prosecutor. The 
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of the correlation between the function of prosecutorial supervision and the function of 
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Современная прокуратура Российской 
Федерации представляет собой орган мно-
гофункционального типа, некоторые ученые 
полагают, что многофункциональность явля-
ется принципом организации и деятельности 
надзорного органа1. В связи с особым кон-
ституционным статусом прокуратуры вопро-
сы ее организации, деятельности, соотноше-
ния функций и т. д. вызывают весьма бурные 
дискуссии в правовой науке. Конституцион-
ные новеллы 2020 г. в части ст. 129 Консти-
туции РФ поставили множество вопросов 
перед учеными и практиками: например, яв-
ляются ли функции (прокурорский надзор, 
уголовное преследование и иные функции), 
перечисленные в ч. 1 данной статьи, осново-
полагающими и базисными2. Тогда возника-
ет закономерный вопрос: остальные функции 

надзорного органа являются второстепенны-
ми и порожденными от вышеназванных? Ду-
мается, в некоторой степени да. 

Федеральный закон «О прокуратуре РФ» 
в ч. 2 ст. 1 закрепляет, как указывает уче-
ный-прокуроровед А. Ю. Винокуров, само-
стоятельную функцию ведомства – админи-
стративное преследование3. Данное основ-
ное направление деятельности обособлен-
ным может считаться тогда и только тогда, 
когда прокурор осуществляет администра-
тивное преследование по тем составам, воз-
буждение дел по которым отнесено к исклю-
чительной компетенции органов прокурату-
ры (ч. 1 ст. 28.4 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях)4. Однако ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ наделяет 
прокурора полномочиями при осуществле-
нии надзора за соблюдением Конституции 
РФ и исполнением законов возбудить дело о 
любом административном правонарушении, 
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ответственность за которое предусмотрена 
КоАП РФ или законом субъекта РФ. В данном 
случае реализуется именно полномочие про-
курора или его заместителя в результате или 
в процессе реализации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов (ч. 2 ст. 22 Феде-
рального закона «О прокуратуре РФ»), и как 
следствие, его необходимо рассматривать в 
качестве меры прокурорского реагирования.

Законодатель при принятии КоАП РФ в 
2001 г. несколько сузил компетенцию про-
курора в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях, поскольку 
Федеральный закон «О прокуратуре РФ» на-
деляет прокурора полномочием возбуждать 
дело об административном правонаруше-
нии и при осуществлении надзора за испол-
нением законов, и при осуществлении надзо-
ра за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 22 и 27 Федерального зако-
на «О прокуратуре РФ» соответственно), а в 
свою очередь правовая норма КоАП РФ (ч. 1 
ст. 28.4 КоАП РФ) только при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов. Следует отметить, что 
сам законодатель в поправках в ст. 129 Кон-
ституции РФ в 2020 г. различает данные от-
расли надзора, последовательно перечисляя 
их. В этой связи считаем необходимым изло-
жить п. 2 ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ в следующей 
редакции: «При осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, действую-
щих на территории Российской Федерации, 
надзора за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина прокурор также вправе 
возбудить дело о любом другом администра-
тивном правонарушении, ответственность за 
которое предусмотрена настоящим Кодек-
сом или законом субъекта Российской Феде-
рации».

Д. В. Гриценко, размышляя о предостав-
лении в 2011 г. права на возбуждение дел об 
административном правонарушении «оскор-
бление» исключительно прокурору, указы-
вает на то, что на прокуратуру возлагается 

не свойственная для нее функция – функция 
надзора за соблюдение законов физически-
ми лицами5. Имеются основания не согла-
ситься с данной точкой зрения, поскольку 
прокурорский надзор как функция прокура-
туры имеет свой предмет, характерные пол-
номочия и т. д. При осуществлении админи-
стративного преследования по тем составам, 
которые отнесены к исключительной компе-
тенции прокуратуры, речи об осуществлении 
прокурорского надзора не идет (за исключе-
нием ситуаций, о которых будет сказано да-
лее), поскольку: а) в предмет любой отрас-
ли прокурорского надзора в соответствии с 
Федеральным законом «О прокуратуре РФ» 
правоисполнительная деятельность физиче-
ских лиц не включена; б) весьма характерной 
для административного преследования, но 
не характерной для прокурорского надзора 
целью является изобличение лица, виновно-
го в совершении правонарушения6. Думает-
ся, что в данном случае реализуется самосто-
ятельная функция надзорного органа – воз-
буждение дел об административном право-
нарушении и проведение административно-
го расследования. В этой связи целесообраз-
но согласиться с мнением Д. В. Гриценко, 
который считает, что «деятельность прокуро-
ра по делам об административных правона-
рушениях и проведению административно-
го расследования… необходимо рассматри-
вать в качестве самостоятельной функции 
органов прокуратуры, которая реализуется 
независимо от осуществления надзора за 
деятельностью органов административной 
юрисдикции»7. Ученый-правовед К. В. Мо-
ренко полагает, что «при реализации полно-
мочий, предусмотренных ст. 22 Федерально-
го закона «О прокуратуре РФ», прокурор не 
осуществляет надзор за соблюдением и при-
менением законов в процессе производства 
по рассматриваемой категории, которое осу-
ществляется другим субъектом, а сам явля-
ется активным участником производства»8. 
Имеются основания не согласиться с данным 
утверждением. Во-первых, важно учитывать, 
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что возбуждение административного произ-
водства в рамках реализации полномочий, 
предусмотренных ст. 22 Федерального зако-
на «О прокуратуре РФ», – это результат над-
зорной деятельности. Во-вторых, именно в 
порядке надзора прокурор обнаруживает ос-
нования (например, существенные наруше-
ния процессуальных требований) для прине-
сения протеста и в дальнейшем его приносит, 
что важно – независимо от его участия в деле 
(п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ).

Функция прокурорского надзора и функ-
ция возбуждения дел об административных 
правонарушениях и проведение администра-
тивного расследования коррелируют между 
собой, данные функции находятся во взаи-
мосвязи и взаимозависимости. Функция про-
курорского надзора может породить функ-
цию возбуждения дел об административных 
правонарушениях и проведение администра-
тивного расследования (например, при осу-
ществлении надзора за исполнением законов 
о порядке рассмотрения обращений граждан 
прокурором выявлено правонарушение и 
впоследствии в связи с тем, что этот состав 
относится к исключительной компетенции 
прокурора, он возбуждает дело об админи-
стративном правонарушении), так и наобо-
рот (например, ст. 30.10 КоАП РФ – протест 
на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении). Таким образом, к 
данным отношениям справедливо примени-
ма по аналогии конструкция В. А. Ефановой 
о двух отличительных, но взаимосвязанных 
функциях уголовного преследования и про-
курорского надзора9. 

Учеными применительно к деятельности 
прокуратуры в сфере производства по делам 
об административных правонарушениях вы-
деляется три формы деятельности. 

1. Осуществление прокурорского надзо-
ра в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях (ст. 24.6 КоАП РФ). 
Данная норма исключает из объекта проку-
рорского надзора дела, находящиеся в про-
изводстве суда. Однако тогда возникает во-

прос: какую функцию осуществляет проку-
рор, принося протест в порядке ст. 30.10 
КоАП РФ? Думается, что и в данном случае 
прокурор приносит протест в результате или 
в процессе осуществления им функции про-
курорского надзора. 

2. Участие в рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях судами. 
Полагаем, данный вид деятельности может 
реализовываться в двух формах: когда за-
кон (или иной нормативный акт) обязывает 
прокурора участвовать в рассмотрении дела 
об административном правонарушении (см., 
например: п. 3 приказа Генерального проку-
рора РФ от 19 февраля 2015 г. № 78 «Об орга-
низации работы по реализации полномочий 
прокурора в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях»10), либо, 
установив нарушение закона в рамках про-
курорского надзора, прокурор обращается в 
суд (см., например: принесение прокурором 
протеста независимо от участия в деле в по-
рядке п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ). 

3. Возбуждение дела об административ-
ном правонарушении и прове дение админи-
стративного расследования11. 

Все эти формы деятельности находятся 
во взаимосвязи и взаимозависимости и на-
правлены на реализацию тех целей, которые 
поставлены перед органами прокуратуры п. 1 
ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации». Прокурорское 
административное преследование уникаль-
но в силу того, что может являться резуль-
татом двух функций надзорного органа: как 
мера прокурорского реагирования при об-
наружении нарушений закона при осущест-
влении прокурорского надзора (т. е. функции 
прокурорского надзора) и как самостоятель-
ная функция возбуждения дел об админи-
стративных правонарушениях и проведение 
административного расследования по тем 
составам, возбуждение дел по которым отне-
сено к исключительной компетенции проку-
ратуры.
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Из всех полномочий, осуществляемых 
органами конституционной юстиции в совре-
менном государстве, институт жалобы явля-
ется наиболее востребованным. Жалобы со-
ставляют абсолютное большинство из всех 
обращений, поступивших в Конституцион-
ный Суд РФ, например, в структуре всех по-

данных обращений в 2022 г. – 99,7 % от об-
щего числа1. Несмотря на изменения, произо-
шедшие в связи с внесением поправок в Кон-
ституцию РФ2, которые значительно услож-
нили порядок обращения, количество жалоб 
в судебный орган конституционного контро-
ля не уменьшилось.

Одним из критериев допустимости жало-
бы является закрепление перечня субъектов, 
обладающих данным правом, которые пере-
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числены в ст. 96 ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»3. 

В соответствии с ч. 1 ст. 96 ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде РФ» (далее по тексту – 
ФКЗ о КС РФ) субъектами права на обраще-
ние с жалобой в Конституционный Суд РФ яв-
ляются: граждане, юридические лица, муни-
ципальные образования в лице органов мест-
ного самоуправления, Уполномоченный по 
правам человека в РФ, региональные упол-
номоченные по правам человека, специали-
зированные уполномоченные, иные органы 
и должностные лица в соответствии с феде-
ральным законом, общероссийские органи-
зации. 

Согласно данной норме можно обозна-
чить две группы субъектов конституционной 
жалобы: тех, кто обращается в Конституци-
онный Суд РФ в защиту своих прав и свобод, 
и тех, кто обращается в орган конституци-
онного контроля для отстаивания интересов 
других лиц. 

Следует отметить, что круг субъектов 
конституционной жалобы оставался неиз-
менным с момента принятия ФКЗ о КС РФ и 
до внесения поправок в Конституцию РФ в 
2020 г. До редакции ст. 96 ФКЗ о КС РФ пра-
вом на обращение в Конституционный Суд 
РФ с жалобой на нарушение конституцион-
ных прав и свобод обладали граждане, объ-
единения граждан, а также иные органы и 
лица, указанные в федеральном законе. 

К первой группе субъектов конституци-
онной жалобы относятся граждане и юриди-
ческие лица. 

В  ходе изменений, вносимых в ФКЗ о 
КС РФ, неизменной осталась лишь одна ка-
тегория субъектов конституционной жало-
бы – это категория «граждане». Обозначение 
в качестве субъекта права обращения в Кон-
ституционный Суд РФ «гражданина» перво-
начально вызвало ряд критических замеча-
ний ученых4, так как данное положение За-
кона можно было истолковать, как будто оно 
предоставляет право только гражданам Рос-
сийской Федерации, в отличие, например, от 

прежнего закона РСФСР 1991 г.5, закрепляв-
шего право подачи индивидуальной жалобы 
также за иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства. Решение законодателя 
оставить данную категорию без перемен до-
статочно спорно, так как это положение сле-
дует интерпретировать расширительно, ис-
ходя из ряда постановлений Конституцион-
ного Суда РФ.

Так, в Постановлении от 17 февраля 
1998 г. № 6-П Конституционный Суд указал, 
что по смыслу нормы ч. 1 ст. 96 ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде» «в ее взаимосвязи со 
статьями 46, 17 (часть 2), 62 (часть 3) и 125 
(часть 4) Конституции РФ воз можность защи-
ты прав и свобод посредством конституцион-
ного правосудия должна быть обеспечена ка-
ждому, в том числе иностранным гражданам, 
и лицам без гражданства, если законом нару-
шены их права и свободы, гарантированные 
Конституцией РФ»6. Сохранение в законе в 
качестве наименования субъекта конститу-
ционной жалобы указанной категории не со-
всем удачно. Над о полагать, что замена зако-
нодателем категории «граждане» на «физи-
ческие лица» сделала бы смысл данной ста-
тьи наиболее юридически выверенным. 

Следующая категория субъектов консти-
туционной жалобы – «юридические лица», 
так законодатель ушел от категории «объе-
динения граждан». Данной категорией ох-
ватывается широкий спектр юридических 
лиц – коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации, начиная от акционерных обществ 
вплоть до адвокатских кабинетов. 

В рамках ранее существовавшей кате-
гории «объединения граждан» возникал во-
прос о том, подпадают ли под данное поня-
тие юрид ические лица – субъекты предпри-
нимательской деятельности или же только 
общественные объединения, созданные в 
порядке реализации права на объединение 
и не преследующие коммерческих целей (об-
щественные организации, политические пар-
тии, профессиональные союзы, религиоз-
ные объединения). Неопределенность была 
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устранена Постановлением Конституцион-
ного Суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17-П, 
в котором было отмечено, что по смыслу 
ст. 96 ФКЗ о КС РФ «граждане и созданные 
ими объединения вправе обратиться с кон-
ституционной жалобой на нарушение прав, 
в частности, самого объединения, в тех слу-
чаях, когда его деятельность связана с реали-
зацией конституционных прав граждан, явля-
ющихся его членами (участниками, учредите-
лями)»7. Впоследствии право на обращение с 
конституционной жалобой было признано и 
за государственным предприятием – юриди-
ческим лицом, а еще позже за муниципаль-
ными образованиями в лице органов местно-
го самоуправления. Многие из вышеперечис-
ленных субъектов существенно отличаются 
по своим признакам от понимания объеди-
нения граждан, которое вытекает из смысла 
Конституции РФ. Данное изменение можно 
охарактеризовать как плюс, так как в рамках 
ряда постановлений Конституционного Суда 
РФ категория «объединения граждан» по-
рождала значительную правовую неопреде-
ленность и законодательное закрепление за 
юридическими лицами права на обращение 
с конституционной жалобой вызвано объек-
тивной необходимостью. 

Две названные выше категории – наи-
более активные стороны конституционного 
судебного процесса. Более 90 % дел Консти-
туционный Суд РФ рассматривает именно по 
жалобам граждан и юридических лиц.

Муниципальные образования в лице 
органов местного самоуправления – новый 
субъект конституционной жалобы. Относи-
тельно данной категории правовые позиции 
Конституционного Суда РФ складывались 
крайне противоречиво. Изначально практи-
ка органа конституционного контроля под-
разумевала, что органы местного самоуправ-
ления не могут обладать данным правом. 
В Постановлении от 30 ноября 2000 г. № 15-
П8 Конституционный Суд РФ ясно изложил 
свою позицию относительно данного вопро-
са. Право на осуществление местного само-

управления означает, что «граждане имеют 
право на участие – непосредственно или че-
рез своих представителей – в осуществлении 
публичной власти в рамках муниципального 
образования, причем как само муниципаль-
ное образование, так и право проживающих 
на его территории граждан на осуществление 
местного самоуправления возникают на ос-
новании Конституции Российской Федерации 
и закона, а не на основании волеизъявления 
населения муниципального образования». 

В 2002 г. Конституционным Судом РФ 
была сформулирована совершено противо-
положная позиция, согласно которой «не ис-
ключается защита средствами конституцион-
ного правосудия прав муниципальных обра-
зований как территориальных объединений 
граждан, коллективно реализующих на осно-
вании Конституции РФ право на осуществле-
ние местного самоуправления»9. Таким об-
разом, муниципальные образования в лице 
органов местного самоуправления получили 
право на подачу конституционной жалобы, 
подразумевая под собой категорию «объеди-
нения граждан». Обособление органов мест-
ного самоуправления как отдельного субъек-
та конституционной жалобы, на наш взгляд, 
является наиболее правильным вариантом 
и говорит нам о том, что законодатель под-
твердил позицию Конституционного Суда РФ 
касаемо этого вопроса. Однако, как показы-
вает статистика, органы местного самоуправ-
ления хоть и проявляют активность в реали-
зации данного права, но большинство жалоб 
не принимается к рассмотрению, как проти-
воречащие требованиям ФКЗ. 

Вторая группа субъектов включает в себя 
тех лиц, которые обращаются в Конституци-
онный Суд РФ за защитой прав и свобод, за-
конных интересов других физических и юри-
дических лиц. 

До редакции 2020 г. в соответствии с 
федеральным законодательством к данной 
группе относились только два субъекта: 
Генеральный прокурор РФ и Уполномоченный 
по правам человека РФ. 
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По тексту измененной нормы мы можем 
наблюдать, что институт Уполномоченного 
по правам человека в РФ выделили как от-
дельный субъект конституционной жалобы, а 
также закрепили данное право за региональ-
ными уполномоченными по правам человека 
и специализированными уполномоченными, 
в то время как Генеральный прокурор так и 
остался не обозначенным в тексте ФКЗ о КС 
РФ как субъект данного права. 

Такое решение законодателя можно свя-
зать с тем, что Генеральный прокурор еди-
ножды воспользовался столь существенным 
правом. В 2005 г. он обратился с жалобой на 
нарушение конституционных прав граждан, 
но не смог соблюсти всех критериев допусти-
мости, поэтому Конституционный Суд опре-
делил, что данная жалоба не подлежит даль-
нейшему рассмотрению, поскольку для раз-
решения поставленного в ней вопроса не тре-
буется вынесение итогового решения в виде 
постановления10.

Уполномоченный по правам человека в 
РФ более активно реализует данное право. 
По его жалобам было вынесено 7 итоговых 
решений Конституционного Суда РФ, кото-
рыми оспариваемые заявителями нормы со-
ответствующих законов были признаны не 
соответствующими Конституции РФ, а так-
же 15 определений, в том числе с так назы-
ваемым «позитивным» содержанием. Но по-
следнее Постановление по жалобе Уполномо-
ченного по правам человека было вынесено 
Конституционным Судом в феврале 2016 г.11 
Несмотря на то, что жалобы продолжают по-
ступать как от самого Уполномоченного по 
правам человека РФ, так и от региональных 
омбудсменов, а также уполномоченных по 
правам в отдельных сферах или отдельных 
категорий лиц, они получают отказ в приня-
тии к рассмотрению по причине их несоот-
ветствия критериям допустимости конститу-
ционной жалобы. 

Специфика вышеназванных субъектов 
конституционной жалобы несомненна. Не-
смотря на это, закрепление законом их пра-

ва обращаться с жалобой в Конституцион-
ный Суд имеет положительное воздействие 
на обеспечение гарантий защиты прав и сво-
бод личности. Для большей эффективности 
деятельности Генерального прокурора РФ и 
Уполномоченного по правам человека РФ, а 
также иных уполномоченных в рамках кон-
ституционного процесса следовало бы наде-
лить данных субъектов правом на обраще-
ние в Конституционный Суд РФ с запросом в 
порядке абстрактного, а не конкретного нор-
моконтроля, что позволит им реагировать на 
нарушения конституционной законности бо-
лее оперативно. 

Следующий субъект, обладающий пра-
вом на обращение с жалобой в Конституци-
онный Суд РФ, – это общероссийские органи-
зации, которые в соответствии с федераль-
ным законом могут представлять интересы 
граждан и юридических лиц. До изменения 
ст. 96 ФКЗ данный субъект, как и многие дру-
гие, подпадал под категорию «объединения 
граждан». Вынесение «общероссийских ор-
ганизаций» отдельно можно связать с тем, 
что законодатель не хочет повторять оши-
бок предыдущей редакции и объединять в 
категорию «юридические лица» большой 
круг субъектов, которых целесообразно за-
крепить отдельно. В настоящее время обще-
российские организации существуют в РФ в 
качестве бизнес-организаций, политических 
партий, религиозных объединений, благо-
творительных обществ, профессиональных 
союзов. Например, в рамках данного права 
политические партии могли бы обращаться 
за защитой конституционных прав и свобод 
своих членов.

Общероссийские организации могут об-
ращаться с жалобой в Конституционный Суд 
РФ в рамках двух групп субъектов в зависи-
мости от того, чьи интересы преследуются. 
Как «юридические лица» – за защитой своих 
собственных конституционных прав и сво-
бод, а также за защитой интересов других 
граждан и юридических лиц. Здесь следует 
отметить, что в своих интересах общероссий-
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ские организации используют данное право 
достаточно часто. А за защитой сторонних 
прав и свобод – в единичных случаях. За пе-
риод с 2020 г., т. е. с внесения изменений в 
ст. 96 ФКЗ, по 2023 г. от общероссийских ор-
ганизаций не поступало конституционных 
жалоб в интересах других лиц. 

Данный субъект нельзя назвать актив-
ной стороной конституционного судебного 
процесса. За всю практику Конституционно-
го Суда РФ по жалобе общероссийской орга-
низации РФ было вынесено всего лишь одно 
Постановление в 2004 г.12, которое признало 
не противоречащими Конституции оспари-
ваемые заявителем нормы. Последний раз 
Конституционный Суд рассматривал жало-
бу общероссийской общественной органи-
зации «Российский общественный институт 
избирательного права» (также – РОИИП) в 
мае 2023 г. и признал ее недопустимой, по-
скольку она не отвечала критериям допусти-
мости13. Предметом данной жалобы было на-
рушение конституционных прав РОИИП.

Проанализировав законодательное ре-
гулирование и правоприменительную прак-
тику по вопросам определения круга лиц, на-
деленных правом на обращение с жалобой в 
Конституционный Суд РФ, можно отметить, 

что изменение ст. 96 ФКЗ о КС РФ заслужива-
ет положительной оценки, так как перечень 
субъектов значительно расширился. В связи 
с данной закономерностью, на наш взгляд, 
необходимо также наделить Центральную 
избирательную комиссию РФ и избиратель-
ные комиссии субъектов РФ правом на обра-
щение с жалобой в орган конституционного 
контроля, в противовес политическим парти-
ям, которые обладают данным правом. 

Также можно наблюдать, что изменение 
круга субъектов конституционной жалобы во 
многом основывается на правовых позициях 
Конституционного Суда РФ. Таким образом, 
не являясь правотворческим органом, орган 
конституционной юстиции значительно по-
влиял на законодательство о конституцион-
ном судопроизводстве. 

И как отметил Председатель Конститу-
ционного Суда РФ В. Зорькин: «гражданин, 
который обращается, кажется, в своем инте-
ресе, по своему личному делу, на самом деле 
решает судьбу тысяч, если не сотен тысяч дел 
таких же, которые разрешались раньше»14. 
Поэтому Конституционный Суд – это уникаль-
ный инструмент в рамках судебной системы, 
который по праву занимает особое место в 
области защиты прав и свобод личности.
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ОБЗОР ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНОЙ СЕССИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

СЕКЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (апрель 2024 г.)

© Бондарева Е. А., 2024

20 апреля 2024 г. состоялось заседание 
секции конституционного и муниципального 
права в рамках научной сессии преподавате-
лей юридического факультета Воронежского 
государственного университета. На данном 
заседании секции было представлено 14 до-
кладов. 

Профессор Н. В. Бутусова в докладе на 
тему: «Конституционная законность в систе-
ме принципов конституционного строя Рос-
сии» проанализировала существующие взаи-
мосвязи и взаимообусловленности принципа 
конституционной законности и иных принци-
пов конституционного строя России. 

Принцип конституционной законности – 
одна из основ конституционного строя Рос-
сии (ст. 15 Конституции России 1993 г.). Нор-
мы конституционного института основ кон-
ституционного строя России обладают наи-
высшей юридической силой: никакие иные 
положения Конституции «не могут противо-
речить основам конституционного строя Рос-
сийской Федерации» (ч. 2 ст. 16 Конституции 
РФ). Нормы главы I российского Основно-
го закона могут быть изменены только в ре-
зультате пересмотра действующей Консти-
туции России (ч. 1 ст. 16, ст. 135 Конституции 
РФ). Необходимость столь высокой степени 
защиты этих норм обусловлена чрезвычай-
ной важностью общественных отношений, 
закрепленных в качестве принципов консти-
туционного строя России – основополагаю-
щих начал, правового фундамента существо-
вания российского общества и государства. 

Поэтому неслучайно специалисты в области 
конституционного права главу I Конституции 
называют «Конституцией в Конституции». 

Именно нормы «Основ конституцион-
ного строя» закрепляют важнейшие соци-
альные ценности. Все конституционные цен-
ности в той или иной степени представляют 
собой конституционные идеалы, к наиболее 
полному осуществлению которых стремит-
ся государство, общество и каждый человек. 
Конституционная законность как принцип 
конституционного строя России и чрезвычай-
но важная социальная ценность представ-
ляет собой правовое состояние российского 
общества и государства, при котором обеспе-
чивается точное выполнение всех конститу-
ционных предписаний, и в первую очередь, 
последовательная реализация основ консти-
туционного строя России. Требование кон-
ституционной законности предполагает не-
обходимость соблюдения Конституции все-
ми органами власти, должностными лицами, 
гражданами и их объединениями, полное 
соответствие не только «букве», но и «духу» 
Конституции, конкретизирующих ее законов 
и иных нормативных правовых актов, а также 
правоприменительной практики. 

 Говоря о соотношении принципа консти-
туционной законности с иными принципами 
рассматриваемого конституционного инсти-
тута, необходимо исходить из их безусловной 
взаимосвязи и взаимообусловленности. Так, 
будучи самостоятельным принципом консти-
туционного строя, принцип конституционной 
законности является неотъемлемым элемен-
том ряда других конституционных характе-
ристик, принципиальных черт российского 

ÍÀÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ



ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÈÇÌ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ50

ÍÀÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ

государства, таких как, например, демокра-
тическое и правовое государство (ст. 1 Кон-
ституции РФ) или принцип признания чело-
века, его прав и свобод высшей ценностью и 
обеспечения этой высшей ценности как пер-
востепенной обязанности российского госу-
дарства (ст. 2 Конституции РФ). Обеспечение 
конституционной законности является необ-
ходимым условием реальности всех принци-
пов конституционного строя России, а также 
иных норм Конституции и важнейшим усло-
вием и показателем ее социальной ценности. 
В этом, пожалуй, состоит главное назначение 
принципа конституционной законности как 
одной из основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации.

Автор обратила внимание на различ-
ные проявления нарушений конституцион-
ной законности органами публичной власти, 
рассматривая их в качестве угрозы государ-
ственному суверенитету и государственной 
безопасности страны. В качестве одной из 
мер противодействия процессам нарушения 
принципа конституционной законности, а 
следовательно, «деконституционализации» 
российского законодательства и правопри-
менительной практики, предлагается повы-
шение роли научного юридического сообще-
ства в законодательном процессе. По мне-
нию профессора Н. В. Бутусовой, в этих, в 
частности, целях в Регламенте Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ по за-
конопроектам, имеющим наиболее важное 
значение для правового статуса личности и 
для обеспечения государственных интересов, 
предусмотреть обязательность их обсужде-
ния научным юридическим сообществом, а 
также механизм доведения результатов этого 
обсуждения до сведения депутатов Государ-
ственной Думы и сенаторов и в таких случа-
ях необходимость участия независимых экс-
пертов научного юридического сообщества 
на всех стадиях законодательного процесса.

В выступлении старшего преподавате-
ля Н. В. Белоконь «Лингвистический экспе-
римент в языке права» было обращено вни-

мание на то, что в отношении языка права 
лингвистический эксперимент интересен с 
точки зрения двух основных аспектов: степе-
ни толерантности по отношению к языковой 
системе и особенностей языковых единиц, 
задействованных в эксперименте. Наибо-
лее щадящим можно считать качественный 
эксперимент, который подтверждает осно-
вополагающие свойства языковой системы 
путем их утрирования: повторяющиеся язы-
ковые единицы и конструкции как в устной 
речи (с целью расстановки смысловых и эмо-
циональных акцентов на наиболее важной 
для адресата информации), так и в юридиче-
ском тексте (избыточность в форме полных 
тождественных повторов языковой единицы 
как уход от синонимии и как текстообразую-
щее средство). Умеренные языковые экспе-
рименты (например, преобразование слов 
«параолимпийский» и «сурдоолимпийский» 
в «паралимпийский» и «сурдлимпийский» 
соответственно) не направлены на разруше-
ние языковой системы, а лишь испытывают 
прочность ее границ. Однако иногда они вос-
принимаются профессиональным сообще-
ством негативно, что произошло со словом 
«разыскной» в привычном словосочетании 
«оперативно-розыскная деятельность», не-
смотря на то, что такое написание отвечает 
всем правилам. 

Кризисные эксперименты, суть кото-
рых – в попытке изменить сущностные свой-
ства языка на одном из языковых уровней, в 
языке права явление достаточно редкое, по-
скольку у юристов нет задачи разрушить си-
стему языка или сделать ее неустойчивой (по-
нятие «нецензурная брань», семантическое 
значение которого идет вразрез с классифи-
кацией лексического состава современного 
русского языка, а его употребление ослож-
няется параллельным использованием си-
нонимичных словосочетаний «нецензурные 
выражения», «нецензурные высказывания», 
«выражения в нецензурной форме» и т. п.). 
В силу этого такие эксперименты, как прави-
ло, носят позитивный характер, что подкре-



ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË. 2024. ¹ 3 (35) 51

Å. À. Áîíäàðåâà     ÎÁÇÎÐ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÍÀÓ×ÍÎÉ ÑÅÑÑÈÈ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÑÊÎ-ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ...

пляется достаточно прочными позициями в 
юридическом обиходе, нормативных право-
вых актах и иных юридических документах, а 
также доктрине права.

В своем выступлении на тему: «Вопросы 
государственного суверенитета в правовых 
позициях Конституционного Суда России» 
доцент Е. А. Бондарева обратила внимание 
на слова главы государства о том, что «если 
для ряда европейских стран национальная 
гордость – давно забытое понятие, а суве-
ренитет – слишком большая роскошь, то для 
России реальный государственный суверени-
тет – абсолютно необходимое условие ее су-
ществования. Или мы будем суверенными, 
или растворимся, потеряемся в мире»1. 

Содержание принципа государственно-
го суверенитета зависит от социально-эконо-
мических условий, сложившихся в конкрет-
ном государстве, от уровня развития между-
народного общения, как между отдельными 
странами, так и между различными блока-
ми и объединениями государств, а также от 
комплекса требований в политической сфере 
применительно для той или иной историче-
ской эпохи.

Глава российского государства в своих 
Посланиях парламенту неоднократно акцен-
тировал внимание на том, что именно в ус-
ловиях глобализационных и интеграционных 
процессов вопросы обеспечения суверените-
та страны как в политической, так и эконо-
мической сферах чрезвычайно актуальны, а 
свобода общая, национальная, самостоятель-
ность и независимость Российского государ-
ства отнесены Президентом к числу наших 
ценностей (наряду с личной, индивидуаль-
ной свободой, свободой предприниматель-
ства, слова, вероисповедания, выбора места 
жительства и рода занятий)2.

В российской правовой доктрине тради-
ционно выделяют три формы суверенитета: 
государственный, народный и националь-
ный. Суверенитет выступает как качествен-
ный признак государства. Все вышеуказан-
ные разновидности суверенитета взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, а их содержание 
и признаки в той или иной степени получили 
интерпретацию в правовых позициях Консти-
туционного Суда России. 

Далее в своем выступлении Е. А. Бонда-
рева остановилась на анализе решений ор-
гана конституционного контроля, посвящен-
ных вопросам сущности государственного су-
веренитета, его неделимости, его носителей, 
а также участия субъектов РФ в международ-
ных отношениях в контексте отсутствия у них 
суверенитета. 

Суверенитет России, по мнению органа 
конституционного контроля, представляет 
собой:

– необходимый качественный признак 
Российской Федерации как государства, ха-
рактеризующий ее конституционно-право-
вой статус и предполагающий, по смыслу 
ст. 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции России, вер-
ховенство, независимость и самостоятель-
ность государственной власти, полноту за-
конодательной, исполнительной и судебной 
власти государства на его территории и не-
зависимость в международном общении (По-
становление Конституционного Суда РФ от 
7 июня 2000 г. № 10-П); 

– возможность определять как внутрен-
нюю экономическую политику, так и позици-
онирование страны в мировом экономиче-
ском пространстве;

– конституционно значимую ценность 
(наряду с целостностью и неприкосновенно-
стью территории России, обеспечением обо-
роны страны и безопасности государства) 
(Постановление Конституционного Суда РФ 
от 9 июля 2012 г. № 17-П);

– цель защиты федерального законода-
теля в области таможенного регулирования 
(наряду с обеспечением единого экономиче-
ского пространства, экономической безопас-
ности, прав и законных интересов граждан) 
(Постановление Конституционного Суда РФ 
от 12 мая 2011 г. № 7-П).

В своих правовых позициях Конституци-
онный Суд России выступил проводником и 
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защитником унитарной теории о неделимо-
сти государственного суверенитета в федера-
ции. Так в Постановлении от 7 июня 2000 г. 
№ 10-П, Определениях от 27 июня 2000 г. 
№ 92-О, от 19 апреля 2001 г. № 65-О указал, 
что Конституция Российской Федерации не 
допускает какого-либо иного носителя суве-
ренитета и источника власти, помимо мно-
гонационального народа России, и следова-
тельно, не предполагает какого-либо иного 
государственного суверенитета, помимо су-
веренитета Российской Федерации. Сувере-
нитет Российской Федерации, в силу Кон-
ституции Российской Федерации, исключа-
ет существование двух уровней суверенных 
властей, находящихся в единой системе го-
сударственной власти, которые обладали бы 
верховенством и независимостью, т. е. не до-
пускает суверенитета ни республик, ни иных 
субъектов Российской Федерации. 

 Особое внимание докладчик уделил пра-
вовым позициям органа конституционного 
контроля по вопросам конкретизации госу-
дарственного суверенитета в налоговой сфе-
ре. Конституционный Суд указал:

– во-первых, государственный бюджет, 
бюджетные отношения следует рассматри-
вать как: элемент государственной власти; 
финансово-экономическое содержание го-
сударственного суверенитета; основной ин-
струмент финансовой деятельности государ-
ства; материальную основу осуществления 
публичных функций и полномочий Россий-
ской Федерации, ее субъектов и муниципаль-
ных образований (Постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 18 июля 2008 г. № 10-П); 

– во-вторых, федеральный законода-
тель, обладающий фискальным суверените-
том, вправе устанавливать показатели оцен-
ки финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика, необходимые для целей 
налогообложения, исходя из стоимостных, 
экономических или физических данных, ха-
рактеризующих объект налогообложения, 
основываясь в том числе на определениях и 
понятиях, используемых не только в налого-

вом, но и в иных отраслях законодательства 
(Определения Конституционного Суда РФ от 
30 сентября 2010 г. № 1258-О-О; от 3 фев-
раля 2010 г. № 165-О-О; от 19 мая 2009 г. 
№ 1047-О-О). 

Также орган конституционного контроля 
России акцентировал внимание на том, что 
законодатель в целях обеспечения налогово-
го суверенитета государства, гарантирования 
прав налогоплательщиков должен руковод-
ствоваться в своей деятельности принципа-
ми справедливости и равенства налогообло-
жения (Определение Конституционного Суда 
РФ от 19 мая 2009 г. № 757-О-О). 

Одной из целей конституционной рефор-
мы 2020 г. в России было обозначено укре-
пление государственного суверенитета стра-
ны. Внесенные поправки к Конституции РФ 
направлены на закрепление основ террито-
риального суверенитета России (п. 2.1 ст. 67), 
защиту национального российского сувере-
нитета (ст. 79). Введение новой ст. 79.1 в текст 
Основного закона является реакцией наше-
го государства на изменения в мировом по-
рядке: появление глобальных вызовов, вме-
шательства ряда государств в политические 
процессы других стран и последующие за 
ними изменения в системе публичной вла-
сти.

В своем заключении от 16 марта 2020 г. 
№ 1-З Конституционный Суд отметил, что 
указанные поправки не предполагают отказа 
России от соблюдения международных дого-
воров и выполнения своих международных 
обязательств. Закрепление на уровне Консти-
туции РФ в компетенции Конституционного 
Суда РФ полномочий по разрешению вопроса 
о возможности исполнения решений межго-
сударственных органов, по мнению самого 
Конституционного Суда РФ, предназначено 
«не для утверждения отказа от исполнения 
международных договоров и основанных на 
них решений межгосударственных юрисдик-
ционных органов, а для выработки конститу-
ционно приемлемого способа исполнения та-
ких решений Российской Федерацией при не-
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уклонном обеспечении высшей юридической 
силы Конституции РФ...», что в целом поло-
жительно повлияет на развитие российской 
государственности.

Также Конституционный Суд поддержал 
дополнительные требования к высшим долж-
ностным лицам как защищающие суверени-
тет РФ. 

Конституционный Суд также подчерки-
вает, что статус РФ как правопреемника (пра-
вопродолжателя) СССР составляет неотъем-
лемую характеристику, основание ее сувере-
нитета и ни фактически, ни юридически не 
может быть поставлен под сомнение. 

В завершение выступления докладчиком 
был сделан вывод о том, что в Российской Фе-
дерации создана обширная и проработанная 
правовая база, которая определяет основные 
принципы государственного суверенитета с 
определенными чертами, характерными для 
федерации. Они закреплены в Конституции 
РФ и детализируются в обширной системе 
законодательства страны. При этом особая 
роль в защите государства от угроз правовой 
глобализации отведена Конституционному 
Суду РФ, который выступает своеобразным 
барьером, препятствующим негативному 
влиянию на целостность и исторические цен-
ности нашего государства извне.

В своем научном сообщении преподава-
тель В. Е. Китаева рассмотрела институт кон-
троля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления в рамках концеп-
ции единой публичной власти, обратив вни-
мание на то, что он играет решающую роль 
в обеспечении эффективного управления на 
местном уровне, способствует соблюдению 
законов и правил, а также прозрачности и по-
дотчетности в процессе принятия решений.

В рамках концепции единой системы пу-
бличной власти институт контроля и надзора 
работает во взаимодействии с другими госу-
дарственными органами для обеспечения со-
гласованности и последовательности в про-
цессе управления: с органами государствен-
ной власти субъекта, правоохранительными 

органами, аудиторскими учреждениями и 
другими соответствующими органами для 
решения проблем, связанных с неэффектив-
ностью местного самоуправления и даже с 
коррупцией.

Институт контроля и надзора способ-
ствует наращиванию потенциала и обучению 
должностных лиц органов местного само-
управления. Данная деятельность подразуме-
вает взаимодействие органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправ-
ления во всех сферах их деятельности, пред-
полагает возможность давать рекомендации, 
оказывать помощь в улучшении работы мест-
ных органов власти и повышать их способ-
ность в предоставлении качественных услуг 
гражданам. В целом, институт контроля (над-
зора) можно назвать важным инструментом 
в единой системе публичной власти, работа-
ющим в направлении укрепления вертикали 
власти и обеспечения эффективного управле-
ния на всех уровнях.

Контроль за органами местного само-
управления помогает оценивать и регулиро-
вать их деятельность так, чтобы они действо-
вали в правовых рамках, осуществляли свою 
деятельность в соответствии с целями и за-
дачами национальной политики государства. 

В. Е. Китаева исходит из тезиса о том, 
что институт контроля включает в себя лю-
бую контрольную деятельность государства, 
в этой связи в докладе важную роль играют:

– правовые основы деятельности орга-
нов местного самоуправления. Государство 
определяет права, обязанности и ограниче-
ния местных органов власти и устанавлива-
ет пределы вмешательства органов государ-
ственной власти в осуществление местными 
органами своей власти. То есть, по сути, это 
правила, которым должны следовать мест-
ные органы, а контроль и надзор – это ин-
струменты наблюдения и влияния, которыми 
пользуются государственные органы в про-
цессе взаимодействия с органами местного 
самоуправления и в случае выявления нару-
шений;
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– оценка (или мониторинг) эффектив-
ности деятельности органов местного само-
управления. На наш взгляд, оценку эффек-
тивности можно рассматривать как элемент 
института контроля местного самоуправле-
ния. Вместе с тем отмечается, что существую-
щая система оценки недостаточно результа-
тивна и имеет ряд недостатков;

– механизмы подотчетности. Механизмы 
контроля включают меры подотчетности пе-
ред населением, одних органов местного са-
моуправления перед другими органами мест-
ного самоуправления, перед государством. 
Например, отчеты органов и должностных 
лиц перед населением, ежегодные отчеты о 
результатах деятельности главы местной ад-
министрации о результатах своей деятельно-
сти и деятельности местной администрации, 
отчетность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления по реализации пере-
данных отдельных государственных полно-
мочий и т. д. 

Поскольку органы местного самоуправ-
ления входят в единую систему публичной 
власти, одним из механизмов, позволяющих 
функционировать этой системе, является 
контроль (надзор) за деятельностью органов 
местного самоуправления, и все его элемен-
ты имеют одинаковую важность для достиже-
ния общегосударственных целей.

Преподаватель В. А. Попов в докладе 
на тему: «Некоторые тенденции правового 
регулирования института административ-
но-территориального устройства в зарубеж-
ных странах» отметил, что метод сравнитель-
но-правовых исследований играет важную 
роль в познании сущности и природы ин-
ститута административно-территориально-
го устройства. Зарубежный опыт необходим, 
в том числе, и для построения современной 
российской концепции данной формы терри-
ториальной организации публичной власти. 
Хотя необходимо учитывать то обстоятель-
ство, что вопросы системы власти в каждом 
государстве обусловлены историческими, на-
циональными, культурными и иными особен-

ностями, поэтому любые рецепции иностран-
ного законодательства в этой сфере должны 
быть максимально точечными и обоснован-
ными.

Анализ зарубежных конституций и неко-
торых законодательных актов, в частности, 
стран, изучаемых в рамках науки конститу-
ционного права зарубежных стран – Фран-
ции, ФРГ, Великобритании, США, позволяет 
сформулировать несколько наиболее общих 
закономерностей правового регулирования, 
схожего с российским институтом. Первая 
из них связана с отсутствием во многих го-
сударствах термина «административно-тер-
риториальное устройство» и производных 
от него. Во многом это обусловлено тем, что 
данная формулировка появилась в советских 
науке и праве, в связи с чем многие пост-
советские страны и некоторые государства 
бывшего социалистического лагеря легально 
закрепляют такую категорию. В других право-
порядках, как правило, речь идет об отдель-
ных уровнях публичной власти и характере 
управления в них.

Еще одна особенность связана с зависи-
мостью административно-территориального 
устройства от государственного устройства: 
если в унитарном государстве эти две фор-
мы территориальной организации практиче-
ски совпадают, то в федеративном существо-
вание административно-территориальных 
единиц возможно только внутри субъектов 
Федерации. Отсюда следует, что решение во-
просов административно-территориального 
устройства, местного самоуправления нахо-
дится в исключительном ведении регионов 
(штатов в США, земель в ФРГ) при минималь-
ном вмешательстве центра (например, га-
рантировании самоуправления в общинах на 
уровне Основного закона Германии). 

Наконец, в качестве еще одной тенден-
ции можно выделить многоуровневую систе-
му территориальных образований, гибкий 
характер публичной власти на местах в зару-
бежных странах и отстутствие, как в России, 
двух параллельных ее форм – администра-
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тивно-территориальных единиц и муници-
пальных образований. Как правило, двумя 
подсистемами публичной власти выступают 
центральная и местная власть, последняя из 
которых представлена в децентрализован-
ных униях и субъектах федераций местным 
самоуправлением, в относительно центра-
лизованных государствах – дополнительно и 
государственным управлением в высших тер-
риториальных единицах. 

Доклад профессора Е. В. Сазонниковой 
на тему: «Государственная политика в сфере 
трудового наставничества: история и совре-
менность» был нацелен на осмысление та-
ких традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, как коллективизм и со-
зидательный труд. 

Наставничество как передача опыта от 
поколения к поколению во всех сферах жиз-
ни общества существует так же давно, как и 
вообще общество. В общеизвестные толко-
вые словари слово «наставник» было вклю-
чено уже в XIX в. и с тех пор определялось 
похоже, но не совсем одинаково: «учитель», 
«воспитатель», «руководитель», «опытный 
рабочий» и т. п. Трудовое наставничество – 
только одна из разновидностей наставниче-
ства, которая, как видно из его определения, 
акцентирована на передаче опыта и знаний 
одного работника другому. 

В советский период отечественной исто-
рии с самого начала были предприняты меры 
по сохранению рабочих на производстве. С 
начала 1920-х гг. по инициативе центральных 
комсомольских органов стали создаваться 
ученические бригады подростков под руко-
водством опытных рабочих-партийцев, не-
сколько позднее появились школы фабрич-
но-заводского ученичества3. Так зарождалось 
движение шефства на производстве. 

Примером соревновательного духа на 
производстве и подготовки новых рабочих 
кадров стало движение ударников. Зада-
чи ударничества были определены в поста-
новлении ЦК ВКП (б) от 28 апреля 1930 г.: 
«Основной целью ударного движения явля-

ется, наряду с повышением интенсивности 
труда, всемерное улучшение всего процесса 
производства: лучшая организация труда, ра-
ционализация производства и управления, 
максимальное развитие изобретательства, 
внедрение культурных навыков в производ-
стве (поднятие технической квалификации, 
тщательный уход за машиной, станком, ин-
струментом и т. д.)»4. 

Наставничество как массовое движение, 
организованное в трудовых коллективах, 
оформилось в 1960-е гг. XX в. Помощь в адап-
тации молодежи на производстве, в новом 
коллективе стала насущной задачей в деле 
восстановления страны и развития экономи-
ки в послевоенные годы. В 1970–1980-е гг. на-
ставничество обогатилось новыми задачами 
и формами, в том числе ориентированными 
на подготовку самих наставников. Труд на-
ставников отмечался государственными на-
градами, достижения широко освещались в 
прессе, проводились коллективные меропри-
ятия для обмена опытом и т. п. В 1990-е гг. ин-
ститут наставничества переживал кризисный 
период, идеи наставничества зачастую были 
преданы забвению. 

В настоящее время институт наставниче-
ства возрожден. В 2018 г. на встрече с участ-
никами Всероссийского форума «Наставник» 
Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин сказал: «Движе-
ние наставников родилось не вчера, оно дав-
но родилось, и его умные люди поддержали 
и сформулировали когда-то. Часто говорят: 
новое – это хорошо забытое старое. Не все 
так, конечно, много нового, совсем нового, 
но это дело чрезвычайно важное еще и с мо-
рально-этической точки зрения. Потому что 
поддержать молодых людей, а речь прежде 
всего идет о молодых специалистах, помочь 
им сформировать правильное отношение к 
делу, к профессии, к стране, в конце концов, – 
в этом основа успеха»5. 

Понятие «наставничество» в Трудовом 
кодексе Российской Федерации отсутствует. 
Определенность в понимание природы тру-
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дового наставничества вносит приказ Минэ-
кономразвития России от 14 февраля 2023 г. 
№ 84 «О проведении Всероссийского эта-
па конкурса «Лучшие практики наставниче-
ства», в котором закреплено, что «наставни-
чество – форма адаптации и профессиональ-
ной подготовки новых работников, подготов-
ка при переходе на новую должность и пер-
вичное сопровождение выполнения трудо-
вых функций под наблюдением опытного ра-
ботника с регулярным получением конструк-
тивной обратной связи с целью быстрейшего 
овладения необходимыми трудовыми навы-
ками и компетенциями, приобщения к корпо-
ративной культуре организации». 

Для поддержки развития института на-
ставничества в настоящее время разрабаты-
вается федеральный закон. 

На уровне субъектов Российской Феде-
рации нормативные предписания о настав-
ничестве в сфере трудовых отношений ре-
гулируются отдельными статьями законов 
о молодежной политике (так обстоит дело в 
Архангельской и Тамбовской областях, Хаба-
ровском крае) или, реже, отдельными зако-
нами (в Воронежской области). 

В Воронежской области принят Закон 
Воронежской области от 6 октября 2011 г. 
№ 132-ОЗ «О первом рабочем дне выпускни-
ков и трудовом наставничестве», в котором 
закреплено: трудовое наставничество (да-
лее – наставничество) – форма профессио-
нального обучения работников, вновь при-
нятых на работу или переведенных на дру-
гую работу, если выполнение трудовых обя-
занностей требует расширения или освоения 
новых профессиональных знаний, овладения 
новыми практическими навыками. Затем в 
областном законе поименованы стороны от-
ношения наставничества «наставник» и «обу-
чаемый» и даны их определения. По област-
ному закону наставничество устанавливается 
на срок от трех месяцев до одного года и не 
может быть установлено в отношении более 
чем трех обучаемых. В Воронежской области 
в последнее воскресенье сентября отмечает-

ся знаменательная дата – Первый рабочий 
день выпускников.

В Воронежской области наставничество 
применяют более 360 предприятий. На 1 мая 
2023 г. численность наставников в области 
составляла почти 2 тыс. человек, численность 
обучаемых – 3,4 тыс. человек. Больше всего 
наставничество развито в сферах образова-
ния, обрабатывающих производств, сель-
ском хозяйстве, здравоохранении6. 

Выступление доцента И. А. Стародубце-
вой было посвящено вопросам правового 
механизма обеспечения соответствия меж-
дународных договоров Конституции Россий-
ской Федерации.

Место и действие международных дого-
воров в правовой системе России исследова-
ны во многих научных трудах. Соотношение 
международных и национальных правовых 
актов с учетом того, что каждый массив обла-
дает сложным комплексом источников с раз-
ной юридической силой, является крупным 
блоком правового регулирования. К наибо-
лее важным конституционно-правовым про-
блемам относится обеспечение соответствия 
международных договоров Конституции Рос-
сийской Федерации, а федеральных зако-
нов – международным договорам. 

Основной закон России устанавливает, 
что международное право и международные 
договоры входят в правовую систему России, 
закрепляет соотношение международных 
договоров и законов – приоритет междуна-
родных договоров (ч. 4 ст. 15). Высшая юри-
дическая сила Конституции Российской Фе-
дерации, в том числе и в отношении между-
народных договоров, обеспечивается полно-
мочием Конституционного Суда Российской 
Федерации проверять международные дого-
воры до их вступления в силу на соответствие 
Основному закону России. 

Конституция Российской Федерации в 
ст. 79, изложенной в новой редакции поправ-
кой 2020 г., предусматривает возможность 
России участвовать в межгосударственных 
объединениях и передавать им часть своих 
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полномочий в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации, 
если это не влечет за собой ограничения прав 
и свобод человека и гражданина и не про-
тиворечит основам конституционного строя 
Российской Федерации. Решения межгосу-
дарственных органов, принятые на основа-
нии положений международных договоров 
Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской 
Федерации, не подлежат исполнению в Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, правовой механизм обе-
спечения соответствия международных дого-
воров Конституции Российской Федерации 
представляет собой совокупность конститу-
ционно-правовых норм, регулирующих про-
цедуру конституционного контроля не всту-
пивших в силу международных договоров, и 
практики их применения:

1) предварительный конституционный 
контроль не вступивших в силу международ-
ных договоров в соответствии со ст. 125 Кон-
ституции Российской Федерации и Федераль-
ным конституционным законом «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации»;

2) конституционный запрет на исполне-
ние в России решений межгосударственных 
органов, принятых на основании положе-
ний международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоре-
чащем Конституции Российской Федерации, 
на основании ст. 79 Конституции Российской 
Федерации.

Проблема в реализации вышеуказанно-
го механизма на современном этапе заклю-
чается в том, что на практике почти не при-
меняются нормы о предварительном кон-
ституционном контроле международных до-
говоров, не вступивших в силу, и ратифици-
руемых по нормам Федерального закона «О 
международных договорах». Это происходит 
по причине необязательности данного вида 
конституционного контроля. Конституцион-
ный Суд РФ проверил только один между-
народный договор в рамках факультативно-

го конституционного контроля по запросу 
группы депутатов Государственной Думы при 
вхождении России во Всемирную торговую 
организацию, и признал международный до-
говор соответствующим Основному закону 
России (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 9 июля 2012 г. № 17-П «По делу о 
проверке конституционности не вступившего 
в силу международного договора Российской 
Федерации – Протокола о присоединении 
Российской Федерации к Марракешскому со-
глашению об учреждении Всемирной торго-
вой организации»). Однако почти ежегодно в 
России принимаются федеральные законы о 
ратификации международных договоров без 
осуществления конституционного контроля.

В случае присоединения к России но-
вых субъектов Федерации действует обяза-
тельный конституционный контроль в соот-
ветствии с Федеральным конституционным 
законом «О порядке принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее составе но-
вого субъекта Российской Федерации», и он 
был проведен при принятии в состав России 
Республики Крым, города федерального зна-
чения Севастополь, Луганской Народной Ре-
спублики, Донецкой Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской областей. 

Для обеспечения соответствия Конститу-
ции Российской Федерации международных 
договоров необходимо совершенствование 
действующего законодательства. 

Во-первых, возможна обязательная 
предварительная проверка в Конституцион-
ном Суде Российской Федерации всех между-
народных договоров, подлежащих ратифика-
ции в форме федерального закона. 

Во-вторых, можно установить обязатель-
ный предварительный контроль определен-
ных видов международных договоров, под-
лежащих ратификации в форме федераль-
ного закона. Тогда потребуется внесение из-
менений в Федеральный закон «О междуна-
родных договорах Российской Федерации» 
с закреплением обязанностей органов госу-
дарственной власти по обращению в Консти-
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туционный Суд РФ и сроков их выполнения. 
Известный конституционалист Н. В. Витрук 
отмечал, что целесообразно «установить обя-
зательность обращения в Конституционный 
Суд РФ для проверки конституционности не 
вступивших в силу международных догово-
ров Российской Федерации, затрагивающих 
фундаментальные права и свободы челове-
ка и гражданина, государственную безопас-
ность и территориальную целостность Рос-
сийской Федерации»7.

С докладом на тему: «Перспективы и ри-
ски конституционно-правовой реализации 
свободы совести и свободы вероисповеда-
ния: поиск оптимального подхода» выступи-
ла доцент С. В. Судакова. В своем выступле-
нии она акцентировала внимание на следую-
щих аспектах: 

– проанализировала содержание свобо-
ды совести, опираясь на выработанные нау-
кой теологический, философский, социологи-
ческий, правоведческий и конкретно-юриди-
ческий подходы; 

– выявила соотношение свободы совести 
и свободы вероисповедания;

– выделила ключевые особенности кон-
ституционно-правового регулирования дан-
ных свобод в плоскости международных 
стандартов;

– проанализировала наиболее актуаль-
ные практические проблемы, возникающие в 
сфере реализации рассматриваемых свобод. 

Учитывая, что Российская Федерация – 
многонациональное, многоконфессиональ-
ное государство с масштабными простран-
ственными территориями и уникальной 
историей, становится очевидным, что консти-
туционное закрепление светского характера 
государства, свободы совести и вероиспове-
дания – важное достижение внутренней по-
литики.

Конкретизация этих положений про-
исходит на уровне Федерального закона от 
26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» (далее 
по тексту ФЗ № 125-ФЗ). 

В докладе С. В. Судаковой были отме-
чены следующие наиболее значимые ре-
зультаты действия ФЗ № 125-ФЗ. К ним от-
носятся: 

– возрождение и развитие духовной 
культуры России, национально-культурной 
идентичности народов, ее населяющих; 

– реставрация, сбережение и восстанов-
ление объектов, имеющих как религиозную 
ценность, так и архитектурное, научное и 
историко-культурное значение; 

– стремление государства к созданию ус-
ловий для диалога между представителями 
различных религиозных и мировоззренче-
ских убеждений;

– проведение совместных межконфесси-
ональных мероприятий различного уровня, 
таких как Форум «Право, религия, государ-
ство», Московский молодежный межрелиги-
озный форум «Вера и дело» или «Националь-
ная духовная трапеза» и т. п.

Помимо положительных аспектов, в сво-
ем выступлении С. В. Судакова выделила 
несколько масштабных проблем, негативно 
влияющих на общественные отношения, ду-
ховно-нравственный климат, угрожающих 
безопасности людей. 

Во-первых, было отмечено, что в услови-
ях осложненной международной обстановки 
участились случаи возникновения конфликт-
ных ситуаций, связанных с деятельностью ре-
лигиозных организаций иностранного проис-
хождения.

Во-вторых, были проанализированы ри-
ски, способствующие возникновению де-
структивных псевдорелигиозных объедине-
ний, имеющих своей целью разжигание меж-
религиозной розни, призывы к терроризму и 
экстремизму.

В-третьих, в качестве самостоятельной 
проблемы были рассмотрены предпосылки 
и факторы развития новых религиозных дви-
жений, природа и цели которых неоднознач-
ны. Каждая из обозначенных проблем была 
проиллюстрирована конкретными примера-
ми и аргументирована. 



ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË. 2024. ¹ 3 (35) 59

Å. À. Áîíäàðåâà     ÎÁÇÎÐ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÍÀÓ×ÍÎÉ ÑÅÑÑÈÈ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÑÊÎ-ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ...

В качестве варианта решения данных 
проблем с учетом действующих конституци-
онно-правовых гарантий и светского харак-
тера РФ было предложено следующее.

1. К анализу и прогнозированию разви-
тия современных государственно-конфесси-
ональных отношений в России применить 
метод государственно-правового моделиро-
вания. В качестве оптимальной модели го-
сударственно-конфессиональной политики 
была названа кооперационная модель.

2. Именно на основе данной модели це-
лесообразна разработка и утверждение Стра-
тегии государственно-конфессиональной по-
литики Российской Федерации. 

3. В данной Стратегии целесообразно за-
фиксировать возможность выстраивания до-
говорных отношений государства с религиоз-
ными организациями на основе заключения 
соглашений о сотрудничестве в сфере реше-
ния социально значимых задач по вопросам 
благотворительности, волонтерства, реаби-
литации людей, страдающих зависимостями, 
укрепления семейных ценностей и пр. (вне 
вопросов теологии и особенностей вероуче-
ния). При этом С. В. Судакова подчеркнула, 
что в отдельных случаях такая практика ре-
ализуется и сейчас. Например, ряд таких со-
глашений фактически заключены между фе-
деральными органами исполнительной вла-
сти (Министерством труда, Министерством 
культуры, Федеральной таможенной службой 
и др.) и Русской Православной Церковью. По 
ее мнению, данную практику в более совер-
шенной форме стоит распространить на от-
ношения с религиозными организациями, 
руководители и представители которых вхо-
дят в Совет по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Президенте РФ и 
участвуют в заседаниях Комиссии по религи-
озным объединениям при Правительстве РФ. 
Ведь эти конфессии вполне успешно реализу-
ют широкое многообразие благотворитель-
ных и социальных проектов, направленных 
на укрепление традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей. 

4. На уровне базового ФЗ № 125-ФЗ целе-
сообразно закрепить: 

– детальное регулирование механизма 
заключения таких соглашений и конкретную 
систему условий, при соблюдении которых 
религиозная организация получит возмож-
ность стать стороной таких соглашений; 

– понятийный аппарат, актуальный для 
рассмат риваемой сферы.

5. Важно, чтобы и Стратегия государ-
ственно-конфессиональной политики, и ФЗ 
№ 125-ФЗ были в системном концептуальном 
единстве и соответствовали реалиям време-
ни. 

Доцент И. И. Тюнина подготовила высту-
пление на тему: «Институт омбудсмена во 
Франции».

 В результате прошедшей в 2008 г. кон-
ституционной реформы в Конституции Фран-
ции 1958 г. появилось положение об омбуд-
смене (ст. 71-1), в соответствии с которым 
правовой статус Защитника прав регулирует-
ся органическим законом.

Защитник прав – это независимый кон-
ституционный орган. Согласно Конституции 
Франции он назначается Президентом Респу-
блики после публичного заключения компе-
тентной постоянной комиссии каждой пала-
ты Парламента. Назначается Защитник прав 
на шестилетний срок без права продления 
полномочий. А уволить данное лицо можно 
только по его просьбе или в случае наличия 
препятствий к исполнению возложенных на 
него функций при соблюдении условий, опре-
деленных декретом Государственного Совета.

Французский омбудсмен не вправе со-
вмещать свою должность с членством в пра-
вительстве и парламенте. Он не может яв-
ляться членом Конституционного Совета, 
Высшего Совета магистратуры, Экономиче-
ского, социального и экологического Совета 
или обладать выборным мандатом. Кроме 
того, его функции являются несовместимы-
ми с любой другой публичной функцией или 
должностью и любой профессиональной дея-
тельностью, а также с любой функцией пред-
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седателя или члена административного сове-
та, председателя или члена правления, пред-
седателя или члена наблюдательного совета 
и управляющего директора в каком-либо об-
ществе, предприятии или учреждении. 

Защитник прав не может преследоваться 
в судебном порядке, разыскиваться, быть за-
ключен под стражу, осужден за высказанные 
им мнения или совершение действий при 
осуществлении своих функций.

Что касается полномочий, то Защитник 
прав следит за соблюдением прав и свобод 
государственными административными ор-
ганами, территориальными коллективами, 
публичными учреждениями, а также любым 
органом, на который возложена миссия пу-
бличной службы, или органом, наделенным 
органическим законом ее полномочиями. 
Кроме этого, органический закон устанавли-
вает следующие полномочия:

– защищать и поощрять интересы и пра-
ва ребенка, закрепленные законом или над-
лежащим образом ратифицированным (одо-
бренным) Францией международным обяза-
тельством;

– бороться с дискриминацией, прямой 
или косвенной, запрещенной законом или 
надлежащим образом ратифицированным 
(одобренным) Францией международным 
обязательством, а также способствовать обе-
спечению равенства;

– следить за соблюдением этических 
принципов лицами, осуществляющими дея-
тельность в области безопасности на терри-
тории Республики.

Обращение к Защитнику прав является 
бесплатным. Так же, как и в Российской Фе-
дерации, обращению к омбудсмену в обя-
зательном порядке должно предшествовать 
административное или судебное обжало-
вание. Рассматривая обращение, Защитник 
прав оценивает, заслуживают ли указанные 
в нем факты вмешательства со стороны го-
сударства, затем принимает решение о рас-
смотрении или отказе. Отказ в рассмотрении 

обращения обязательно должен содержать 
обоснование.

Французский омбудсмен вправе осу-
ществлять выездные проверки, запрашивать 
необходимую для рассмотрения дела инфор-
мацию, давать рекомендации для восстанов-
ления нарушенного права, выступать в каче-
стве посредника, примиряя конфликтующие 
стороны.

В своей деятельности Защитник прав 
ежегодно отчитывается перед Президентом 
Республики и Председателями Сената и На-
ционального Собрания. В обязательном по-
рядке готовит доклад о соблюдении прав ре-
бенка к Международному дню прав ребенка.

Проведенный анализ французского за-
конодательства показывает, что Защитник 
прав независим в своих действиях, при осу-
ществлении своих полномочий не следует ка-
ким-либо указаниям. За омбудсменом закре-
пляются ключевые функции, которые отвеча-
ют потребностям контроля за деятельностью 
органов публичной власти и защиты прав и 
свобод человека. 

Аспирантка 4-го года обучения И. С. Ко-
пыткова выступила с научным сообщением 
на тему: «Социальная уязвимость в системе 
конституционно-правовых отношений», ко-
торое было посвящено теоретическим аспек-
там исследования места социальной уязви-
мости в системе конституционно-правовых 
отношений. Докладчик исследовал понятие 
социальной уязвимости, проанализировал ее 
причины и последствия. Отдельно И. С. Ко-
пыткова обозначила роль государства и об-
щества в обеспечении прав и интересов уяз-
вимых групп населения.

Подробно с тезисами выступления мож-
но ознакомиться в отдельной статье И. С. Ко-
пытковой, включенной в содержание настоя-
щего номера журнала. 

Аспирантка 3-го года обучения О. А. Ле-
совик сферой своих научных интересов вы-
брала вопросы межрегионального сотрудни-
чества субъектов Российской Федерации.
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В докладе отмечена особая роль на со-
временном этапе всестороннего устойчивого 
развития Российской Федерации, укрепления 
ее положения и продвижения своих интере-
сов в международном сообществе, развития 
ее субъектов, которое, в том числе, выража-
ется в их непрерывном взаимодействии друг 
с другом, с субъектами других стран. 

Каждый регион обладает определенны-
ми особенностями (природными, экономи-
ческими и социальными), отличаясь поли-
тическими предпочтениями населения, осо-
бым географическим положением и т. д., т. е. 
по-своему уникален. Данное обстоятельство 
должно учитываться при разработке регио-
нальной политики и проведении региональ-
ных исследований. Для упрощения работы 
по формированию региональной политики 
регионы, имеющие общие черты, объединя-
ют в группы. В практике построения типоло-
гий регионов используются самые различные 
социально-экономические критерии: особен-
ности производственного процесса и специа-
лизации, обеспеченность ресурсами, освоен-
ность территории, качество жизни населения 
и пр.

В Стратегии пространственного разви-
тия Российской Федерации на период до 
2025 года от 13 февраля 2019 г. года указано, 
что в Российской Федерации в течение по-
следних десяти лет в результате проводимой 
государственной политики регионального 
развития наблюдается сокращение межреги-
ональных социально-экономических диспро-
порций. Так, обмен опытом, технологиями, 
инновациями способствует: сглаживанию 
различий между отдельно взятыми региона-
ми Российской Федерации; стремительному 
улучшению ситуации в субъектах Российской 
Федерации, которые «отстают» от других по 
развитию той или иной отрасли экономики; 
позволяет субъекту всесторонне и в более 
короткие сроки усовершенствовать работу в 
определенной отрасли экономики, которая 
является «сильной стороной» этого субъекта 
благодаря его историческому развитию, гео-

графическому положению, а именно сформи-
ровать стратегию по ее модернизации и реа-
лизовать это на практике.

До 2014 г. в Российской Федерации дей-
ствовало Министерство регионального раз-
вития Российской Федерации, но когда оно 
было упразднено, его функции по выработ-
ке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, районов Крайнего Се-
вера и Арктики, осуществления пригранично-
го и межрегионального сотрудничества, тер-
риториального планирования, разработки и 
реализации комплексных проектов социаль-
но-экономического развития федеральных 
округов, координации отбора и реализации 
приоритетных инвестиционных проектов фе-
деральных округов, а также по предостав-
лению государственной поддержки за счет 
средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации были переданы Министерству 
экономического развития Российской Феде-
рации.

Кроме того, ежегодно с 2007 г. Мини-
стерством экономического развития Рос-
сийской Федерации оценивается эффектив-
ность деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 
С 2012 г. эта оценка осуществлялась по 12 по-
казателям, а с 2022 г. – по 20. В ходе оцен-
ки выявляются наиболее проблемные сферы, 
требующие приоритетного внимания и при-
нятия своевременных управленческих ре-
шений, для дальнейшего сбалансированно-
го развития указанных территорий. Данная 
оценка эффективности помогает установить 
результативность в достижении националь-
ных целей по развитию Российской Федера-
ции, установленных в Указах Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» и от 7 мая 2024 г. № 309 
«О национальных целях развития Россий-
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ской Федерации на период до 2030 года и на 
перспективу до 2036 года».

29 февраля 2024 г. в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию Президент 
Российской Федерации В. В. Путин опреде-
лил стратегические цели и задачи по разви-
тию внутренней и внешней политики страны 
на ближайшие шесть лет. Одной из таких це-
лей является достижение большей экономи-
ческой самодостаточности субъектов РФ к 
2030 г.

Таким образом, по мнению докладчика, 
на данном этапе развития государства меж-
региональное сотрудничество является од-
ним из наиболее перспективных направле-
ний государственной политики, оно позво-
ляет субъектам РФ экономически совершен-
ствоваться, что в конечном итоге и является 
основным способом повышения качества 
жизни жителей регионов. 

Соискатель кафедры конституционно-
го и муниципального права Е. А. Раджабова 
представила доклад на тему: «Конституцион-
но-правовые принципы реализации дискре-
ционных полномочий».

Актуальность поднятых в докладе во-
просов заключается в том, что правовая дис-
креция, являясь объективно необходимым 
элементом компетенции органов публичной 
власти, не имеет, однако, под собой надлежа-
щей нормативной правовой основы. В дей-
ствующем законодательстве должным об-
разом не регламентированы все возможные 
способы и условия осуществления дискре-
ционных полномочий, не определены грани-
цы усмотрения, а механизм их реализации 
сформирован в самом общем виде. В связи 
с этим необходимо разработать основные 
идеи, которые будут и могут использоваться 
как отправная точка (ориентир) реализации 
правовой дискреции. Оптимальный способ 
решения проблемы усматривается в законо-
дательном воплощении системы принципов 
осуществления дискреционных полномочий.

В рамках научного сообщения был про-
веден обзор соответствующих принципов, за-

крепленных в международных и националь-
ных правовых актах. Особый акцент сделан 
на необходимости выстраивания системы 
принципов в механизме реализации дискре-
ционных полномочий. Предложена следу-
ющая классификация: 1) фундаментальные 
принципы (верховенства права и законности, 
которые имеют основополагающее значение 
в формировании конституционно-правово-
го института дискреционных полномочий); 
2) общие принципы (использования дискре-
ционного полномочия с надлежащей целью, 
равенства перед законом, объективности и 
беспристрастности, разумного времени при-
нятия решения); 3) специальные принци-
пы (пропорциональности, конституционной 
сдержанности). Кроме того, отдельно выде-
лен принцип пруденциальности, который на 
сегодня не закреплен в национальном зако-
нодательстве, но применяется на практике. 
Сделан вывод, что правовое установление и 
практическое применение вышеназванных 
принципов в деятельности органов публич-
ной власти позволит, с одной стороны, по-
влиять на характер и последствия взаимо-
действия соответствующих органов между 
собой, с другой – создать эффективные га-
рантии прав, свобод и законных интересов 
граждан (прав и законных интересов органи-
заций) от злоупотреблений и произвола.

В завершение доклада было отмечено, 
что при исследовании вопроса дискрецион-
ных полномочий современной конституци-
онно-правовой идеей является конституци-
онализация механизма их реализации. По-
следнее, как процесс подчинения деятельно-
сти соответствующих органов принципам и 
ценностям конституции, представляет собой 
научную проблематику, актуальную как для 
конституционного права, так и (учитывая ме-
жотраслевое влияние конституционно-пра-
вовых норм) для целого ряда других отрас-
лей публичного права. Однако при опреде-
лении принципов осуществления дискреци-
онных полномочий и подчеркивая их значе-
ние, важно обратить внимание не столько на 
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юридическую конкретизацию таких принци-
пов, сколько (и прежде всего) на развитие 
механизма их реализации непосредственно в 
деятельности органов публичной власти, без 
чего свойство конституционности, которым 
наделены отдельные принципы, во многом 
остается декларативным.

Аспирант 1-го года обучения А. А. Бере-
зин выступил с докладом на тему: «Противо-
действие коррупции в органах по вопросам 
миграции как фактор укрепления нацио-
нальной безопасности государства: история 
и современность». В нем рассматриваются 
отдельные аспекты противодействия корруп-
ции в миграционных органах России на осно-
ве исторического опыта и анализа правопри-
менительной практики действующего анти-
коррупционного законодательства.

Докладчиком было отмечено, что обра-
щение к историческому опыту регулирования 
миграционных процессов позволяет опреде-
лить пути развития государства и его инсти-
тутов, более широко взглянуть на существу-
ющие проблемы, увидев как их истоки, так и 
возможные пути их разрешения в настоящем 
и будущем.

Автор обратил внимание слушателей на 
то, что незаконная миграция, которая по сво-
ей природе тесно связана с коррупцией в ми-
грационной сфере, создает дополнительные 
вызовы национальной безопасности и ста-
бильности в обществе. Нелегальные мигран-
ты, как следствие коррупции, могут стать по-
тенциальными жертвами иностранных раз-
ведок и спецслужб, что особенно актуально 
в условиях проведения специальной военной 
операции.

В ходе выступления было констатирова-
но, что задачей проводимой внутри структу-
ры МВД антикоррупционной политики явля-
ется профилактика, выявление и пресечение 
коррупционных проявлений. В целях ее ре-
ализации федеральным законодательством 
установлен антикоррупционный стандарт 
поведения для сотрудников миграционных 
органов как в ГУВМ, так и в территориаль-

ных подразделениях по вопросам миграции. 
Антикоррупционный стандарт призван фор-
мировать правосознание сотрудников ми-
грационных органов, вырабатывать у них 
установки на добросовестное выполнение 
своих служебных обязанностей, неприемле-
мость совершения коррупционных право-
нарушений, соблюдение в процессе работы 
этических правил и норм служебного пове-
дения.

В завершение доклада был сделан вывод 
о том, что преодоление коррупции в мигра-
ционных органах будет наиболее эффектив-
ным в случае, когда уже действующие в на-
стоящее время административные проце-
дуры будут упрощены вместо ужесточения 
предъявляемых к ним требований. Трудновы-
полнимые правила, многоэтапные и запутан-
ные бюрократические процедуры не приво-
дят к их усердному соблюдению, а лишь по-
рождают дополнительную возможность для 
возникновения коррупционных проявлений. 
Только эффективное взаимодействие, синер-
гия усилий государства и общественная от-
дача способны сформировать миграционное 
законодательство, которое в полной мере бу-
дет отвечать интересам населения и нацио-
нальной безопасности.

Аспирант 1-го года обучения И. А. Сысо-
ев выступил с докладом на тему: «Консти-
туционная обязанность граждан по защите 
Отечества: содержание и основные органи-
зационно-правовые формы реализации», в 
котором обратил внимание на актуальность 
вопросов обороны страны и обеспечения 
безопасности государства в настоящее вре-
мя. Постепенное наращивание и модерниза-
ция агрессивного вооружения некоторыми 
странами, а также внедрение новых видов 
вооружения подрывают систему глобальной 
безопасности, представляя новые вызовы и 
угрозы для национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Сохранение государ-
ственного суверенитета и территориальной 
целостности России достигается различными 
способами, включая установление консти-
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туционной обязанности граждан по защите 
своей Родины.

Далее выступающий обосновал необхо-
димость раскрытия содержания данной кон-
ституционной обязанности по защите Отече-
ства через анализ понятий «защита», «Отече-
ство», «долг» и «обязанность». 

«Защита» в данной лексической кон-
струкции выступает синонимом слова «обо-
рона», что подразумевает активное действие 
или бездействие, направленное на сохране-
ние и поддержание работоспособности како-
го-либо субъекта, в данном случае Отечества. 
«Отечество» – комплексное понятие, озна-
чающее государство, гражданином которого 
является человек, и одновременно этическое 
отношение гражданина к этому государству – 
признание его ценности, осознание своей 
принадлежности к государству и вытекающе-
го из этого морального долга. Выступающий 
предложил следующее определение понятия 
«Защита Отечества»: в широком смысле – это 
осознанная деятельность гражданина, на-
правленная на обеспечение существования, 
функционирования и сохранение легитимно-
сти государства, осуществляемая ввиду при-
знания гражданином ценности государства 
и осознании моральной обязанности перед 
ним. 

Понятия «долг» и «обязанность» во мно-
гом являются схожими, но их нельзя назвать 
синонимами. Обязанность – это юридиче-
ский термин, который означает определен-
ное правило должного поведения, установ-
ленное государством. «Долг» с этической 
точки зрения можно рассматривать как мо-
ральное обязательство или ответственность 
перед другими людьми или обществом. 
Над соотношением этих понятий рассужда-
ли мыслители во все времена. По мнению 
И. А. Сысоева, наиболее точно обозначил эти 
понятия немецкий философ Г. В. Ф. Гегель: 
«обязанность исполняется на основе права (в 
объективном смысле), характеризующегося 
внешней необходимостью, а долг – на осно-
ве морали, для которой важно субъективное 

отношение личности». Таким образом, мож-
но заключить, что законодатель не случайно 
поместил в текст п. 1 ст. 59 Конституции РФ 
понятия «долг» и «обязанность»: с одной сто-
роны, эти существительные усиливают зна-
чение друг друга, с другой – подчеркивают 
уникальную двойственную природу содержа-
щегося в норме предписания – установление 
не только юридической обязанности граждан 
оборонять государство посредством закон-
ных процедур, но и возникновение у граждан 
морального долга перед страной. 

Нравственный аспект морального дол-
га по защите Отечества корреспондирует с 
содержанием преамбулы к Конституции РФ. 
В преамбуле отмечено, что, принимая Кон-
ституцию РФ, многонациональный народ 
РФ «соединен общей судьбой», чтит память 
предков, передавших любовь и уважение к 
Отечеству, веру в добро и справедливость, 
исходит «из ответственности за свою Родину 
перед нынешним и будущими поколениями». 
Таким образом презюмируется, что сохране-
ние и защита конституционного строя во мно-
гом основаны на осознании гражданами себя 
частью государства, разделении ими общей 
исторической судьбы и схожих нравственных 
ориентиров. Также можно отметить, что долг 
и обязанность защищать Отечество являют-
ся проявлением принципа народовластия, 
закрепленного в ст. 3 Конституции РФ. Граж-
дане, составляющие народ России, защища-
ют Отчество через созданные государством 
институты, тем самым подтверждают леги-
тимность существующего конституционного 
строя и демонстрируют осознание своего мо-
рального долга в сохранении существования 
государства. 

В докладе было обращено внимание на 
то, что обязанность защищать Отечество яв-
ляется двусторонней. Защищать Россию обя-
зан не только индивидуально каждый граж-
данин, но и государство, создавая для своей 
защиты соответствующие институты. В под-
тверждение данного тезиса можно привести 
положение подп. «м» части первой ст. 71 Кон-
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ституции РФ, согласно которому «оборона и 
безопасность» находятся в ведении Россий-
ской Федерации. И подп. «е» п. 21 Военной 
доктрины РФ, согласно которому защита Рос-
сийской Федерации происходит путем объе-
динения усилий государства, общества и лич-
ности. 

Несение военной службы является од-
ним из основных способов реализации граж-
данами долга по защите Отечества, на что 
косвенно указывает законодатель, объеди-
няя упомянутое ранее положение п. 1 ст. 59 
Конституции РФ и положение п. 2 ст. 59 Кон-
ституции РФ «Гражданин Российской Феде-
рации несет военную службу в соответствии 
с федеральным законом» в рамках одной ста-
тьи. Конституция обязывает всех граждан за-
щищать Отечество, но воинская обязанность 
распространяется только на определенную 
категорию лиц и имеет дифференциацию по 
полу, возрасту, состоянию здоровья. 

Тем не менее несение военной службы 
является основной формой реализации дол-
га по защите Отечества и предусматривает, 
согласно ст. 1 ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», следующие формы реа-
лизации: воинский учет, обязательная подго-
товка к военной службе, призыв на военную 
службу, прохождение военной службы по 
призыву, пребывание в запасе, призыв на во-
енные сборы и прохождение военных сборов 
в период пребывания в запасе. Воинская обя-
занность в отдельных случаях выражается в 
форме призыва на военную службу по моби-
лизации, в период военного положения, в во-
енное время. 

Граждане РФ также имеют право на 
прохождение альтернативной гражданской 
службы согласно п. 3 ст. 59 Конституции РФ. 
Данное право корреспондирует с положени-
ями о свободе совести и вероисповедания 
(ст. 28 Конституции РФ) и соблюдением прав 
коренных малочисленных народов (ст. 69 
Конституции РФ). Прохождение альтерна-
тивной гражданской службы урегулировано 
Федеральным законом «Об альтернативной 
гражданской службе». 

И. А. Сысоев предложил к формам реа-
лизации обязанности по защите Отечества 
также относить:

– участие в организации патриотическо-
го воспитания граждан (например, в рамках 
федерального проекта «Патриотическое вос-
питание», реализуемого Министерством про-
свещения РФ»);

– деятельность граждан в составе народ-
ных дружин (ФЗ «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка»), которые в том 
числе содействуют пограничным службам 
Федеральной службы безопасности в охра-
не государственной границы (Постановление 
Правительства РФ «О порядке привлечения 
граждан к защите государственной границы 
Российской Федерации»);

– защита Отечества работниками сферы 
здравоохранения: в широком смысле – ока-
зание медицинской помощи гражданам РФ, 
в узком смысле – квалифицированное ме-
дицинское обслуживание военнослужащих, 
проведение военно-врачебных экспертиз 
(ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ»).

1 Путин В. В. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 4 декабря 2014 г. // Рос. газета. 2014. 5 дек.

2 См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 5 ноября 2008 г. // Рос. газета. 2008. 6 нояб.

3 См.: Филиппов Д. Н. Комсомол и его роль в развитии наставничества // Некоторые пробле-
мы организации и развития наставничества. М., 1980. С. 3–18. 

4 См.: Гершберг С. Р. Ударничество // Большая советская энциклопедия : в 30 т. М. : Советская 
энциклопедия, 1969–1986. URL: h~ps://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/113/586.htm
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5 Путин В. В. Отрывок из речи на встрече с участниками Всероссийского форума «Наставник» 
в 2018 г. URL: h~p://special.kremlin.ru/catalog/keywords/74/events/56858 

6 См.: Воронежская область поделилась опытом поддержки наставничества. Выступление 
В. И. Нетесова // Рос. газета. URL: h~ps://rg.ru/2023/08/25/reg-cfo/voronezhskaia-oblast-podelilas-
opytom-podderzhki-nastavnichestva.html 

7 Витрук Н. В. Актуальные проблемы модернизации конституционного правосудия в России // 
Журнал рос. права. 2011. № 10. С. 119–133.
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ОБЗОР РАБОТЫ СЕКЦИИ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

(апрель 2024 г.)

18 апреля 2024 г. в рамках ежегодной 
научной сессии студентов юридического фа-
культета под руководством доктора юриди-
ческих наук, профессора Т. Д. Зражевской и 
преподавателя В. А. Попова состоялось за-
седание секции «Конституционное право», 
в которой приняло участие 22 студента бака-
лавриата, специалитета и магистратуры. До-
клады выступающих отразили многие акту-
альные проблемы конституционного права: 
основы экономического строя и социального 
государства, новое законодательство о граж-
данстве, правовой статус беженцев и сооте-
чественников, реализация прав граждан в 
цифровой среде, вопросы федерализма, пра-
вотворческая функция прокуратуры и ряд 
иных значимых проблемы.

Доклад студентки 1-й группы 1-го курса 
бакалавриата Е. Пятигор был посвящен кон-
ституционным поправкам 2020 г. в свете 
укрепления территориальной целостности и 
государственного суверенитета Российской 
Федерации. Выступающая отметила, что об-
стоятельства, происходящие как внутри стра-
ны, так и на международной арене, требуют 
внесения изменений в Основной закон го-
сударства в целях соответствия реалиям со-
временного этапа развития всех сфер обще-
ственной жизни и адекватного и безопасного 
ответа на вызовы XXI в. Появившийся термин 
«федеральная территория» является новым 
для России. Анализ вышеупомянутого пра-
вового акта позволяет выделить несколько 
важных моментов, которые могут составить 
основу общего законодательства по данно-
му институту территориальной организации 
публичной власти. Так, закон определяет фе-
деральные территории как имеющее обще-

государственное стратегическое значение 
публично-правовое образование, в котором 
устанавливаются особенности организации 
публичной власти и осуществления экономи-
ческой и иной деятельности. Однако в данной 
норме не указаны виды федеральных терри-
торий и возможные цели их создания, эти 
вопросы полностью отнесены к дискрецион-
ным полномочиям российского парламента. 
Ряд других поправок стали необходимым ша-
гом к укреплению территориальной целост-
ности и государственного суверенитета Рос-
сии, так как направлены на предотвращение 
отсоединения какой-либо части (субъекта) 
федерации, например, Крыма, недопущение 
вмешательства иностранных государств во 
внутренние дела России. Они устанавливают 
приоритет Конституции РФ над международ-
ным правом, регламентируют, что русский 
язык является языком государствообразую-
щего народа, закрепляют возможность Кон-
ституционного Суда указывать на неправо-
мерность решений международных органов 
и на их противоречие российским законам. 

Студентка 2-й группы 1-го курса бака-
лавриата Д. Трофимова в своем исследо-
вании, проанализировав научные позиции 
ученых-юристов, обратила внимание на от-
сутствие единого подхода к содержанию 
термина «публичное управление», уточнив 
наличие двух позиций: широкого подхода, 
который соответствует пониманию недав-
но закрепленного в Конституции РФ терми-
на «публичная власть», и узкого подхода, 
который предполагает публичное управле-
ние рассматривать как организационно-пра-
вовую форму осуществления публичной ис-
полнительной власти, в которую включается 
уровень государственной власти и уровень 
муниципальной власти. В результате анали-
за было предложено конституционное закре-© Зражевская Т. Д., Попов В. А., 2024
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пление термина «публичное управление», а 
также принятие базового федерального кон-
ституционного закона «Об общих принципах 
организации публичного управления в РФ». 

Студент 2-й группы 1-го курса бакалав-
риата С. Миронов в своем докладе проана-
лизировал признаки республиканской фор-
мы правления после внесения поправок в 
Конституцию Российской Федерации 2020 г. 
Им рассмотрено несколько наиболее распро-
страненных концепций определения формы 
правления в Российской Федерации. Проа-
нализировав соответствие признаков супер-
президенсткой, президентской и смешан-
ной республики применительно к правовой 
действительности в России на сегодняшний 
день, он сделал вывод, что Российская Феде-
рация, с учетом поправок 2020 г. в Конститу-
цию РФ, является смешанной республикой, в 
которой Президент РФ имеет широкий круг 
полномочий. 

Студентка 1-й группы 1-го курса бакалав-
риата Е. Репкина в своем докладе осветила 
проблемы реализации конституционного ин-
ститута основ экономического строя России. 
В ходе выступления были затронуты вопросы 
развития экономической модели РФ, прин-
ципа государственного планирования, регу-
лирования частной собственности и т. д. В 
результате анализа выступающей предложе-
на модернизация основ экономики, содер-
жащихся в ныне действующей Конституции: 
увеличение доли государственного влияния 
в данной сфере; увеличение роли государ-
ственного планирования по примеру Фран-
цузской Республики; развитие регулирова-
ния частной собственности, в том числе уде-
ление внимания интеллектуальной собствен-
ности; отражение равного доступа экономи-
ческих субъектов к мерам государственной 
поддержки. 

Выступление студентки 4-й группы 1-го 
курса бакалавриата П. Сотниковой было по-
священо теме несоответствия между принци-
пами социального государства, заложенны-
ми в конституционных нормах, и реальной 

ситуацией в обществе. Выделены наиболее 
актуальные проблемы, такие как: вопиющий 
разрыв в доходах, который стал причиной 
огромного количества бедных, чей средне-
душевой доход ниже прожиточного миниму-
ма, недостаточное финансирование, пробелы 
правового регулирования социальной сфе-
ры. Для решения вышеупомянутых проблем 
были предложены следующие механизмы: 
введение прогрессивной шкалы взимания 
подоходного налога с физических лиц, созда-
ние «Социального кодекса», а также привле-
чение дополнительного финансирования за 
счет малых и средних предприятий. 

Студентка 10-й группы 1-го курса бака-
лавриата С. Кальманович выступила с докла-
дом на тему: «Соотношение принципов соци-
ального государства и рыночной экономики 
как двух основ конституционного строя». Вы-
ступающей отмечено, что в науке конститу-
ционного права выработаны и реализуются 
в законодательстве следующие принципы со-
циального государства: социальной справед-
ливости, социальной солидарности, индиви-
дуальной социальной ответственности, соци-
альной компенсации, социальных гарантий, 
социальной поддержки, социального пар-
тнерства. Поправки к Конституции РФ 2020 г. 
обогатили Конституцию новыми нормами и 
расширили содержание принципа социаль-
ного государства. Так, конституционными 
принципами становятся: взаимное доверие 
государства и общества, солидарность поко-
лений, экономическая, политическая и соци-
альная солидарность. 

Соотношение между свободой и мерой 
вмешательства в сферу частных экономиче-
ских интересов индивида выражает прин-
цип пропорциональности. В соответствии с 
принципом пропорциональности конститу-
ционно-правового регулирования экономи-
ки государство не должно налагать на лицо 
чрезмерных ограничений. Соответственно, 
в современном конституционализме, вклю-
чая российскую модель конституционного 
развития, выработаны критерии допустимо-
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сти вмешательства государства в экономиче-
ские интересы частных лиц, что неоднократ-
но признавалось Конституционным Судом 
РФ не противоречащим Конституции Россий-
ской Федерации. Для решения вышеуказан-
ной проблемы необходим разумный баланс 
между публичными и частными экономиче-
скими интересами, основы которого установ-
лены конституционными нормами, посколь-
ку без него не будет декларируемого призна-
ния и соблюдения юридического равнопра-
вия сторон экономических отношений, хотя и 
при отсутствии фактического равенства, что 
характерно для рыночной экономики. 

В своем докладе Т. Чибисов, студент 2-й 
группы 1-го курса бакалавриата рассмотрел 
влияние цифровых технологий на реализа-
цию конституционных прав в современном 
обществе. Обращаясь к перспективам и про-
блемам цифровизации в общественно-поли-
тической сфере, особенно в контексте демо-
кратических процессов, он рассказал о транс-
формации демократии в цифровую демокра-
тию. В пример были приведены мнения уче-
ных юристов, освещающих потенциальные 
преимущества цифровой демократии. Обра-
щая внимание на нормативные изменения в 
сторону цифровизации избирательного про-
цесса в законодательстве Российской Феде-
рации, докладчик предложил решение для 
улучшения системы дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ) с целью укрепле-
ния демократических процессов. 

В. Тюнина, студентка 2-й группы 1-го кур-
са бакалавриата, рассказала о новеллах зако-
нодательства о гражданстве. Докладчиком 
отмечено, что 28 апреля 2023 г. был принят 
новый Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации», который изменил 
правила для приобретения и прекращения 
российского гражданства. Новый федераль-
ный закон о гражданстве концептуально не 
меняет сложившийся подход к пониманию 
основных терминов, требованиям, предъ-
являемым к лицам, желающим приобрести 
гражданство Российской Федерации. Анализ 

положений нового нормативного акта пока-
зывает: во-первых, изменился список основа-
ний для приобретения гражданства по рожде-
нию; во-вторых, смягчены требования к при-
обретению российского гражданства и при-
знанию гражданами Российской Федерации 
более чем для 20 категорий лиц; в-третьих, в 
целях исключения практики заключения фик-
тивных браков между иностранными гражда-
нами и гражданами Российской Федерации 
для приобретения российского гражданства 
упрощенное приобретение теперь предусмо-
трено только в случае наличия в браке обще-
го ребенка; в-четвертых, исключена возмож-
ность получения гражданства в упрощенном 
порядке за инвестиции и предприниматель-
ство. Новый Федеральный закон учитывает 
современные приоритеты и направления го-
сударственной миграционной политики, сре-
ди которых создание условий и стимулов для 
переселения в Россию на постоянное место 
жительства соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, выполнение гуманитарных 
обязательств в отношении вынужденных ми-
грантов, противодействие незаконной мигра-
ции. В то же время он не лишен определен-
ных замечаний и скорее всего в дальнейшем 
потребуется внесение в него изменений. 

Студентка 4-й группы 1-го курса бакалав-
риата Е. Орешкова в своем выступлении ак-
центировала внимание на проблемах в зако-
нодательстве, касающихся получения граж-
данства в упрощенном порядке. В свете во-
проса о национальной безопасности Россий-
ской Федерации докладчик предлагает вне-
сти поправки в Федеральный закон «О граж-
данстве РФ» в части ужесточения проверки 
биографических данных, а также репутации 
лица, претендующего на получение граждан-
ства. Помимо этого, необходимо закрепить 
обязательное прохождение специального те-
стирования, которое непосредственно опре-
делит цель получения гражданства в упро-
щенном порядке. 

Студентка 3-й группы 1-го курса бака-
лавриата Е. Авдеева в своем докладе осве-
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тила проблемы прекращения гражданства 
Российской Федерации. В ходе выступления 
были затронуты вопросы правового регули-
рования в сфере прекращения гражданства 
Российской Федерации, учитывающие реа-
лии специальной военной операции, но неак-
туальные в мирное время. В результате ана-
лиза выступающей выявлено, что нормы дей-
ствующего законодательства о гражданстве 
не учитывают положения о равном граждан-
стве вне зависимости от оснований его при-
обретения, и для решения данной проблемы 
было предложено на законодательном уров-
не закрепить определения понятий «прекра-
щение гражданства» и «лишение граждан-
ства» с целью их разграничения. 

Доклад на тему: «Конституционные 
ограничения доступа к информации о пер-
сональных данных (“право на забвение”)» 
подготовлен студентом 2-й группы 1-го кур-
са бакалавриата Д. Володиным. Отмечено, 
что право на забвение приблизительно с на-
чала 2000-х гг. относится к числу современ-
ных субъективных прав личности в информа-
ционной сфере. С 1 января 2016 г. вступил в 
силу федеральный закон, который наделяет 
физических лиц (граждан) правом требовать 
от оператора поисковой системы прекраще-
ния выдачи сведений об указателе страницы 
сайта в сети Интернет, позволяющих полу-
чить доступ к определенной информации о 
таком физическом лице. Согласно данному 
закону удалению подлежат не только ссыл-
ки, содержащие информацию персонально-
го характера, которая распространяется с 
нарушением законодательства Российской 
Федерации или является недостоверной, но 
также ссылки на информацию, которая ста-
ла неактуальной или утратила значение для 
физического лица в силу последующих собы-
тий или его собственных действий. Данный 
российский закон был встречен критически, 
в первую очередь, российской интернет-ин-
дустрией. Высказывались мнения о наруше-
нии законом конституционного права на ин-
формацию, принуждении поисковых машин 

к выполнению несвойственных им функций, 
высоком риске злоупотреблений, ущемляю-
щих общественные интересы. 

Практика показывает, что в реализации 
права на забвение в России имеются опреде-
ленные сложности, в первую очередь связан-
ные с тем, что именно оператор поисковой 
системы (например, Google, Яндекс и т. д.) 
должен определить факт нарушения законо-
дательства и, соответственно, подтвердить, 
что информация является недостоверной или 
неактуальной. При этом не всегда конкрет-
ный оператор системы может быть компетен-
тен в решении оговоренных в законе вопро-
сов. Таким образом, фактически операторам 
поисковых систем переданы несвойственные 
им полномочия, традиционно относимые к 
ведомству правоохранительных и судебных 
органов. Соответственно, отсутствие четких 
критериев, по которым оператор поисковой 
системы определит неактуальность инфор-
мации либо зафиксирует утрату значения 
информации для заявителя в силу последу-
ющих событий или действий заявителя яв-
ляется одним из существенных недостатков 
российского механизма реализации права на 
забвение. В связи с этим механизм реализа-
ции права на забвение в нашей стране требу-
ет доработки и совершенствования. 

А. Пармузина, студентка 1-й группы 1-го 
курса бакалавриата выступила с докладом на 
тему: «Проблема реализации и защиты кон-
ституционных прав граждан в условиях циф-
ровизации». В докладе затрагивалась тема 
влияния цифровизации на реализацию ст. 23 
и 24 Конституции РФ. Сейчас в России про-
исходит массовый, тотальный сбор персо-
нальных данных граждан, из-за которого си-
стематически нарушаются права граждан на 
неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, происходит разного рода 
дискриминация, поэтому законодателю не-
обходимо для решения данных проблем и за-
щиты конституционных прав и свобод граж-
дан ввести категорию «цифровых прав», раз-
работать «Цифровой кодекс», систематизи-
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рующий правовое регулирование отношений 
в цифровом пространстве Российской Феде-
рации, усовершенствовать правовые меха-
низмы, регулирующие сбор персональных 
данных граждан. Для этого необходимо со-
вместное участие юристов и IT-специалистов. 

Доклад на тему: «Правовой статус на-
блюдателей и проблемы его реализации» 
был подготовлен А. Ареян, студенткой 3-й 
группы 1-го курса. В рамках исследования 
рассмотрен вопрос о правовом статусе на-
блюдателей в различных сферах деятельно-
сти. Представлен анализ национального за-
конодательства, регулирующего статус на-
блюдателей, а также выявлены основные 
проблемы, с которыми сталкиваются наблю-
датели при осуществлении своих функций. В 
ходе исследования были проанализированы 
случаи нарушения прав и обязанностей на-
блюдателей, а также предложены пути реше-
ния проблемы, связанной с недостаточной 
защитой их прав. 

В докладе на тему: «Конституцион-
но-правовой статус беженцев в РФ», подго-
товленном В. Агбалян, студенткой 3-й группы 
1-го курса бакалавриата, была рассмотрена 
актуальность проблемы, дана оценка регу-
лирования вопросов правового положения 
беженцев в федеральном законодательстве. 
Также предложено решение насущных про-
блем, с которыми столкнулись беженцы в пе-
риод с 2022 по 2024 г. 

А. Пестрецова, студентка 10-й группы 
1-го курса бакалавриата, выступила с докла-
дом «Некоторые проблемы института рос-
сийских соотечественников». Важнейшая 
конституционная обязанность Российского 
государства, его органов и должностных лиц 
связана с признанием, соблюдением и защи-
той прав и свобод граждан, включая соотече-
ственников за рубежом. В настоящий период 
основные направления деятельности Россий-
ского государства в отношении соотечествен-
ников регулируются Федеральным законом 
«О государственной политике РФ в отноше-
нии соотечественников за рубежом». Одной 

из острейших проблем современной России 
является снижение численности населения 
страны. Важным способом решения демогра-
фической проблемы может стать разработка 
привлекательной для иностранцев миграци-
онной политики. В целях стимулирования 
переселения граждан из стран СНГ в июне 
2006 г. была разработана и принята Государ-
ственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, целями которой являются 
стимулирование и организация процесса до-
бровольного переселения в РФ соотечествен-
ников на основе повышения привлекательно-
сти ее субъектов, а также компенсация есте-
ственной убыли населения в стране в целом и 
в ее отдельных регионах за счет привлечения 
переселенцев на постоянное место житель-
ства в Россию. 

Несмотря на многочисленные поправ-
ки, остается значительное число проблем, 
как концептуального, так и процессуального 
характера, препятствующих повышению эф-
фективности Программы содействия добро-
вольному переселению. Не решены вопро-
сы социального обустройства переселенцев, 
в первую очередь – жилищного. Существу-
ют серьезные проблемы с легализацией на 
территории России. Нередко специальность 
приезжающих в Россию участников програм-
мы не соответствует потребностям рынка 
труда. Программа была принята Россией с 
опозданием: к моменту ее утверждения боль-
шинство желающих переселиться в РФ на по-
стоянное жительство сделали это; остальные 
успели приспособиться к новым условиям 
жизни. Отчасти решить указанные пробле-
мы поможет Указ Президента РФ, принятый 
в конце 2023 г. и вводящий новую категорию 
«репатриант», хотя вопрос о ее соотношении 
с соотечественниками пока остается откры-
тым.

Студентка 2-й группы 1-го курса бакалав-
риата К. Подкопаева в своем докладе про-
анализировала патерналистические аспекты 
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в российской правовой системе, выявила их 
влияние на права и свободы граждан, а также 
дала оценку эффективности применения па-
терналистических методов на современном 
этапе развития общества. В ходе выступле-
ния были рассмотрены подходы к понима-
нию патернализма и выведено определение 
данного термина. В связи с нормативным 
пониманием данного понятия были предло-
жены законодательные акты, которые стоит 
принять для развития патернализма, такие 
как введение обязательного лицензирования 
информационной деятельности, установле-
ние ответственности за деятельность без ли-
цензии и механизма лишения лицензии за 
распространение вредоносной информации 
в целях защиты граждан от некомпетентных 
и недобросовестных поставщиков информа-
ционных услуг; введение обязательного го-
сударственного страхования от мошенниче-
ских действий в целях снижения финансовых 
рисков граждан и повышения их защищенно-
сти от мошенничества. 

Э. Бавыкина, студентка 1-й группы 1-го 
курса бакалавриата, выступила с докладом 
на тему: «Конституционное право граждан 
на местное самоуправление: перспективы 
развития». 

Студентка 1-й группы 1-го курса бака-
лавриата Д. Захарова в докладе осветила 
проблему взаимодействия органов феде-
ральных территорий с органами публичной 
власти в пределах территории субъектов 
Российской Федерации. В ходе выступления 
были затронуты вопросы места федераль-
ной территории в системе публичной вла-
сти, а также объема правосубъектности этого 
правового образования. В результате анали-
за было предложено предусмотреть распре-
деление регулятивных функций, отличное от 
установленного в ст. 71–73 Конституции Рос-
сийской Федерации, и соответственно, схему 
действия законодательных актов, отличную 
от очерченной в ст. 76 Конституции Россий-
ской Федерации, и передать осуществление 
полномочий органов государственной власти 

субъектов РФ в пределах федеральных терри-
торий, формируемых вне территории субъ-
ектов Российской Федерации, специализи-
рованным федеральным органам на местах, 
подчиненных Правительству РФ. 

А. Стрельников, магистрант 2-го курса, 
подготовил выступление на тему: «Взаимоот-
ношения Президента Российской Федерации 
с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации как элемент ме-
ханизма реализации публичной власти». 
В докладе рассмотрен один из аспектов вза-
имоотношения Президента Российской Фе-
дерации с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации – институт 
ответственности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации. Упомяну-
тый институт проанализирован в контексте 
положений ст. 29 Федерального закона от 
21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации». Из проведен-
ного анализа сделаны выводы о недостатках 
действующего законодательства по данному 
вопросу: высказаны доводы о необходимости 
исключения из законодательства такой меры 
ответственности, как выговор, свойственной 
трудовым отношениям, с включением осно-
ваний, предусмотренных для вынесения вы-
говора, в перечень оснований для вынесе-
ния высшему должностному лицу субъекта 
РФ предупреждения; внесено предложение 
об исключении из норм действующего зако-
нодательства полномочий Президента РФ по 
отрешению от должности высших должност-
ных лиц субъектов РФ на основании «утраты 
доверия». 

Д. Барсукова, студентка 5-й группы 3-го 
курса специалитета, выступила с докладом на 
тему: «Правотворчество в реализации полно-
мочий прокурора на уровне субъекта и мест-
ного самоуправления». На практике реализа-
цию нормотворческой инициативы прокуро-
ра можно увидеть на примере прокурора Во-
ронежской области, который, используя пра-
во законодательной инициативы, разработал 
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законопроект о внесении изменений в Закон 
Воронежской области «О питьевой воде», ко-
торый ранее по его предложению был вклю-
чен в план законопроектной работы. Был сде-
лан вывод о том, что наделение Генерального 
прокурора РФ так же, как уже наделены про-
куроры субъектов Федерации, правом зако-
нодательной инициативы, безусловно, поло-
жительно отразится на качестве законов, ста-
бильности правовой системы, уровне право-
вой защищенности граждан, а также повысит 
эффективность правотворческого процесса. 
Также присутствует необходимость расши-
рения роли прокурора субъекта Федерации 
во взаимодействии с муниципальными ор-
ганами. В связи с этим предлагается для ре-
шения этой проблемы внести в Конституцию 
РФ и Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» следующие измене-
ния: дополнить ст. 104 Конституции РФ, до-
бавив после слов «Правительству Российской 
Федерации» слова «Генеральному прокурору 
Российской Федерации»; ст. 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» изложить в новой редакции, предусма-
тривающей наделение  прокурора правом за-
конодательной инициативы. 

Доклад студентки 5-й группы 3-го курса 
специалитета Е. Мартыненко был посвящен 

участию прокурора субъекта Российской Фе-
дерации в правотворческой деятельности. 
Особое внимание уделялось нормативному 
регулированию данной деятельности и свя-
занным с этим проблемам, кроме того, выска-
зывалась необходимость внести поправки в 
ст. 104 Конституции РФ, дополнив перечень 
субъектов законодательной инициативы Ге-
неральным прокурором Российской Федера-
ции. 

Доклад А. Петрова, студента 1-й группы 
1-го курса бакалавриата, посвящен вопро-
сам эффективности взаимодействия орга-
нов прокуратуры РФ и Уполномоченного по 
правам человека РФ и в субъектах Федера-
ции. Рассмотрены основные формы взаимо-
действия на примере прокуратуры Воронеж-
ской области и Уполномоченного по правам 
человека в Воронежской области. Сделаны 
выводы о необходимости усиления взаимо-
действия двух государственных институтов в 
целях повышения результативности правоза-
щитной функции. 

По итогам конференции лучшими были 
признаны доклады В. Агбалян, Д. Володина 
и А. Петрова. Указанные студенты поощрены 
почетными грамотами кафедры конституци-
онного и муниципального права.

Т. Д. Зражевская, 
доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры конституционного и 
муниципального права

В. А. Попов, 
преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права
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(апрель 2024 г.)

15 апреля 2024 г. в рамках традицион-
ной весенней научной сессии юридическо-
го факультета под руководством кандидата 
юридических наук, доцента Е. А. Бондаревой 
и преподавателя В. Е. Китаевой прошло засе-
дание секции конституционного процесса. 

В конференции приняли участие студен-
ты бакалавриата и специалитета. 

В научных сообщениях учащихся были 
подняты актуальные проблемы, которые на-
шли отражение в правовых позициях Консти-
туционного Суда Российской Федерации.

В фокусе исследовательского интереса 
студентки 2-го курса специалитета У. Хар-
ченко оказались вопросы законодательно-
го регулирования и правоприменительной 
практики определения круга лиц, обладаю-
щих правом на обращение с конституцион-
ной жалобой. Особое внимание было уде-
лено особенностям реализации указанного 
права субъектами, обращающимися в Кон-
ституционный Суд в интересах других граж-
дан и юридических лиц. Подробно с тезиса-
ми докладчика можно ознакомиться в статье 
У. Харченко, включенной в содержание на-
стоящего номера журнала.

Студент 2-го курса специалитета Д. Ла-
пыгин в своем выступлении раскрыл консти-
туционно-правовое содержание принципов 
народного и государственного суверени-
тетов в контексте анализа материальных и 
процессуальных аспектов правовых позиций 
Конституционного Суда России.

Народный суверенитет выражает сово-
купность политико-правовых идей и устано-
вок о неотчуждаемом праве государствооб-
разующего народа самому определять свою 

судьбу, быть социальным источником вер-
ховной государственной власти, быть ее пер-
вичным носителем, оказывать на нее опреде-
ляющее влияние при выработке и осущест-
влении государственной политики, участво-
вать в осуществлении государственной вла-
сти и контролировать ее.

В своих постановлениях Конституцион-
ный Суд Российской Федерации по вопросам 
интерпретации принципа народного сувере-
нитета указывает, в частности, что Президент 
России, согласно Конституции, является гла-
вой государства и в силу своего места в си-
стеме разделения властей определяет основ-
ные направления внешней и внутренней по-
литики России, а реализация этой политики 
возложена на Правительство России. Имен-
но этим обусловлены полномочия Президен-
та Российской Федерации по формированию 
Правительства Российской Федерации, в том 
числе и назначение председателя правитель-
ства. Из ч. 4 ст. 111 Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с другими кон-
ституционными положениями, касающими-
ся статуса главы государства, следует, что вы-
бор представляемой Государственной Думе 
кандидатуры Председателя Правительства 
Российской Федерации является прерогати-
вой Президента Российской Федерации. Кон-
ституция Российской Федерации, не ограни-
чивая данное право, позволяет Президенту 
Российской Федерации самому определять 
конкретный вариант его реализации, а имен-
но вносить предложение об одном и том же 
кандидате дважды или трижды либо пред-
ставлять каждый раз нового кандидата (По-
становление Конституционного Суда РФ от 
11 декабря 1998 г. № 28-П).

Государственный суверенитет – это по-
литическое и правовое свойство, один из 
важнейших признаков государства, кото-© Бондарева Е. А., 2024
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рое выражает верховенство и независи-
мость власти в нем. Государственный су-
веренитет делится на внутренний – верхо-
венство внутри страны и внешний – незави-
симость на мировой арене.

В отношении внутреннего суверенитета 
орган конституционного контроля сформу-
лировал следующую позицию: Конституция 
Российской Федерации не допускает како-
го-либо иного носителя суверенитета и источ-
ника власти, помимо многонационального 
народа России, и следовательно, не предпо-
лагает какого-либо иного государственного 
суверенитета, помимо суверенитета Россий-
ской Федерации. Суверенитет Российской 
Федерации, в силу Конституции Российской 
Федерации, исключает существование двух 
уровней суверенных властей, находящихся 
в единой системе государственной власти, 
которые обладали бы верховенством и неза-
висимостью, т. е. не допускает суверенитета 
ни республик, ни иных субъектов Российской 
Федерации (Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П).

В отношении проявления внешнего су-
веренитета выступающий обратил внима-
ние на правовую позицию, согласно кото-
рой Конституционный Суд Российской Феде-
рации решает исключительно вопросы права 
и, следовательно, не оценивает собственно 
политическую целесообразность заключения 
международного договора Российской Фе-
дерации (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 9 июля 2012 г. № 17-П). Однако 
Суд не может не учитывать фактических об-
стоятельств, которые в сложившемся полити-
ко-правовом контексте являются предпосыл-
ками для заключения международного до-
говора. Суд должен оценить правовую цель 
(правовую целесообразность) заключения 
договора в сложившихся обстоятельствах с 
точки зрения конституционно защищаемых 
ценностей (национальная, языковая, рели-
гиозная и культурная идентичности (Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 2 ок-
тября 2022 г. № 37-П).

Подводя итог, докладчик отметил, что 
Конституционный Суд России осуществля-
ет защиту суверенитета на всех уровнях. 
Касательно государственного суверените-
та Конституционный Суд Российской Феде-
рации защищает исключительный сувере-
нитет Российской Федерации. В вопросах 
внешнего суверенитета Конституционный 
Суд защищает интересы и независимость 
России.

В рамках дискуссии студентом 1-го курса 
специалитета А. Андрековым были проана-
лизированы понятие и содержание принци-
па разделения власти в доктрине и практике 
Конституционного Суда России с учетом ме-
ста последнего в системе публичной власти 
Российской Федерации. 

Принцип разделения властей как поли-
тико-правовая теория получила свое разви-
тие в трудах Дж. Локка и Ш. Монтескье и ос-
новывается на идее, согласно которой объе-
динение в одних руках законодательной и ис-
полнительной власти грозит как появлением 
тиранических законов, так и возможностью 
их своевольного применения, кроме того, со-
единение судебной власти с исполнительной 
грозило превращением судьи в угнетателя. 

Однако идея разделения власти на вет-
ви не предполагает их противопоставления. 
Наоборот, создание системы сдержек и про-
тивовесов призвано обеспечить основную 
функцию государственной власти – работу 
на благо общества, обеспечение его стабиль-
ного и планомерного развития. Источником 
всех трех ветвей власти так или иначе явля-
ется народ, что и нашло свое закрепление в 
ст. 3 Конституции России.

Для предупреждения конфликта тех или 
иных ветвей власти, а также в случае его воз-
никновения – для предотвращения его пе-
рерастания в политический кризис законом 
предусматривается механизм осуществле-
ния взаимного контроля и четкое разделение 
полномочий ветвей власти по воздействию 
друг на друга.
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Сложившаяся в России модель разде-
ления властей не позволяет четко выделить 
исключительно законодательную, исполни-
тельную и судебную ветви власти. Несмотря 
на то, что именно такое деление закреплено 
в ст. 10 Конституции, уже ст. 11 прежде всех 
иных органов власти называет Президента, 
которого в полной мере нельзя отнести ни к 
одной из ветвей власти. Ряд ученых даже вы-
сказывают мнение о существовании некой 
иной формы власти – президентской. Прези-
дент при этом как бы стоит над всеми вла-
стями (С. А. Авакьян). Глава 7 Основного за-
кона «Судебная власть и прокуратура» выде-
ляет еще одну ветвь власти – прокурорскую. 
Такая трактовка принципа разделения вла-
стей несколько изменяет его первоначаль-
ный смысл.

Регулярно различные аспекты правово-
го статуса Федерального Собрания и его па-
лат становились предметом рассмотрения в 
Конституционном Суде Российской Федера-
ции. На протяжении трех последних десяти-
летий высшим органом конституционного 
контроля в России сформулировано множе-
ство правовых позиций, которые в свое вре-
мя оказали серьезное влияние на развитие и 
функционирование системы сдержек и про-
тивовесов. 

Знаковыми, по мнению выступающего, 
являются некоторые позиции Конституци-
онного Суда, сформулированные им еще до 
принятия Конституции РФ 1993 г. и определя-
ющие основные принципы деятельности Пре-
зидента. Так, в Постановлении Конституци-
онного Суда РФ от 12 февраля 1993 г. № 3-П 
было обозначено, что с учетом основопола-
гающих конституционных принципов (о раз-
делении властей, целях и пределах ограниче-
ния прав и свобод личности) Президент РФ 
может действовать только теми методами и 
только в пределах тех полномочий, которые 
закреплены за ним в Конституции России. 

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 3 июня 1993 г. № 13-П Суд указал, 
что Президент РФ не наделен правом оцени-

вать конституционность и приостанавливать 
действие законов субъектов РФ, поскольку 
тем самым он вмешивается в компетенцию 
судебной власти, что противоречит принципу 
разделения властей.

Постановлением от 31 июля 1995 г. 
№ 10-П Конституционный Суд расширил пол-
номочия Президента, признав конституцион-
ным так называемое «указное» нормотвор-
чество, когда Президент своими указами ре-
гулировал сферы общественных отношений, 
не относящихся к его компетенции в соответ-
ствии с Конституцией, но не урегулирован-
ные федеральным законодательством. Тем 
самым Конституционный Суд фактически за-
нял позицию, противоположную ранее выне-
сенным им же постановлениям 1993 г. 

Вышеназванные примеры ярко иллю-
стрируют неоднозначную сторону «указно-
го» нормотворчества, возможность которого 
в свое время подтвердил Конституционный 
Суд, так как урегулирование вопросов, отно-
сящихся к компетенции парламента, посред-
ством указов Президента фактически раз-
мывает разграничение их полномочий, не в 
полной мере соответствует принципу разде-
ления властей и закрепленной в Конституции 
РФ самостоятельности и независимости вет-
вей власти. 

Немаловажную роль сыграли позиции 
Конституционного Суда, изложенные им в За-
ключении от 16 марта 2020 г. № 1-З: согласо-
ванное функционирование органов публич-
ной власти необходимо в целях утвержде-
ния гражданского мира и согласия, чему, по 
мнению органа конституционного контроля, 
будут способствовать отлаженный механизм 
взаимных сдержек и противовесов органов 
власти (п. 4.1).

Конституционный Суд обратил внима-
ние на возможность конкретизации прин-
ципа разделения властей, касающейся ста-
туса федеральных органов государственной 
власти (главы 4–7 Конституции РФ), которая 
в свою очередь, допускает высокую степень 
дискреции законодателя и различные вари-
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анты в регулировании организации и дея-
тельности данных органов (п. 4.1).

Анализ практики Конституционного Суда 
России показывает, что в его правовых пози-
циях, сформулированных при рассмотрении 
конкретных дел, принцип разделения вла-
стей, направления взаимодействия между 
органами публичной власти различных уров-
ней как «по вертикали», так и «по горизонта-
ли» получили достаточно неоднозначную, за-
частую противоречивую интерпретацию. 

Комплексному анализу роли правовых 
позиций Конституционного Суда России в 
реализации принципов российского граж-
данства было уделено внимание в научном 
сообщении студентки 1-го курса специалите-
та Ю. Саранцевой.

Тема гражданства в нашей стране в по-
следние годы приобрела исключительную ак-
туальность. Существенно возрос интерес к 
гражданству и в связи с провозглашением в 
нашей стране прав и основных свобод чело-
века высшей ценностью.

В федеративном государстве особо остро 
стоит вопрос о возможности установления 
субъектами РФ собственного гражданства. 
В Определении Конституционного Суда РФ 
от 6 декабря 2001 г. № 250-О ставился во-
прос о единстве гражданства и возможности 
гражданства у республик. Признание Консти-
туцией Российской Федерации суверенитета 
только за Российской Федерацией воплоще-
но также в вопросе о гражданстве, поскольку 
именно суверенное государство правомочно 
законодательно определять, кто является его 
гражданами, признавая их тем самым полно-
правными субъектами права, обладающими 
всеми конституционными правами человека 
и гражданина. Конституция Российской Фе-
дерации ни в ст. 6, устанавливающей прин-
цип единого гражданства Российской Феде-
рации, ни в статьях о статусе субъектов Рос-
сийской Федерации, о предметах совмест-
ного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов не предусматривает гражданство 
республик либо других субъектов Российской 

Федерации и их правомочия в этой области. 
Следовательно, Конституционный Суд под-
твердил, что гражданство РФ едино и уста-
навливается государством в целом – РФ, а не 
ее субъектами.

В Заключении Конституционного Суда 
РФ от 16 марта 2020 г. № 1–З Конституцион-
ный Суд толкует вопрос о способе приобре-
тения гражданства в контексте возможности 
занятия определенных должностей в госу-
дарстве только лицами, не имеющими и не 
имевшими ранее гражданства другого госу-
дарства. Связано это с тем, что конституция 
должна гарантировать стабильность в обще-
стве, которая за счет этого и достигается. 

В Определении Конституционного Суда 
РФ от 11 февраля 2021 г. № 183-О Конституци-
онный Суд разъясняет, что лишение граждан-
ства в Российской Федерации невозможно 
(ст. 6 Конституции РФ). Но это понятие тесно 
связано с понятием «прекращение» граждан-
ства, т. е. процессом, при котором решение о 
приобретении гражданства подлежит отмене 
в связи с несоблюдением гражданином зако-
на или отказа от Присяги, что свидетельствует 
о даче ложных показаний при подаче заявле-
ния на гражданство и приводит к его отмене.

Изучив практику Конституционного Суда 
в реализации принципов гражданства Рос-
сийской Федерации, можно определить те 
принципы, по поводу которых больше всего 
решалось вопросов. В основном это вопросы, 
связанные с приобретением и прекращени-
ем гражданства, а также принцип об отмене 
гражданства, который в юридической лите-
ратуре иногда смешивается и отождествля-
ется с принципом лишения, что, по мнению 
автора, недопустимо. 

Отдельное внимание было обращено на 
роль института особых мнений судей Кон-
ституционного Суда России в формировании 
итоговых решений органа конституционного 
контроля и их влиянии на правотворческую 
деятельность органов публичной власти.

Исследованию правовых позиций, рас-
крывающих принцип социального государ-
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ства и анализу его доктринального понима-
ния было посвящено выступление студентки 
1-го курса специалитета М. Гордиенко.

Принцип социального государства, про-
возглашенный ч. 1 ст. 7 Конституции России 
в качестве одной из основ конституционного 
строя, является базовым принципом, регули-
рующим отношения государства. Как отмеча-
ется в литературе, посредством достижения 
высокого экономического развития государ-
ства указанный принцип позволяет пере-
распределять доходы населения, не ущем-
лять кардинально интересы собственников; 
формировать социально ориентированную 
структуру экономики, гарантировать много-
образие и равенство форм собственности; 
развивать социальное законодательство; 
формировать гражданское общество, в руках 
которого государство является инструмен-
том проведения социальной политики, а так-
же социальной защищенности и равных стар-
товых условий для самореализации личности 
(Е. А. Бондарева). 

Суть активной роли социального госу-
дарства, по мнению В. Е. Чиркина, состоит 
в обеспечении различными методами усло-
вий и процессов повышения качества жизни 
общества и человека, в обеспечении такого 
уровня жизни, который считается достойным 
в международном сообществе, а также учи-
тывает конкретные условия данной страны, 
обычаи и традиции ее народа, реальные воз-
можности общества и государства.

Такой подход прослеживается в актах 
Конституционного Суда РФ, содержание ко-
торых позволяет сделать вывод, что прин-
цип социального государства предполагает 
обязанность законодателя создать такую си-
стему социальной защиты, которая позволя-
ла бы гражданам, в том числе их наиболее 
уязвимым категориям, получать соответ-
ствующую поддержку, в том числе матери-
альную, со стороны государства и могла бы 
обеспечить реализацию своих прав теми, кто 
в силу возраста, состояния здоровья или по 
другим не зависящим от него причинам не 

может трудиться. Иными словами, одной из 
целей социального государства выступает 
материальное обеспечение граждан, предо-
ставление различных льгот и компенсаций 
для таких категорий граждан, которые не мо-
гут позаботиться о себе самостоятельно. Эта 
политика направлена на гармонизацию со-
циальных отношений путем разрешения со-
циальных проблем. Для этого необходимо 
преодоление «кризиса доверия» населения к 
реализуемой политике социального государ-
ства путем участия граждан в принятии опре-
деленных решений и их реализации для улуч-
шения социального благополучия.

Поправки в Конституцию 2020 г. затро-
нули некоторые гарантии реализации закре-
пленного в ст. 7 Основного закона принципа 
социального государства. Социальная осно-
ва приобрела несколько иное содержание, 
наполненное конституционными гарантия-
ми. Однако внесенные поправки необходимо 
более детально развивать в отраслевом за-
конодательстве. Так, реализация положений 
ст. 751 Конституции РФ, касаемых повышения 
благосостояний граждан, требует дальней-
шего осмысления и закрепления различных 
гарантий реализации заявленного принципа.

В Постановлении от 24 мая 2001 г. № 8-П 
Конституционный Суд при описании такого 
важного элемента социального государства, 
как социальное обеспечение, указал на не-
допустимость отказа государства от выпол-
нения в отношении отдельных категорий 
граждан ранее взятых на себя социальных 
обязательств. Впоследствии эта правовая 
позиция многократно воспроизводилась Су-
дом и стала одним из важнейших конститу-
ционных принципов, ограничивающих сво-
боду усмотрения законодателя при измене-
нии им объема и содержания социальных 
льгот. В частности, данный принцип означает 
запрет умаления или ограничения права на 
социальное обеспечение лиц, которые при-
обрели данное право на основании ранее 
действовавших положений закона, а также 
отсутствие возможности у государства отка-
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заться от принятых на себя социальных обя-
зательств.

Принцип социального государства вы-
ражается в активном участии органов госу-
дарственной власти во всех сферах жизни 
общества для обеспечения гарантий, однако 
стоит учитывать принцип субсидиарности, 
который подразумевает, что социальная по-
литика является обязанностью не только го-
сударства, но также и ответственностью все-
го общества.

При рассмотрении дел, связанных с ре-
ализацией социальных гарантий, Конститу-
ционный Суд РФ учитывает широкие дискре-
ционные полномочия законодателя в регули-
ровании социальной сферы, необходимость 
достижения баланса частных и публичных 
интересов, приоритеты социальной полити-
ки и финансовые возможности государства 
на данном этапе развития. Из этого следует, 
что правовое регулирование в социальной 
сфере должно основываться на принципах 
равенства, справедливости и соразмерности, 
используемых при определении целей соци-
альной политики и условий их реализации.

Провозглашение РФ социальным госу-
дарством – это принцип, цель, достижение 
которой требует огромных усилий. На дан-
ный момент Российское государство нахо-
дится на первой ступени построения соци-
ального государства.

Совместный доклад студенток 1-го курса 
специалитета А. Наквасиной и А. Семеновой 
был посвящен исследованию роли Конститу-
ционного Суда России в защите социальных 
прав граждан.

 Конституция России 1993 г. провозгла-
шает Российскую Федерацию социальным 
государством, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие челове-
ка (ст. 7), конкретные социальные права за-
креплены в главе II Основного закона. 

Защита социальных прав – одна из глав-
ных проблем нашего времени. О неудовлет-
воренности значительной части населения 

как правовым регулированием, так и испол-
нением законодательства в сфере социаль-
ных прав говорит статистика обращений 
граждан в Конституционный Суд России. Все 
это свидетельствует о недостаточной разра-
ботанности теории социального государства, 
в том числе ее важнейших правовых аспек-
тов.

Важную роль в защите и реализации со-
циальных прав граждан играет Конституци-
онный Суд РФ. Благодаря его деятельности 
выявляется подлинное содержание социаль-
ных прав. С развитием общества эта функция 
государства все более расширялась, посте-
пенно превращаясь в приоритетное направ-
ление деятельности государства.

В целях детального анализа судебной 
практики Конституционного Суда РФ следует 
остановить свое внимание на некоторых его 
решениях.

В Российской Федерации конституцион-
ное право на социальное обеспечение гаран-
тируется. В сфере пенсионного обеспечения 
лиц, работавших по трудовому договору, ука-
занное право означает необходимость такого 
правового регулирования, которое бы преду-
сматривало эффективные гарантии права на 
трудовую пенсию (Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 23 декабря 2004 г. 
№ 19-П). 

В качестве одного из основных направ-
лений социальной защиты определено обе-
спечение государственной поддержки инва-
лидов, в числе основ правового статуса лич-
ности закреплено право каждого на социаль-
ное обеспечение, в частности в случае инва-
лидности (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 26 февраля 2018 г. № 10-П).

Некоторые положения Жилищного ко-
декса РФ являлись предметом рассмотрения 
в той мере, в какой на их основании решает-
ся вопрос об условиях и порядке обеспечения 
жилыми помещениями граждан, признан-
ных малоимущими, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях. 
Данная категория подлежит внеочередному 
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обеспечению по договору благоустроенными 
жилыми помещениями (Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 25 апреля 2023 г. 
№ 20-П).

В заключение выступления докладчики 
отметили, что анализ обширной практики 
Конституционного Суда РФ по исследуемой 
проблематике позволяет констатировать, 
что все социальные права, закрепленные в 
Конституции, являлись предметом рассмо-
трения данного органа. За время своей дея-
тельности орган конституционного контроля 
уточнил истинное значение социальных прав 
и разъяснил, как они должны толковаться и 
применяться. В сформулированных право-
вых позициях Конституционного Суда РФ от-
четливо прослеживается стремление не до-
пустить снижение социальной обеспеченно-
сти граждан.

Студентки 1-го курса специалитета 
А. Осипенко и П. Сомова выступили с со-
вместным научным сообщением на тему: 
«Роль Конституционного Суда России в реа-
лизации экономических прав граждан».

Институт права собственности являет-
ся ключевым в правовой системе любого го-
сударства, поскольку его нормы относятся к 
различным отраслям права. Важность этого 
института определяется его закреплением на 
конституционном уровне, что свидетельству-
ет о его значимости и роли в правовом по-
ложении личности в обществе и государстве. 
В своих решениях Конституционный Суд Рос-
сии сформулировал ряд правовых позиций, 
раскрывающих конституционный смысл пра-
ва собственности, содержание данного пра-
ва, пределы его осуществления, допустимые 
ограничения, гарантии судебной защиты.

Статья 35 Конституции РФ гарантирует 
права владения, пользования и распоряже-
ния имуществом не только собственникам, 
но и другим участникам гражданского обо-
рота. В случаях, когда имущественные права 
на спорную вещь имеют другие лица, помимо 
собственника, такие как владельцы и пользо-
ватели вещи, этим лицам также должна быть 

гарантирована государственная защита их 
прав. Наблюдается ограничение собственно-
сти по кругу лиц (Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 13 июля 2021 г. № 35-П).

 Право собственности и иные имуще-
ственные права гарантируются посредством 
права на судебную защиту, которая  должна 
отвечать критериям пропорциональности 
и соразмерности, с тем чтобы был обеспе-
чен баланс прав и законных интересов всех 
участников гражданского оборота, возмож-
ные ограничения прав владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом и свободы 
договоров также должны отвечать требова-
ниям справедливости. Право собственности 
ограничено, но защищается в соответствии 
с действующим законодательством (По-
становление Конституционного Суда РФ от 
22 июня 2017 г. № 16-П).

Если посмотреть историю права соб-
ственности, то можно заметить, что начиная 
с 1996 г. (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П) право 
признали неабсолютным, а позднее выяви-
ли критерии для ограничения: запреты соб-
ственнику совершать определенные актив-
ные действия, уменьшение объема возмож-
ностей собственника посредством сужения 
имеющихся дозволений, ограничение пра-
вомочий собственника в закреплении стро-
го определенных условий его поведения при 
осуществлении права и т. д.

Таким образом, ограничение права соб-
ственности является уменьшением усмотре-
ния собственника при осуществлении его 
правомочий по владению и распоряжению 
имуществом, обусловленным в определен-
ных случаях самой природой отношений соб-
ственности либо волей законодателя.

Студентка 1-го курса специалитета К. Гре-
чишникова посвятила свое выступление ис-
следованию вопросов избирательного права 
и возможности их защиты посредством кон-
ституционного судопроизводства. 

Политические права являются неотъем-
лемым элементом в механизме реализации 
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народовластия, отражают особую правовую 
связь между государством и гражданином. 

Конституционное право на судебную за-
щиту – это эффективный механизм принуди-
тельного обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина, который занимает цен-
тральную, основную позицию, поскольку осу-
ществляется самостоятельной и независимой 
ветвью государственной власти, специально 
созданной для обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

С внедрением электронных технологий 
судебная защита избирательных прав полу-
чила широкое развитие. 

Термин «электронное голосование» 
впервые был введен в 60-е гг. XX в. и под-
разумевал, что волеизъявление избирате-
лей выражается с помощью электронных 
средств, а новая система может использо-
вать электронные средства для подачи и 
подсчета голосов. Первой страной в мире, 
использовавшей систему электронного голо-
сования на республиканских выборах, стала 
Эстония в 2005 г.  

Экспериментальное внедрение техноло-
гии дистанционного электронного голосова-
ния в России впервые состоялось на выбо-
рах депутатов Московской городской Думы 
8 сентября 2019 г.  

Законодательное закрепление основных 
принципов и параметров проведения ДЭГ, 
единых для всех выборов и референдумов на 
территории Российской Федерации, произо-
шло в марте 2022 г. 

Развитие цифровых технологий, обусло-
вившее дополнение избирательной системы 
новыми институтами, требует от судов общей 
юрисдикции правильного и единообразного 
толкования и применения избирательного 
законодательства для защиты политических 
прав и свобод граждан. 

Однако законодатель предусмотрел воз-
можность обращения человека за защитой 
своих прав и свобод не только в суды общей 
юрисдикции, но и в Конституционный Суд 
Российской Федерации. 

Большое внимание в своих решениях 
Конституционный Суд России уделяет вопро-
су о сущности судебной защиты избиратель-
ных прав граждан:  

– из права каждого на судебную защи-
ту не следует возможность выбора гражда-
нином по своему усмотрению той или иной 
процедуры судебной защиты, особенности 
которых применительно к отдельным видам 
судопроизводства и категориям дел опре-
деляются, исходя из Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законом (см.: 
Определения Конституционного Суда РФ от 
14 декабря 1999 г. № 222-О, от 26 февраля 
2021 г. № 199-О и др.);  

– суды должны находить адекватные 
формы и способы защиты пассивного и ак-
тивного избирательного права и не могут, 
признавая незаконным отказ в регистрации 
лица кандидатом, ограничиваться одной 
только констатацией нарушения избиратель-
ных прав (см.: Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 15 января 2002 г. № 1-П); 

– суды при осуществлении защиты из-
бирательных прав не вправе ограничивать-
ся формальной оценкой соответствия закона 
субъекта Российской Федерации о выборах 
депутатов законодательного (представитель-
ного) органа субъекта Российской Федера-
ции нормам федерального законодательства, 
а должны по каждому рассматриваемому 
ими делу реально обеспечивать эффективное 
восстановление в избирательных правах (см.: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 
24 марта 2020 г. № 12-П);

– внесудебное обжалование решений из-
бирательной комиссии в вышестоящую из-
бирательную комиссию не может заменять 
судебную процедуру рассмотрения спора о 
правах и свободах гражданина или затруд-
нять доступ к ней (см.: Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 24 марта 2020 г. 
№ 12-П). 

Весной 2022 г. в федеральном законода-
тельстве появились правовые нормы, регули-
рующие проведение дистанционного элек-
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тронного голосования. Федеральный закон 
от 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внес изменения в 
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», дополнив его 
ст. 64.1 «Дистанционное электронное голосо-
вание», под которым понимается голосова-
ние без использования бюллетеня, изготов-
ленного на бумажном носителе, с помощью 
специального программного обеспечения. 
Несмотря на данное обстоятельство, право-
вые позиции Конституционного Суда по во-
просу применения субсидиарных способов 
голосования, к которым можно отнести и 
ДЭГ, существуют уже достаточно продолжи-
тельное время. 

Согласно особому мнению судьи Консти-
туционного Суда С. М. Казанцева, при реа-
лизации избирательных прав законодатель 
должен исключить такие формы голосова-
ния, при которых не гарантируется надлежа-
щий контроль подсчета голосов и подведения 
итогов голосования (см.: Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 г. 
№ 8-П).

Таким образом, Конституционный Суд 
Российской Федерации, который, не явля-
ясь непосредственно специализированным 
юрисдикционным органом по разрешению 
избирательных споров, играет огромную 
роль в избирательном процессе посредством 
оценивания конституционности норм изби-
рательного права.  

Д. Будылко, студент 1-го курса бакалав-
риата выступил с научным сообщением на 
тему: «Способы замещения должности выс-
шего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации в правовых позициях Кон-
ституционного Суда».

За 33 года существования должности 
высшего должностного лица субъекта РФ не-
однократно изменялись подходы к различ-
ным элементам его правового статуса, вклю-

чая порядок замещения данной должности, в 
чем также принимал участие Конституцион-
ный Суд РФ. 

В первой половине 1990-х гг. в России 
не было единого порядка избрания высше-
го должностного лица. Но Конституционный 
Суд в постановлении от 18 января 1996 г. 
№ 2-П, основываясь на нормах конститу-
ции, постановил, что законодательные орга-
ны субъекта не могут самостоятельно выби-
рать губернаторов, которые могут получить 
свой мандат только непосредственно от на-
рода. 

Однако в 2004 г. Президент России 
В. В. Путин принял решение изменить поря-
док избрания глав субъектов РФ. Вместо все-
народных выборов губернаторы стали на-
значаться региональными законодательны-
ми органами по представлению Президента. 
Конституционный Суд в Постановлении от 
21 декабря 2005 г. № 13-П признал произо-
шедшие изменения соответствующими Ос-
новному закону. В нем также отмечалось, что 
правовые позиции Постановления 1996 г. не 
могут применяться в данной ситуации из-за 
изменения «конкретных социально-право-
вых условий».

В 2012 г. при Президенте Д. А. Медведеве 
была возвращена возможность прямых вы-
боров губернатора. Высший орган конститу-
ционного контроля в Определении от 19 де-
кабря 2017 г. № 3090-О подтвердил конститу-
ционность данной процедуры и возможность 
устанавливать различные способы замеще-
ния должности высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации в зависимо-
сти от социально-исторического контекста. 
При этом Конституционный Суд в данном 
Определении вновь не ссылается на Поста-
новление от 18 января 1996 г. 

Комплексному исследованию правовых 
позиций Конституционного Суда РФ приме-
нительно к местному самоуправлению в кон-
тексте новейшей конституционной реформы 
2020 г. был посвящен доклад студентки 3-го 
курса специалитета И. Абрамкиной.
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Впервые понятие «публичная власть» за-
конодательно появилось в Законе Российской 
Федерации о поправке к Конституции «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти». В правовых позициях 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции данное понятие применялось до этого не 
раз, так, например в Постановлении Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 
24 января 1997 г. № 1-П. В указанном реше-
нии Конституционный Суд впервые вводит 
понятие публичной власти.

В Постановлении Конституционного 
Суда от 9 июля 2002 г. № 12-П понятие «пу-
бличная власть» употребляется в следующем 
контексте: «многонациональный народ Рос-
сии, являясь в силу конституционного прин-
ципа народовластия носителем суверени-
тета и единственным источником власти в 
Российской Федерации, осуществляет ее как 
непосредственно, так и через органы публич-
ной власти».

Конституционный Суд в своих Поста-
новлениях от 26 апреля 2016 г. № 13-П и 
30 мая 2023 г. № 27-П разъясняет правовые 
основы компетенции муниципальных об-
разований, включая определение вопросов 

местного значения, их дифференциацию по 
видам муниципальных образований, уста-
новление полномочий органов местного са-
 моуправления по решению таких вопросов и 
их прав, связанных с решением вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения, 
а также определение порядка и условий на-
деления органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочи-
ями. 

Стоит также упомянуть и о Постановле-
ниях Конституционного Суда (от 22 ноября 
2000 г. № 14-П и 11 ноября 2003 г. № 16-П), 
где он затрагивает организационные основы 
местного самоуправления, а именно форми-
рование представительного органа муници-
пальных образований, вопросы замещения 
должности глав муниципалитетов и консти-
туционно-правовую ответственность органов 
местного самоуправления. 

Таким образом, можно сказать, что пози-
ции Конституционного Суда Российской Фе-
дерации находят отражение в нормативных 
правовых актах, способствуют выявлению 
острых проблем при реализации норм права, 
а также помогают в совершенствовании рос-
сийского законодательства, в том числе в си-
стеме местного самоуправления. 

Е. А. Бондарева, 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного 
и муниципального права
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(апрель 2024 г.)

18 апреля 2024 г. состоялось заседание 
секции муниципального права студенческой 
научной сессии юридического факультета, 
участники которой посвятили свои докла-
ды актуальной проблематике организации и 
функционирования местного самоуправле-
ния в Российской Федерации. 

Студентка 4-го курса бакалавриата 
Е. Джиоева посвятила доклад анализу мест-
ного самоуправления как формы народо-
властия в России. В системе конституционных 
ценностей народовластие занимает особое 
место, будучи наиболее значимой ценно-
стью. Местное самоуправление, в свою оче-
редь, является формой осуществления наро-
дом своей власти, которая является наиболее 
простым и эффективным способом самоор-
ганизации населения для самостоятельного 
решения вопросов местного значения. Од-
нако фактически властью на местном уровне 
наделены органы местного самоуправления, 
а не само население. Правда, и их на практи-
ке нельзя считать самостоятельными власт-
ными структурами, поскольку в последнее 
время они, по сути, оказались встроенными 
в вертикаль государственной исполнитель-
ной власти. Непродуманные подходы к ре-
формированию местного самоуправления 
обусловили отстраненность населения от 
осуществления муниципальной власти (как 
напрямую, так и опосредованно). Происхо-
дит трансформация положений Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» (далее по тексту – 
ФЗ № 131-ФЗ) в сторону формализации ин-

ститутов народовластия, что искажает саму 
демократическую сущность местного само-
управления. На практике все вопросы мест-
ного значения решаются местными органами 
власти. Так, например, ранее в соответствии 
с ч. 7 ст. 13 ФЗ № 131-ФЗ изменение статуса 
городского поселения в связи с наделением 
его статусом городского округа либо лишени-
ем его статуса городского округа осуществля-
лось законом субъекта РФ с согласия населе-
ния муниципальных образований, которое 
выявлялось путем голосования. Теперь же, в 
результате изменений закона 2017 г., такое 
согласие населения выражается представи-
тельным органом муниципалитета. Хотя ра-
нее Конституционный Суд РФ неоднократ-
но высказывался о допустимости изменения 
статуса городского поселения по различным 
основаниям только с согласия населения, вы-
раженного путем голосования, что, в частно-
сти, отражено в определении от 15 мая 2007 г. 
№ 344-О-П. Таким образом, наблюдается от-
странение населения от решения важнейших 
для муниципального образования вопросов, 
которое не только отражается де-факто, но 
и закрепляется де-юре, демонстрируя в це-
лом государственную политику в отношении 
местного самоуправления.

В нескольких докладах рассматривались 
различные аспекты муниципальных выбо-
ров. А. Волокитина, студентка 2-го курса ба-
калавриата, осветила достоинства и недо-
статки прямых выборов глав муниципальных 
образований. Она подчеркнула, что выбор 
наиболее эффективного способа избрания 
главы муниципального образования в совре-
менных условиях является проблемой, по по-
воду которой не одно десятилетие ведется ак-
тивная дискуссия. Например, в 2024 г. в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
РФ представителями партий ЛДПР и «Новые © Бялкина Т. М., Хорунжий С. Н., 2024
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люди» было внесено два законопроекта, на-
правленных на императивное установление 
муниципальных выборов в качестве един-
ственного способа избрания глав муници-
пальных образований. К достоинствам дан-
ного способа можно отнести следующее.

1. Проявление прямой муниципальной 
демократии. Необходимо обратить внимание 
на то, что ч. 2 ст. 130 Конституции РФ прямо 
связывает местное самоуправление с пря-
мым участием граждан в его осуществлении 
путем референдума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, через выборные 
и другие органы местного самоуправления, 
ориентируя законодательные и правоприме-
нительные органы на преимущественную ре-
ализацию конституционного права на мест-
ное самоуправление именно в формах пря-
мой демократии. 

2. Повышение гражданской активности 
как путь к развитию эффективного граждан-
ского общества. Предоставление более широ-
кого круга возможностей влияния населения 
на функционирование муниципальной вла-
сти стимулирует политическую активность 
граждан, способствует развитию их правовой 
культуры, а также повышению уровня вовле-
ченности и доверия к власти.

3. Возможность влияния на избранного 
руководителя, который способен решать по-
вседневные проблемы. 

4. Высокий уровень интереса главы к ре-
шению вопросов жизнеобеспечения населе-
ния. Прослеживается корреляция между вы-
соким уровнем вовлеченности главы в реали-
зацию запросов граждан с его прямой ответ-
ственностью перед избравшим его населени-
ем. Появление политической конкуренции, 
результаты которой будут зависеть от граж-
дан-избирателей, повышает стремление к ак-
тивному участию в решении вопросов мест-
ного значения. 

При этом сторонники косвенных спосо-
бов избрания глав муниципалитетов выделя-
ют следующие недостатки прямых муници-
пальных выборов.

1. Проведение выборов является значи-
тельной статьей расходов бюджета. Так, в 
2020 г. статья расходов бюджета «Обеспече-
ние проведения выборов и референдумов» 
в Воронеже составила 75 624,01682 тыс. ру-
блей, в Новосибирске – 92 572,4 тыс. рублей, 
а в Ростове-на-Дону – 58 094,4 тыс. рублей.

2. Некомпетентность избирателей. При 
прямых выборах существуют риски избрания 
на должность главы муниципального обра-
зования человека, который не отвечает про-
фессиональным требованиям, что снижает 
эффективность его работы. Это может объяс-
няться низким уровнем правосознания граж-
дан, а также отсутствием компетентности в 
области управления.

3. Незаинтересованность граждан. 
В 2021 г. ВЦИОМ зафиксировал снижение по-
литической активности граждан России. Если 
в 2004-м об участии в выборах заявляли 55 % 
потенциальных избирателей, то в 2021 г. этот 
показатель упал до 22 %. 

Таким образом, по мнению А. Волокити-
ной, тезис о том, что глава муниципального 
образования должен избираться представи-
тельным органом, а не на муниципальных 
выборах, противоречит современной концеп-
ции правового и демократического государ-
ства. Вопрос о низком уровне правосознания 
граждан должен решаться не путем отказа от 
прямых выборов, а посредством повышения 
правовой культуры избирателей, разработ-
ки для этой цели соответствующих государ-
ственных программ. Согласно социологиче-
ским опросам, население готово поддержать 
прямые выборы глав муниципальных образо-
ваний. По данным опросов в 2020 г. возврата 
к всенародным выборам мэров хотят жители 
Екатеринбурга (82 %), Воронежа (70 %), Че-
лябинска (73 %). Аналогичный запрос при-
сутствует и у жителей города Томска.

Студентка 2-го курса специалитета 
К. Барболина посвятила свой доклад дис-
танционному электронному голосованию 
как инструменту вовлечения граждан в ре-
шение вопросов местного значения. В совре-
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менном мире проблема вовлечения граждан 
в решение вопросов местного значения про-
должает оставаться актуальной для развития 
демократии и укрепления доверия между 
населением и властью. Существующие тра-
диционные инструменты не позволяют в пол-
ном объеме обеспечить это, а потому в наши 
дни внедрение электронных технологий для 
выявления мнения населения становится все 
более востребованным. 

Одной из эффективных форм вовлече-
ния граждан в решение вопросов местного 
значения можно считать опрос граждан. ФЗ 
№ 131-ФЗ закрепляет положение о том, что 
для его проведения может использоваться 
официальный сайт муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

Опросы граждан успешно применяются в 
различных аспектах муниципального управ-
ления. В ходе выявления мнения населения 
органы местного самоуправления узнают об 
удовлетворенности населения в той или иной 
сфере общественной жизни и предпринима-
ют все возможные решения для устранения 
проблем и создания благоприятных условий 
для проживания в муниципальном образова-
нии. 

В связи с практической эффективностью 
и увеличением случаев использования элек-
тронных форм, возможно, следует говорить о 
необходимости внесения дополнений в ст. 31 
ФЗ № 131-ФЗ и закрепления такой разновид-
ности опросов, как опрос граждан через со-
циальные сети. Однако такие предложения 
нуждаются в подробной проработке.

Так, по мнению докладчика, с закрепле-
нием подобной формы опросов может воз-
никнуть ряд организационно-технических 
проблем, связанных с отбором социальных 
сетей, идентификацией участников, процес-
сом подсчета голосов. Кроме того, результа-
ты подобных опросов могут быть нерепре-
зентативны, а выводы – валидными (напри-
мер, ввиду отсутствия акаунта в данной сети 
не позволяет обеспечить равный доступ). Все 

эти проблемы, бесспорно, можно рассматри-
вать как препятствие к более активному вне-
дрению электронной формы опросов.

Однако Интернет становится важнейшим 
звеном взаимодействия общества и публич-
ной власти. Если усовершенствовать все име-
ющиеся организационно-технические факто-
ры, которые порождают минусы электронной 
формы, то можно предположить, что прове-
дение опросов в Интернете будет являться 
наиболее эффективным механизмом выяв-
ления мнения населения, и большая часть 
граждан сможет отдать предпочтение имен-
но такому формату, отойдя от общеприня-
того, поскольку эта форма несколько проще, 
чем традиционная.

Таким образом, интернет-опросы, яв-
ляясь одной из важнейших форм непосред-
ственной демократии, определяют новый 
эффективный формат взаимодействия меж-
ду гражданами и местной властью и требуют 
популяризации с целью улучшения социаль-
но-экономической ситуации в муниципаль-
ных образованиях.

Е. Бабакова, студентка 2-го курса специ-
алитета, рассмотрела современные способы 
обеспечения и защиты избирательных прав 
граждан на выборах в органы местного са-
моуправления. Исследование данного инсти-
тута является весьма актуальным, поскольку 
избирательное право продолжает интенсив-
но изменяться.

Среди современных способов защиты 
избирательных прав на выборах в органы 
местного самоуправления во внесудебном 
порядке были выделены два: основной и суб-
сидиарный (дополнительный).

При основном способе защиты гражда-
не вправе обратиться с жалобой непосред-
ственно в орган, нарушивший избирательное 
право. Такой способ обеспечивает традици-
онную реализацию гражданином закреплен-
ного за ним Конституцией РФ права на обра-
щение путем прямого взаимодействия с ор-
ганом власти или должностным лицом, реше-
ния или действия которых обжалуются. 
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Вместе с тем в докладе выделен также 
дополнительный способ защиты, при кото-
ром решения и действия (бездействие) изби-
рательных комиссий и их должностных лиц, 
нарушающие избирательные права граждан, 
могут быть обжалованы: а) непосредственно 
в вышестоящую комиссию, либо б) в выше-
стоящую через нижестоящую.

Подача жалобы непосредственно в вы-
шестоящую комиссию имеет как плюсы, так и 
минусы. Бесспорно, преимуществом являет-
ся возможность обращения в более высокий 
по статусу орган, что обеспечивает надеж-
ность и уверенность в справедливом приня-
тии решения. Недостаток проявляется в объ-
ективной неосведомленности вышестоящей 
комиссии в действительных причинах нару-
шения избирательных прав. При таком спо-
собе гражданин не взаимодействует с орга-
ном, решения или действия которого собира-
ется обжаловать. 

Учитывая это, закон предусматривает 
еще один способ защиты прав гражданином: 
жалобу также можно подать в вышестоящую 
комиссию через комиссию, решение или дей-
ствие (бездействие) которой (должностного 
лица которой) обжалуется, т. е. через ниже-
стоящую.

Такой способ обеспечивает полноценную 
информированность комиссии при рассмо-
трении жалобы, поскольку гражданин обра-
щается непосредственно через орган, нару-
шивший избирательное право, а также гаран-
тирует обоснованность и законность приня-
тия решения ввиду прямого контроля выше-
стоящей комиссии. 

В ходе исследования был предложен ва-
риант усовершенствования законодатель-
ства в целях снижения нагрузки судебной си-
стемы, предусматривающий в определенных 
случаях так называемый «претензионный по-
рядок», т. е. предварительное обращение в 
избирательную комиссию как обязательное 
условие для последующего обращения в суд. 
При этом, по мнению докладчика, перечень 
оснований, не требующих соблюдения тако-

го условия, должен быть закреплен в законе. 
Например, по обращениям (жалобам, заявле-
ниям), поступившим в день голосования или 
в день, следующий за днем голосования, та-
кой порядок применять не следует, посколь-
ку они требуют оперативности принятия ре-
шения.

Об уставе муниципального образова-
ния, его значении и проблемах реализации 
г оворила студентка 3-го курса бакалавриата 
Э. Болдинова. Она отметила, что устав му-
ниципального образования составляет ядро 
муниципальных правовых актов. Сущность 
и содержание устава муниципального об-
разования проявляются в совокупности его 
юридических, политических, идеологиче-
ских свойств. К числу главных юридических 
свойств можно отнести следующие:

– устав является основным нормативным 
правовым актом местного самоуправления, с 
которым соотносят другие акты, решения и 
действия местной власти и ее органов, и об-
ладает высшей юридической силой;

– устав муниципального образования уч-
реждает систему местного самоуправления 
в конкретном муниципальном образовании, 
закрепляет ее основные особенности;

– он принимается местным представи-
тельным органом, процедуре принятия обя-
зательно предшествует проведение публич-
ных слушаний;

– в соответствии с законодательством 
Российской Федерации процедура принятия, 
регистрации, внесения изменений и допол-
нений в устав отличается от подобных про-
цедур, установленных для других правовых 
актов.

Содержание устава муниципального об-
разования определено ст. 44 ФЗ № 131-ФЗ, 
что в определенной степени позволяет гово-
рить об унифицированности этого правового 
акта.

В качестве наиболее важной проблемы, 
касающейся принятия устава, было выделе-
но отсутствие возможности принятия устава 
на местном референдуме, что порождает не-
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согласованность двух федеральных законов. 
В Федеральном законе от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (да-
лее по тексту – ФЗ № 67-ФЗ) закреплено, что 
именно он является главным по соответству-
ющим вопросам (ч. 6 ст. 1), но в нем нет запре-
та на принятие устава на местном референ-
думе. В действовавшем ранее Федеральном 
законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» прямо 
указывалась возможность принятия устава 
муниципального образования на местном 
референдуме. Очевидно, что законодатель 
должен обеспечить синхронность регулиро-
вания вопросов, выносимых на местный ре-
ферендум, в Федеральном законе № 67-ФЗ и 
Федеральном законе № 131-ФЗ, что позволит 
населению осуществлять свою власть непо-
средственно. По мнению докладчика, такой 
способ принятия устава в наибольшей степе-
ни соответствует демократическому характе-
ру местного самоуправления. 

С докладом, посвященным принципу 
единства публичной власти в контексте кон-
ституционной реформы 2020 г., выступил 
студент 3-й группы 3-го курса бакалавриата 
А. Сапронов. В своем выступлении он под-
черкнул, что начало 2020 г. ознаменова-
лось масштабными изменениями практиче-
ски во всех сферах жизнедеятельности стра-
ны, а их алгоритм был заложен в Послании 
Президента РФ Федеральному Собранию. 
Развитие конституционализма в России на 
современном этапе связано с поправками 
2020 г. в Конституцию РФ, что можно счи-
тать историческим решением, ведь измене-
ния касаются и вопросов государственного 
устройства в целом, и функционирования от-
дельных институтов государственной власти, 
и новой роли местного самоуправления в си-
стеме публичной власти.

В ходе обсуждения конституционных 
поправок было достигнуто общее понима-

ние новой правовой категории «публичная 
власть», обозначено отсутствие связи меж-
ду уровнем публичной власти и проблемой 
разграничения сферы ответственности мест-
ных и региональных властей. Это в целом со-
гласуется со словами Президента РФ о том, 
что должна быть создана единая система пу-
бличной власти, конечно, без ущемления ин-
тересов и прав муниципалитетов.

Однако недостаточная четкость некото-
рых конституционных норм, слабая обосно-
ванность ст. 12 Конституции РФ, посвящен-
ной местному самоуправлению, о чем гово-
рил В. И. Васильев, привели к неоднозначно-
му их применению на практике. В силу этого 
претерпели изменения положения Конститу-
ции, регламентирующие местное самоуправ-
ление.

Законодатель дополнил новыми норма-
ми ст. 131–132 Конституции РФ. При этом в 
данных статьях появился новый термин «пу-
бличная власть», а в ст. 133 – еще один тер-
мин из синонимичного ряда – «публичные 
функции», ранее не встречавшийся в Консти-
туции РФ.

Новое понимание судебной защиты 
местного самоуправления появилось в связи 
с изменениями содержания ст. 133 Консти-
туции РФ, теперь она звучит так: «Местное 
самоуправление в Российской Федерации 
гарантируется правом на судебную защиту, 
на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате выполнения орга-
нами местного самоуправления во взаимо-
действии с органами государственной вла-
сти публичных функций, а также запретом на 
ограничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами».

Новеллы законодательства в рамках по-
правок Конституции РФ предполагается на-
полнять совершенно иным содержанием, ко-
торое в основе своей должно предполагать 
передачу больших полномочий именно граж-
данам для того, чтобы они более эффектив-
но принимали участие в управлении государ-
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ством, решении вопросов, которые стоят пе-
ред нашей страной. Таким образом, теория, 
практика и проблематика российского кон-
ституционализма не могут абстрагироваться 
от реальности, политической, общественной 
и государственной жизни, поскольку именно 
конституционализму в настоящее время при-
надлежит решающая роль в определении си-
стемы ценностей демократии, прав и свобод 
человека и гражданина, а также конституци-
онного строя в целом, и их защиты.

Студентки 1-го курса ДОСС Ю. Мамон-
това и В. Шебанова посвятили свой доклад 
историческому наследию земского и город-
ского самоуправления, в том числе отраже-
нию прошлого опыта в настоящем времени. 
Они отметили значимость для современно-
сти исторического опыта развития муници-
пальной власти в России, характера ее вза-
имодействия с государственной властью. 
Были раскрыты важные аспекты и проанали-
зированы недоработки земской и городской 
реформ XIX столетия, в частности, отмече-
но сходство в контексте развития взаимоот-
ношений между муниципальной и государ-
ственной властью. Были выявлены и разли-
чия, касающиеся понимания вопросов мест-
ного значения, требований к тем, кто имеет 
избирательные права, а также подконтроль-
ности земств центральной власти. 

Отмечается, что земская и городская ре-
формы заложили основу для формирования 
местного самоуправления в России. Посред-
ством проведения этих реформ были заложе-
ны принципы выборности, самостоятельно-
сти в решении местных вопросов, обособлен-
ности от губернской и центральной власти. 
Докладчицы подчеркнули важность сохране-
ния права населения на самостоятельность 
в управлении своими делами, что имеет гла-
венствующее значение для реализации кон-
ституционного принципа народовластия.

Влияние цифровизации на развитие 
местного самоуправления осветила студент-
ка 3-го курса бакалавриата Е. Фомина. Она 
отметила, что на развитие местного само-

управления оказывают влияние различные 
факторы, в том числе и всеохватывающий 
процесс цифровизации. В качестве примера 
рассмотрела набирающую в настоящее вре-
мя популярность программу «Цифровой му-
ниципалитет». Данная программная плат-
форма коснулась каналов взаимодействия 
и обратной связи муниципальных властей с 
местными жителями. Большой объем обра-
щений граждан уже перешел в электронную 
форму, и конечно же, его доля будет только 
увеличиваться. Кроме того, многие депутаты 
и главы муниципальных образований ведут 
собственные страницы в социальных сетях. 
Важным направлением является и монито-
ринг локальных групп, в которых граждане 
обсуждают волнующие их проблемы. Имеют-
ся специальные программные решения, по-
зволяющие автоматизировать этот процесс, 
выделяя наиболее волнующие вопросы, по 
которым необходимо принимать оператив-
ные решения. Интересным решением стало и 
внедрение автоматической системы монито-
ринга «Инцидент-менеджмент», которая от-
слеживает публикации и комментарии граж-
дан в социальных сетях и реакцию сообществ 
на действия органов власти. В круглосуточ-
ном режиме система собирает и анализиру-
ет негативные сообщения, вопросы, жалобы 
и отзывы пользователей в социальных сетях, 
а затем результаты мониторинга кураторы 
системы из Центра управления регионом на-
правляют в органы власти, в ведении которых 
находится решение вопроса, для проведения 
соответствующей работы и подготовки отве-
та. Также благодаря новым технологиям мно-
гие формы взаимодействия стало возможно 
перевести в дистанционный формат. Различ-
ные программы и сервисы позволяют людям 
выразить свое мнение, благодаря чему мож-
но отследить уровень жизни и развития того 
или иного муниципального образования. 

В заключение было отмечено, что для ор-
ганов местного самоуправления рациональ-
на максимально возможная цифровизация, 
но при принятии решения на территориях 
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конкретных муниципальных образований 
необходимо как минимум учитывать про-
цент охвата людей Интернетом и уровень их 
общей компьютерной грамотности. Кроме 
того, возникают определенные сложности с 
оснащением органов местного самоуправ-
ления компьютерами и другой необходи-
мой электроникой. При использовании но-
вых технологий для осуществления местно-
го самоуправления необходимо соблюдение 
определенного баланса. Так, представляется 
не совсем правильным, например, полное за-
мещение личного приема граждан проведе-
нием различных социальных опросов на сай-
те муниципалитета. Также нельзя не сказать, 
что цифровизация является всего лишь тех-
ническим инструментом, способным за счет 
новых информационных решений оптими-
зировать процесс предоставления государ-
ственных товаров и услуг, а также докумен-
тооборота.

Н. Карташов, студент 4-го курса бакалав-
риата, посвятил свое выступление понятию, 
правовой природе и практике реализации 
института самообложения граждан. Данный 
институт направлен на повышение вовлече-
ния населения в решение вопросов местного 
значения. Его смысл заключается в том, что 
жители муниципалитета осуществляют мест-
ное самоуправление посредством финансо-
вого взноса с целью решения проблемы, име-
ющей большую значимость для этого муни-
ципалитета. Бюджетный кодекс РФ относит 
средства самообложения граждан к ненало-
говым доходам местных бюджетов.

Решения о взимании средств самообло-
жения (разовых платежей) принимаются на 
местном референдуме либо сходе граждан, 
которые носят обязательный характер для 
всех жителей муниципального образования. 
Однако всегда некоторая часть населения от-
казывается осуществлять взнос, мотивируя 
это отсутствием собственной поддержки вве-
дения платежей. В связи с этим теоретики и 
практики в области местного управления пы-
таются разработать правовой механизм при-

нуждения к взиманию средств самообложе-
ния. Одни предлагают отнести разовые пла-
тежи к налоговым доходам местного бюд-
жета, другие – вводить административную 
ответственность за их невнесение, третьи – 
взыскивать платежи в порядке администра-
тивного судопроизводства. Единая практи-
ка в муниципалитетах по вопросу о прину-
дительном взыскании разовых платежей не 
сложилась. 

Средства самообложения граждан име-
ют скромный объем в структуре доходов 
местных бюджетов. Исключение составляет 
Республика Татарстан, где реализуется реги-
ональная государственная программа само-
обложения, в соответствии с которой из ре-
спубликанского бюджета на каждый 1 рубль 
разового платежа, внесенного гражданином, 
выделяется субвенция в размере 4 рубля. Та-
ким образом, успех практики самообложе-
ния в рассматриваемом субъекте зависит от 
воли региональной государственной власти, 
которая взяла на себя основную финансовую 
нагрузку по решению вопросов местного зна-
чения, что сохраняет проблему отсутствия 
экономической самодостаточности местного 
самоуправления – проблему, разрешению ко-
торой институт самообложения был призван 
способствовать.

В связи с возникновением правовых про-
блем при реализации и скромными резуль-
татами взимания разовых платежей ряд уче-
ных предлагает ликвидировать рассматрива-
емый институт в пользу развития практики 
инициативного бюджетирования на муници-
пальном уровне, в рамках которой активные 
жители муниципальных образований имеют 
возможность осуществить финансовый взнос 
на конкретный проект развития территории 
(инициативный проект) исключительно на 
добровольной основе.

Студентка 2-го курса бакалавриата В. Тю-
нина рассказала о правовых аспектах муни-
ципального заказа и его реализации. Поня-
тие муниципального заказа можно рассма-
тривать с разных сторон: в юридическом, 
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экономическом аспектах, а также как своего 
рода «процесс» и «результат», нацеленные 
на регулирование экономики на муниципаль-
ном уровне. 

Муниципальный заказ осуществляется 
по определенным правилам. Размещение му-
ниципального заказа должно регулироваться 
законами Российской Федерации. Положе-
ния Федерального закона «О государствен-
ном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере» от 13 июля 2020 г. 
№ 189-ФЗ применяются при формировании 
государственного (муниципального) соци-
ального заказа на 2021–2024 гг. по следую-
щим направлениям деятельности: социаль-
ное обслуживание; санаторно-курортное ле-
чение; оказание паллиативной медицинской 
помощи; спортивная подготовка и т. д. 

Важной задачей является поиск постав-
щиков и максимальной выгоды. В таком слу-
чае заказ должен обязательно публиковаться 
на сайте муниципалитета вне зависимости от 
суммы. Как только договор муниципально-
го заказа заключен, он помещается в реестр 
на сайте муниципального заказа. Основной 
целью является создание таких условий, как 
экономия бюджета, свободная конкуренция 
и прозрачность транзакций. Другим важным 
условием обеспечения данных действий в 
местном сообществе является порядок осу-
ществления муниципального заказа. Основ-
ными проблемами в настоящее время яв-
ляются слабый контроль в области муници-
пального заказа и наличие коррупционной 
составляющей.

Внимание студентов привлекли также 
проблемы оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления. В до-
кладе студентки 1-го курса ДОСС Ю. Мокиной 
было подчеркнуто отсутствие детализации 
механизма оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности органов и долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния. Действующим законодательством никак 
не обозначены правовые последствия несо-

гласия населения с количественными и каче-
ственными показателями эффективности де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния, отраженными в докладе главы муници-
пального образования, в том числе в случае 
вступления в юридическую силу решения о 
поощрении муниципального образования за 
высокие результаты. Мониторинг эффектив-
ности деятельности органов местного само-
управления, рейтинги муниципальных обра-
зований являются основанием для определе-
ния «лучших» практик управления городски-
ми округами и муниципальными районами 
на государственном уровне. При этом важ-
нейшим критерием для поощрения муници-
пального района или городского округа яв-
ляется создание условий комфортной жизни 
людей в населенных пунктах, подлежащих ау-
диту. А с позиции демократии важна оценка 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления, данная именно его на-
селением. Причем следует учитывать мнение 
как большинства, так и меньшинства граж-
дан, которые принимают участие в обсужде-
нии местных вопросов.

Важным является также вопрос о том, ка-
кая информационная система будет обеспе-
чивать осуществление мероприятий, относя-
щихся к оценке населением эффективности 
деятельности глав муниципальных образо-
ваний и глав местных администраций. Ведь 
если доверить проведение такого мероприя-
тия учреждению, обслуживающему муници-
пальную информационную систему, то воз-
никают риски вмешательства в эту деятель-
ность должностных лиц местного самоуправ-
ления.

И. Абрамкина, студентка 3-го курса 
специалитета, выделила актуальные про-
блемы правового регулирования и практики 
осуществления оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния. Правовое регулирование вопросов оцен-
ки эффективности местного самоуправле-
ния по-прежнему остается одной из проблем 
юридической теории и практики. Термин 
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«эффективность» для населения и государ-
ства может пониматься совершенно по-раз-
ному. Так, для жителей приоритетное значе-
ние будет иметь то, насколько органы мест-
ного самоуправления удовлетворяют мест-
ные потребности, насколько политика муни-
ципального образования является социально 
ориентированной. Не имея юридического 
закрепления понятия «эффективность» и не 
зная, что именно нужно оценивать, сложно 
определить уровень эффективности осущест-
вления местной власти.

Механизм оценки у государства и насе-
ления также различается. Зачастую населе-
ние не берет во внимание соотношение того 
количества ресурсов, которое было представ-
лено местному самоуправлению, с теми ре-
зультатами, которые были достигнуты при 
помощи данных ресурсов, потому что граж-
данин в большинстве случаев не видит, куда 
именно идут его налоги. Стоит сказать и о 

комплексной оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления, ко-
торая определяется по формуле, установлен-
ной в методических рекомендациях. 

Основ ой проведения оценки эффектив-
ности являются статистические данные и 
субъективная оценка населением деятельно-
сти органов местного самоуправления. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что местное население крайне слабо 
влияет на деятельность публичной власти и 
оценку эффективности работы местной вла-
сти. Данная проблема может быть решена 
только при улучшении методики оценки эф-
фективности с ее переориентацией на уве-
личение значимости мнения местного насе-
ления, так как люди, проживающие на опре-
деленной территории, лучше знают все про-
блемы, с которыми приходится сталкиваться 
ежедневно. 

Т. М. Бялкина,
доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой конституционного 
и муниципального права

С. Н. Хорунжий, 
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного 
и муниципального права
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ОБЗОР РАБОТЫ СЕКЦИИ «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС» 
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

(апрель 2024 г.)

В рамках студенческой научной сессии 
ВГУ 18 апреля 2024 г. на юридическом фа-
культете состоялось заседание секции «Изби-
рательное право и процесс» (руководители 
секции: профессор Е. В. Сазонникова, препо-
даватель А. А. Березин). Заседание секции в 
2024 г. стало юбилейным, оно было проведе-
но в пятый раз. В работе секции приняли уча-
стие студенты, обучающиеся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

Свои доклады на заседании секции пред-
ставили: Т. Бадикова, К. Барболина, Е. Ба-
бакова, А. Гисич, Е. Джиоева, Н. Каданцев, 
И. Кожемяко, Е. Фомина. Научное руковод-
ство подготовкой докладов осуществляли: 
профессор Т. М. Бялкина, профессор Е. В. Са-
зонникова, доцент С. Н. Хорунжий, препода-
ватель В. Е. Китаева. На заседании в качестве 
слушателей присутствовали студенты 3-го 
курса бакалавриата, изучающие избиратель-
ное право по профилю направления подго-
товки.

В настоящий обзор вошли сообщения о 
докладах, подготовленные на основе при-
сланных авторами материалов.

Е. Бабакова сделала доклад на тему: 
«Современные способы обеспечения и за-
щиты избирательных прав граждан на вы-
борах в органы государственной власти». 
В своем докладе студентка обратила внима-
ние, что цифровизация избирательного про-
цесса ставит задачи по формированию новых 
способов защиты избирательных прав. Од-
ним из таких способов является возможность 
подачи обращений гражданами в электрон-
ной форме, число которых возрастает. 

В докладе прозвучало предложение о 
необходимости закрепления в законода-
тельстве конкретных требований и поряд-
ка подачи таких обращений через специ-
альные электронные сервисы, т. е. без ис-
пользования личной электронной почты. 
Оптимальным вариантом станет возмож-
ность подачи обращений только через 
портал «Госуслуги», поскольку с помощью 
данной системы возможно осуществить под-
тверждение личности заявителя. 

К. Барболина выступила с докладом на 
тему: « Дистанционное электронное голосо-
вание как инструмент преодоления абсенте-
изма». 

В начале доклада студентка отметила, 
что электоральную неактивность характери-
зует явление абсентеизма, которое понима-
ется в широком значении как уклонение от 
участия в политической жизни в целом, и в 
узком как электоральный абсентеизм, т. е. 
уклонение от участия в голосовании в про-
цессе избирательной кампании. 

В выступлении было отмечено, что на 
выборах Президента Российской Федерации 
в 2024 г. ЦИК России постановила провести 
дистанционное электронное голосование в 
28 субъектах Российской Федерации, где со-
гласно данным Минцифры России восполь-
зовались данной формой 4,4 млн человек, 
подавших заявление на портале «Госуслуги» 
и получивших статус «Учтено». По мнению 
выступающего, электоральная статистика 
свидетельствует, что голосование в дистан-
ционной форме повлияло на результат явки, 
поскольку на выборах главы государства в 
2018 г. проголосовало 67,5 % человек, а в 
2024 г. – 77,4 % (при этом дистанционно про-
голосовали 3,8 % населения).

Доклад Е. Джиоевой на тему: «О некото-
рых вопросах применения “муниципального © Сазонникова Е. В., 2024
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фильтра” на выборах высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации» был 
посвящен проблеме так называемого «му-
ниципального фильтра», состоящего в том, 
что выдвижение кандидата политической 
партией и выдвижение кандидата в поряд-
ке самовыдвижения должны поддержать от 
5 до 10 процентов депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований и 
(или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации. Подобное правовое 
регулирование появилось в российском зако-
нодательстве в связи с проведением прямых 
выборов высших должностных лиц субъек-
тов России. При введении «муниципального 
фильтра» в качестве основных оглашаемых 
целей его введения указывалось, что он по-
кажет уровень реальной поддержки кандида-
тов в регионах, позволит отсеивать заведомо 
непригодных для этой должности лиц и не 
давать им возможности ввести избирателей 
в заблуждение. 

Автором доклада был выделен ряд про-
блем, связанных с реализацией «муниципаль-
ного фильтра», в частности, появление своего 
рода «промежуточного звена» между населе-
нием и кандидатами; усиление политизации 
местного самоуправления. В заключение ав-
тор указала на необходимость либо ликви-
дации «муниципального фильтра», либо его 
реформирования, например, путем уменьше-
ния процента необходимых для сбора подпи-
сей выборных лиц или же разрешения им ста-
вить подписи за нескольких кандидатов.

Н. Каданцев в докладе на тему: «Дистан-
ционное электронное голосование как один 
из способов реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации» рассказал 
об этом способе голосования в Российской 
Федерации, упомянув и спорные моменты 
применения данного способа голосования 
на практическом примере выборов в Госу-
дарственную Думу в 2021 г. Также докладчик 
рассказал о системе безопасности и защи-
ты персональных данных при использова-

нии дистанционного электронного голосова-
ния на материалах выборов Президента Рос-
сийской Федерации в 2024 г. В заключение 
доклада была подчеркнута необходимость 
дальнейшего усовершенствования системы 
безопасности дистанционного электронного 
голосования.

С докладом на тему: «Выборы членов Со-
вета федеральной территории “Сириус”» вы-
ступил магистрант И. Кожемяко. Докладчик 
рассказал, что в систему органов публичной 
власти федеральной территории «Сириус» 
входит представительный орган – Совет фе-
деральной территории «Сириус» с пятилет-
ним сроком полномочий в составе 17 членов, 
из которых: 9 членов избираются в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о выборах на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам; 
по 3 члена назначаются Президентом Россий-
ской Федерации и Правительством Россий-
ской Федерации; 1 член назначается губерна-
тором Краснодарского края; глава админи-
страции «Сириуса» входит в состав Совета по 
должности. 

На основе ФЗ «О федеральной террито-
рии «Сириус» от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ 
и материалов выборов членов Совета феде-
ральной территории «Сириус» первого созы-
ва, состоявшихся в 2021 г., автор кратко оха-
рактеризовал основные этапы избиратель-
ной кампании. В частности, выборы были на-
значены Советом федеральной территории 
«Сириус»; подготовку и проведение выборов 
обеспечивали территориальная избиратель-
ная комиссия федеральной территории «Си-
риус» в количестве 11 членов с правом реша-
ющего голоса и участковые избирательные 
комиссии; было образовано 3 многомандат-
ных избирательных округа; выборы в Совет 
федеральной территории «Сириус» прово-
дились одновременно с выборами депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 
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Е. Фомина выступила с докладом на 
тему: «Порог явки избирателей: история, со-
временность и перспективы». В своем высту-
плении студентка осветила общие положе-
ния по данному вопросу: дала понятие поро-
га явки, а также рассказала о правовом ре-
гулировании в России вплоть до его отмены 
в 2006 г. Кроме того, в данном докладе был 
проанализирован зарубежный опыт решения 
вопроса о пороге явки, а также история регу-
лирования данного института на территории 
нашего государства в советский и современ-
ный периоды. Подводя итоги своего высту-
пления, студентка изложила аргументы «за» 
и «против» введения в Российской Федера-
ции минимального процента граждан, кото-
рые должны прийти на выборы и проголосо-
вать, чтобы выборы считались состоявшими-
ся. В современных условиях идея восстанов-
ления порога явки остается популярной, но 
как и любой другой институт, порог явки име-

ет как положительные, так и отрицательные 
стороны. В ходе своего исследования сту-
дентка пришла к выводу о том, что порог явки 
восстанавливать не следует, но при этом не-
обходимо вернуть избирателю возможность 
голосовать «против всех», поскольку в усло-
виях, когда наличие строки «против всех» по-
зволяет избирателю активно выразить свое 
негативное отношение ко всем участвующим 
в выборах кандидатам или партийным спи-
скам, неявка означает пассивную позицию 
избирателя, отказывающегося не только из-
бирать, но и голосовать «против всех». Таким 
образом, наличие порога явки сомнительно с 
точки зрения отражения воли избирателей. 
Пассивная позиция любого числа избирате-
лей не должна препятствовать активным из-
бирателям выражать свою волю на выборах, 
и каков бы ни был показатель явки, нет осно-
вания считать, что неявившиеся избиратели 
пожелали, чтобы выборы не состоялись.

Е. В. Сазонникова,
доктор юридических наук, профессор кафедры

конституционного и муниципального права
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17 апреля 2024 г. состоялось заседание 
секции конституционного права зарубежных 
стран студенческой научной конференции 
юридического факультета, на котором высту-
пили студенты 1-го курса, в наибольшей мере 
интересующиеся конституционным правом 
зарубежных стран. В докладах прозвучали 
выводы и суждения по наиболее интересу-
ющим студентов вопросам науки и практики 
конституционного права: особенностям ста-
туса монарха в современных государствах, 
институту гражданства в ФРГ, деятельности 
омбудсменов в зарубежных странах, импич-
менту в США и институту референдума в 
Швейцарской Конфедерации, политическим 
партиям во Франции и конституционному 
устройству Республики Абхазия.

Э. Бавыкина, студентка 1-го курса бака-
лавриата, выступила с сообщением на тему: 
«Институт омбудсмена в России и зарубеж-
ных странах». Она провела сравнитель-
но-правовое исследование деятельности ом-
будсменов в Швеции и России. Актуальность 
выбранной темы обусловлена тем, что права 
и свободы человека и гражданина являются 
одним из важнейших правовых институтов, 
поэтому требуют особого порядка и системы 
защиты. Значимую роль в защите прав и сво-
бод человека играют именно омбудсмены. 
История развития данного института берет 
начало в первой четверти XIX в., когда в Шве-
ции появилась должность омбудсмена. В на-
стоящее время в Швеции действует развет-
вленный механизм контроля, который вклю-
чает в себя целую систему уполномоченных 
по правам человека. Положительный опыт 
функционирования данного правозащитного 

института в зарубежных странах обусловил 
появление омбудсменов в других странах, в 
том числе Уполномоченного по правам чело-
века в России. 

А. Воронова и К. Остоухова, студентки 
1-го курса бакалавриата, посвятили свое вы-
ступление анализу полномочий главы госу-
дарства в области внешней политики на при-
мере ФРГ, США, Франции и Великобритании. 
Полномочия главы государства различаются 
в зависимости от формы правления: респу-
блика или монархия и ее вид. В парламент-
ской республике президент обычно играет 
роль ограниченного исполнительного орга-
на. Внешняя политика в парламентской ре-
спублике находится в компетенции прави-
тельства, которое возглавляется премьер-ми-
нистром, получающим мандат от парламента 
(или Федеральным канцлером в ФРГ). Пре-
зидент в президентской республике играет 
важную роль в формировании, проведении 
и контроле внешней политики страны, а его 
полномочия сосредоточены в руках одного 
лица, что обеспечивает эффективное руко-
водство и координацию действий в области 
международных отношений, например, в 
США. В смешанной республике, сочетающей 
элементы парламентской и президентской 
форм правления, полномочия главы государ-
ства зависят от конкретной конституционной 
модели и установленных законодательством 
норм. Что касается роли монарха в осущест-
влении внешнеполитического курса, то его 
полномочия также определяются видом мо-
нархии и политическим режимом. В боль-
шинстве монархий, являющихся парламен-
тарными, полномочия монарха в этой сфере 
являются традиционными и довольно скром-
ными, хотя исторические условия существо-
вания монархий предполагают участие во 
внешнеполитической деятельности всех выс-
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ших органов государственной власти: короля, 
правительства и парламента (например, в Ве-
ликобритании).

Е. Жукова и К. Меркулова, студентки 
1-го курса бакалавриата, выбрали для докла-
да интересную и актуальную тему: «Респу-
блика Абхазия: конституция, государствен-
ные символы и проблемы международного 
признания». Они осветили международную 
позицию в отношении Республики Абхазия, 
которая является частично признанным го-
сударством. Докладчиками были названы 
5 государств, признавших данную страну, 
они осветили историю конфликта Апсны (на-
циональное название исследуемой террито-
рии) и Республики Грузия, охарактеризовали 
Конституцию и государственную символику 
Республики Абхазия. В результате анализа 
проблематики международного признания 
выявлены основные ее составляющие: про-
блема ограничения права абхазского наро-
да на самоопределение и ее обоснование с 
позиции не признающих суверенитет Апсны 
государств; вопрос «невидимости» Абхазии 
в силу ассоциаций с Грузией; существенное 
ограничение возможности самозащиты сво-
их прав гражданами изучаемой Республи-
ки в международных органах и организаци-
ях; препятствие развитию экономического 
и культурного потенциала на международ-
ных платформах. В результате сделан вывод 
о значимости рассмотренной проблемы не 
только в контексте взаимоотношений Апсны 
и Грузии, но и других государств и развития 
всего мирового сообщества.

С. К альманович, студентка 1-го курса ба-
калавриата, выступила с докладом на тему: 
«Институт гражданства в ФРГ». Она отме-
тила, что в январе 2024 г. в Германии про-
шла масштабная реформа законодательства 
о гражданстве, в результате которой суще-
ственно изменился ряд аспектов приобрете-
ния и оснований для сохранения немецкого 
гражданства. Важным изменением стало со-
кращение продолжительности обязательного 
проживания на территории ФРГ, необходи-

мого для приобретения германского граж-
данства по процедуре натурализации. Если 
ранее требовался 8-летний период пребыва-
ния в стране, то сейчас этот срок составляет 
5 лет. Кроме того, в законодательстве Герма-
нии появилась возможность ускорения про-
цесса натурализации до 3 лет для отдельных 
категорий соискателей. Одним из нововве-
дений стала отмена запрета на множествен-
ное гражданство. Реформированный акт об-
легчил условия для получения германского 
подданства двумя категориями лиц: детьми и 
представителями старшего поколения. В от-
ношении несовершеннолетних детей, родив-
шихся на территории Германии у иностран-
ных граждан, закон о гражданстве устанав-
ливает более широкое применение принци-
па «права почвы», нежели ранее. Для граж-
дан иностранных государств старше 67 лет, 
имеющих значительный стаж проживания и 
трудовой деятельности в ФРГ, предусмотрен 
существенно упрощенный порядок натура-
лизации. Студентка отметила, что при сопо-
ставлении института гражданства в Федера-
тивной Республике Германия и Российской 
Федерации обнаруживается ряд концепту-
альных сходств, а также существенных отли-
чий. Реформа 2024 г. отразила стремление 
германского законодателя к созданию более 
инклюзивной модели гражданства, сочетаю-
щей либерализацию условий интеграции при 
одновременном сохранении мер по обеспе-
чению национальной безопасности.

А. Копаева и П. Мартьянова, студентки 
1-го курса бакалавриата, выступили с инте-
ресным сообщением на тему: «Референдумы 
в Швейцарской Конфедерации: правовое ре-
гулирование и практика проведения». Швей-
цария считается родиной референдума, так 
как занимает первое место в мире по числу 
референдумов. С 1848 г., когда было созда-
но государство и принята первая конститу-
ция, в Швейцарии проведено более 500 ре-
ферендумов. Регулирование референдумов 
осуществляется действующей Конституци-
ей Швейцарской Конфедерации 1999 г., они 
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проводятся на местном, региональном и 
общефедеральном уровнях (в том числе по 
инициативе граждан). Только в 2017 г. про-
шло 7 федеральных референдумов: по упро-
щению натурализации мигрантов, фонду до-
рог, пересмотру корпоративного налогового 
кодекса, отказу от ядерной энергии, актам 
о продуктовой безопасности, дополнитель-
ному финансированию пенсий, проведению 
пенсионной реформы. В среднем явка на ре-
ферендумы составляет 46 %. Таким образом, 
в Швейцарии наиболее часто применяется 
референдум как институт непосредственной 
демократии для участия граждан в принятии 
важных государственных решений. 

А. Пестрецова, студентка 1-го курса бака-
лавриата, рассказала про политические пар-
тии в современной России и Франции. Наи-
более активное влияние на политическую 
жизнь оказывают политические партии. Пер-
вым в мире законом, разрешающим свобод-
ное образование союзов некоммерческого 
характера, является Закон Франции от 1 июля 
1901 г. «Об ассоциациях». В 1910 г. в этой 
стране были определены юридические усло-
вия участия политических партий в избира-
тельных кампаниях, а в 1958 г. основы статуса 
политических партий закрепили в действую-
щей Конституции Франции. В Российской Фе-
дерации статус политических партий регули-
руется Конституцией РФ 1993 г. и Федераль-
ным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О 
политических партиях». Примечательно, что 
во Франции политические партии для осу-
ществления своей деятельности не обязаны 
проходить процедуру государственной ре-
гистрации, однако для получения прав юри-
дического лица партии должны соответство-
вать требованиям Закона «Об ассоциациях» 
и быть надлежащим образом зарегистриро-
ваны в органах Министерства внутренних 
дел. Особенностью французского механизма 
государственной регистрации политических 
партий по сравнению с российским является 
то, что государственные органы, осуществля-
ющие регистрацию, не вправе отказать поли-

тической партии в регистрации. Запрет дея-
тельности политических партий возможен 
только в судебном порядке. Если не было 
соответствующего решения суда о запрете 
деятельности политической партии, то пар-
тия продолжает осуществлять свою деятель-
ность свободно и без каких-либо ограниче-
ний. В России на данный момент действуют 
25 зарегистрированных партий: «Единая Рос-
сия» (обладает большинством в парламен-
те и поддерживает внутреннюю и внешнюю 
политику Президента РФ), КПРФ, ЛДПР, «Но-
вые люди», «Родина», «Яблоко», «Справедли-
вая Россия – Патриоты – За правду» и др. Во 
Франции на политической арене представле-
но несколько десятков политических партий, 
это, в частности, «Возрождение», «Демокра-
тическое движение», «Республиканцы», «На-
циональное объединение», «Непокоренная 
Франция», «Социалистическая партия» и др. 
Студентка охарактеризовала данные полити-
ческие партии и отметила, что несмотря на 
разные подходы к правовому регулированию 
деятельности политических партий во Фран-
ции и России, обе страны стремятся обеспе-
чить прозрачность и демократичность поли-
тического процесса.

Д. Суш кова, студентка 1-го курса бака-
лавриата, изложила особенности института 
импичмента и его практики в США. Консти-
туции многих государств закрепляют про-
цедуру импичмента – досрочное смещение 
президента с должности при наступлении 
определенных обстоятельств. Например, в 
США Президент может быть подвергнут про-
цедуре импичмента в случае совершения го-
сударственной измены, взяточничества или 
другого тяжкого преступления. Студентка 
охарактеризовала данную процедуру в США 
и в России, выделила их сходство и обратила 
особое внимание на различия. Была проана-
лизирована практика реализации импичмен-
та в США в отношении Президента Д. Трам-
па в 2019 и 2021 гг.: Палата Представителей 
дважды начинала процедуру отрешения от 
должности и голосовала «за», но Сенат оба 
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раза голосовал «против». В заключение до-
клада студентка отметила, какие механизмы 
импичмента в США могут быть заимствова-

ны для совершенствования законодательства 
Российской Федерации (в частности, прове-
дение парламентских расследований).

И. А. Стародубцева,
кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права 

И. И. Тюнина, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права 
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почте или по электронной почте. В случае если материал направляется в редакционную коллегию по 
почте, нужно прилагать электронный носитель, содержащий файл со статьей автора.

Подписанный автором (соавторами) текст публикации оформляется одним файлом, который 
содержит следующую информацию и структуру: 

– индекс УДК;
– инициалы и фамилия автора (соавторов) на русском и английском языках;
– наименование образовательной, научной или иной организации, в которой автор (соавторы) 

работает (или занимает соответствующую должность), на русском и английском языках;
– название статьи на русском и английском языках;
– аннотация статьи на русском и английском языках;
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адреса, адреса электронной почты.

1.4. Для аспирантов, соискателей, магистров дополнительно необходимо прислать в редакцию 
журнала выписку из протокола заседания кафедры (сектора, подразделения организации) о реко-
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дителя о рекомендации присланного материала к опубликованию в журнале. 

1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подлежат рецензированию. Представляя статью для пу-
бликации, автор тем самым выражает согласие на ее редактирование и размещение на сайте жур-
нала, а также в системе открытого доступа научных журналов – научной электронной библиотеке 
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1.6. Плата с авторов за публикацию статей не взимается. 
1.7. Редакционная коллегия рекомендует в списке литературы ссылаться на статьи из журналов, 
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автору за счет редакции.
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(размера) через 1,5 интервала. 

2.2. Все поля на листе составляют по 2 см. 
2.3. Сноски оформляются постранично. Нумерация сквозная. Правила оформления сносок – 
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всякий раз приводя полные сведения о цитируемом источнике. 
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2.6. Таблицы, схемы, иллюстрации. 
2.6.1. Каждая таблица печатается на отдельной странице через 1,5 интервала и нумеруется со-
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аббревиатур помещаются в сноске (примечаниях), а не в названии таблиц. Для сноски применяется 
символ – *. Если используются данные из другого опубликованного или неопубликованного источ-
ника, должно быть полностью приведено его название. 

2.6.2. Схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и представлены в виде отдельных 
файлов. 

2.6.3. Иллюстрации (фотографии) должны быть только черно-белыми, отсканированы с разре-
шением 300 точек на дюйм и сохранены в отдельном файле в формате tif или jpg. 

2.7. Все страницы рукописи следует пронумеровать.
2.8. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принима-

ются. 

3. РЕШЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ И ОТКАЗ В ПУБЛИКАЦИИ 

3.1. Автор, направляя в журнал текст статьи, обязуется до принятия решения о публикации не 
представлять идентичный материал другим печатным изданиям. 

3.2. В случае если для принятия решения о публикации необходимы познания в узкой обла-
сти юриспруденции, редакционная коллегия направляет статью для заключения специалистам или 
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3.4. Рукописи, представленные для публикации, не возвращаются. 
3.5. Мнение редакционной коллегии не всегда может совпадать с точкой зрения автора.
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1.1. Accepted for publication materials containing results of scientific researches issued in the form of 
full papers, short communications, reviews. The journal may be published reviews and surveys conducted 
scientific conferences (forums, seminars).

1.2. The content sent to the editorial Board of the journal of materials and design should conform to 
established requirements, including a thematic focus. The question of publication solves editorial Board 
of the journal.

1.3. For publication must be submi~ed to the editorial Board materials by mail or e-mail. In case the 
material is sent to the editorial Board by mail, you need to apply the electronic media containing the file 
with the article author.

Signed by author (authors) of the text of the publication shall be by a single file that contains the 
following information and structure:

– UDC index;
– the initials and surname of author (authors) in Russian and English languages;
– name of educational, scientific or other organization where the author (authors) works (or 

corresponding position) in Russian and English languages;
– title of the article in Russian and English languages;
– the abstract in Russian and English languages;
– key words in Russian and English languages;
– the date of dispatch of material to the journal;
– the text of the article;
– information about the author (authors) in Russian and English with full surname, name, patronymic, 

academic degree, academic rank, main place of work, position, number (office, home or mobile) phone, 
home or business address, e-mail addresses.

1.4. For graduate students, applicants, masters also required to send to the journal the extract of the 
minutes of the meeting of the Department (sector, organizational unit) on the recommendations of the 
submi~ed material for publication in the journal or brief opinion of the supervisor on the recommendations 
of the submi~ed material for publication in the journal.

1.5. The articles submi~ed to the journal are subject to peer review. By submi~ing an article for 
publication the author thereby agrees to the editing and placement on the magazine’s website and in open 
access scientific journals – scientific electronic library (www.elibray.ru).

1.6. The fee to authors for publication of articles is not charged.
1.7. The editorial Board recommends in the bibliography to refer to articles from journals published 

by Voronezh State University («Vestnik VGU. Series a Right»; «Constitutionalism and constitutional law»; 
«Legal notes»; «Legal science and reform of legal education»; «Journal of administrative procedure», etc.) 
on the subject of the work. This can be done on the website of the law faculty of VSU or in the RSCI, by 
searching for key words.

1.8. Frequency of publication: four times a year. Author’s copy is sent to the author by the publisher.
If you have any questions you can contact the editorial office by telephone: +7 (473) 220-83-78 or 

e-mail: e-a-bondareva@ya.ru
Editorial address: 394018, Voronezh, Lenin sq., 10A, office. 712.
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2.1. The text is printed in the text editor WinWord, font times new Roman 14 pin (size) with 1.5 line 
spacing.

2.2. All margins shall be 2 cm.
2.3. Footnotes are issued by page. The numbering is continuous. Rules for footnotes (GOST 7.0.5–

2008 «Bibliographic reference. General requirements and rules»). In order to avoid errors, the editorial 
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spaces and punctuation marks constitute a single printed sheet).

2.5. The names of institutions, public authorities, international organizations are not reduced. All 
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2.6. Tables, charts, illustrations.
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appearance in the text. Each column (column) should have a short name (it can be used in abbreviations). 
Explanations of terms and abbreviations are placed in footnotes (notes), but not in the name table. For 
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saved in a separate file in tif or jpg format.
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3. THE DECISION ON THE PUBLICATION AND REFUSAL 
IN THE PUBLICATION 

3.1. The author submi~ing to a journal article, shall before making a decision on the publication do 
not represent identical material to other Newspapers.

3.2. In the case for decision on the publication of the knowledge needed to narrow the field of 
jurisprudence, the editorial board sends the article for the conclusion to specialists or experts. In some 
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3.3. Rejection is possible in the following cases:
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– negative opinion of the editorial board.
3.4. Manuscripts submi~ed for publication will not be returned.
3.5. The opinion of the editorial board may not always coincide with the point of view of the author.


