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ÒÅÎÐÈß È ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈß. 
ÒÅÎÐÈß ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ (ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ) ÏÐÀÂÀ

УДК 342, 347.1 

А. В. Волкова 

Воронежский государственный университет

ПРЕЮДИЦИЯ КАК ГАРАНТ ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
И ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

В конституционном праве большинства демократических государств в той или иной 
форме закреплен принцип правовой определенности в качестве гарантии соблюдения 
прав человека и основных свобод в деятельности органов государственной власти. 
В статье рассматривается важность следования принципу правовой определенности 
в правоприменении и его влияние на доверие к закону и действиям государства. Ав-
тор подчеркивает, что соблюдение данного принципа способствует укреплению пра-
вового государства, обеспечивает принятие решений на законной основе и требует 
внимательной и ответственной оценки фактических обстоятельств. Автор приходит 
к выводу, что соблюдение принципа правовой определенности через призму прею-
дициальности судебных актов является ключевым элементом для обеспечения спра-
ведливости, законности и доверия к правовой системе, что важно для стабильности 
и развития общества. Также подчеркивается важность требования определенности 
и непротиворечивости законодательного регулирования в контексте принципа вер-
ховенства права для обеспечения правовой стабильности и справедливости. Кроме 
того, отмечается, что преюдициальные факты являются важным инструментом для 
достижения этих целей в рамках правосудия.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: правовая определенность, конституционное право, верховен-
ство права, преюдициальные факты, арбитражный процесс.

PRECEDENT AS A GUARANTEE OF LEGAL CERTAINTY 
AND THE SUPREMACY OF LAW

In constitutional law of most democratic states, the principle of legal certainty is enshrined 
in one form or another as a guarantee of the protection of human rights and fundamental 
freedoms in the activities of state authorities. The article discusses the importance of 
adhering to the principle of legal certainty in legal practice and its impact on trust in the 
law and the actions of the state. The author emphasizes that adherence to this principle 
contributes to the strengthening of the rule of law, ensures decision-making on a lawful 
basis, and requires careful and responsible evaluation of factual circumstances. The author 
concludes that adherence to the principle of legal certainty through the prism of judicial 
precedent is a key element in ensuring justice, legality, and trust in the legal system, which is 
important for the stability and development of society. The importance of the requirement 
for the certainty and consistency of legislative regulation in the context of the rule of law 
is also highlighted to ensure legal stability and justice. The author also notes that judicial 

© Волкова А. В., 2024
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В современном арбитражном процес-
се одним из доказательственных ресурсов, 
способствующих эффективному разрешению 
споров, является институт преюдиции. Кон-
ституционные ценности общеобязательности 
и непротиворечивости судебных актов согла-
суются с принципами независимости судеб-
ной власти и состязательности в судебном 
процессе, что находит свое отражение в ар-
битражном судопроизводстве через приме-
нение данного института. 

Преюдициальные факты играют значи-
тельную роль в толковании судебных актов и 
определении их объема и содержания. Прею-
дициальные факты не ограничиваются лишь 
конкретным спором, они оказывают влияние 
на будущие решения схожих вопросов. Пре-
юдиция, таким образом, является централь-
ным элементом в интерпретации и понима-
нии судебных решений, она определяет не 
только то, что было решено, но и каковы ее 
правовые последствия для будущих судебных 
процессов. Она помогает определить, можно 
ли повторно рассматривать определенные 
вопросы, а также какие из них остались не-
решенными, но подпадающими под рамки 
судебного решения. Преюдиция, таким обра-
зом, устанавливает границы окончательно-
сти судебного решения и определяет, какие 
вопросы должны рассматриваться как разре-
шенные в предыдущем процессе.

Хотя преюдиция иногда может казаться 
сложным правовым инструментом, она явля-
ется неотъемлемой частью правовой систе-
мы, способствующей стабильности, предска-
зуемости и справедливости в правовых отно-
шениях. Поэтому понимание и корректное 
применение преюдиции важно для обеспече-

ния эффективности и справедливости судеб-
ных решений.

В силу конституционного принципа вер-
ховенства права все органы государствен-
ной власти, включая судебную власть, обя-
заны действовать в соответствии с конститу-
цией и иными нормативными актами, не на-
рушая их и не создавая противоречий меж-
ду ними. Важным аспектом верховенства 
права является правовая определенность. 
Следование этому принципу в правоприме-
нении играет ключевую роль в обеспечении 
справедливости, эффективности и доверия к 
правовой системе. Поддержание правовой 
определенности гарантирует, что законы бу-
дут толковаться и применяться однозначно 
и предсказуемо, что важно для обеспечения 
равенства перед законом и защиты прав 
граждан.

Требование определенности и непроти-
воречивости законодательного регулирова-
ния, связанное с принципом верховенства 
права, совершенно важно для обеспечения 
правовой стабильности и справедливости в 
обществе, а преюдициальные факты служат 
инструментом для достижения этих целей в 
рамках осуществления правосудия.

Л. Вильдхабер подчеркивает, что «имен-
но через единство правоприменения дости-
гается выполнение международного и кон-
ституционного принципов равенства всех 
перед законом и судом, равного права каж-
дого перед законом и судом, равного права 
каждого на судебную защиту, и только таким 
путем создается правовая определенность. 
Господство права и эффективность защиты 
прав всех участников экономических отноше-
ний не будут гарантированы в условиях раз-

precedents are an important tool for achieving these goals within the framework of justice.
K e y  w o r d s: legal certainty, constitutional law, rule of law, judicial precedents, arbitration 
process.

Поступила в редакцию 10 июня 2024 г.
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личного понимания и применения правовых 
норм судами»1.

Действительно, единство правопримене-
ния является ключевым элементом обеспече-
ния правовой определенности и соблюдения 
принципов равенства перед законом и судом.

Различное толкование и применение 
правовых норм судами может создавать про-
тиворечия, неопределенность и несправедли-
вость в правоприменительной практике, ведя 
к нарушению принципов правовой опреде-
ленности и равноправия перед законом.

Добиться единства правоприменения мы 
сможем только тогда, когда правовая квали-
фикация правоотношения будет обладать 
свойством преюдициальности. Ведь именно 
преюдиция укрепляет единство правоприме-
нения, являясь величайшим стражем право-
вой стабильности и справедливости, создаю-
щим неизменную основу для будущих судеб-
ных актов.

Проблема, которую мы хотим поднять, 
заключается в том, что отсутствие преюди-
ции правовой квалификации спорного пра-
воотношения позволяет стороне судебного 
разбирательства разрешить один и тот же во-
прос более одного раза. Отсутствие преюди-
циальной силы в выводе судов относительно 
правовой квалификации представляет науч-
ную проблему. Это порождает возможность 
многократного рассмотрения одних и тех же 
вопросов, что может привести к неопреде-
ленности, противоречиям в судебной практи-
ке и ограничивает возможности сторон доби-
ваться правовой защиты.

Преюдициальная сила вопросов права 
и вопросов факта является ключевым аспек-
том в решении данной проблемы. Когда су-
дебный акт окончательно устанавливает пра-
вовую квалификацию правоотношения, это 
решает вопрос раз и навсегда, предотвращая 
повторные рассмотрения и создавая необхо-
димую устойчивость и надежность в право-
вой практике.

Российская правовая система чувствует 
неоспоримую институциональную потреб-

ность в том, чтобы суды выносили преюдици-
альные решения, которыми бы разрешались 
и вопросы права, и вопросы факта.

Это необходимо для предотвращения по-
вторного судебного разбирательства с целью 
изменения исхода дела. Сторонам не должно 
быть позволено свободно преодолевать пре-
юдицию.

Судебная практика Верховного Суда Рос-
сийской Федерации достаточно однозначна в 
этом вопросе, что иллюстрируется конкрет-
ными примерами.

Компания «Арсен» обратилась с иском 
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, требуя признания сво-
его права собственности по истечении срока 
давности на объекты недвижимости: произ-
водственный корпус, административное зда-
ние и гараж. 

Решением Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
оставленным без изменения постановлением 
Тринадцатого арбитражного апелляционно-
го суда, иск удовлетворен. Постановлением 
Арбитражного суда Северо-Западного округа 
решение и постановление отменены, в удов-
летворении требований отказано. Не согла-
сившись с постановлением суда округа, за-
явитель обратился в Верховный Суд Россий-
ской Федерации с кассационной жалобой, в 
которой просит его отменить, ссылаясь на су-
щественное нарушение норм материального 
права.

Заявитель, выражая свое несогласие с ре-
шениями апелляционного и окружного судов, 
отмечает, что хоть спорные объекты действи-
тельно были признаны самовольными соору-
жениями в предыдущем судебном процессе, 
это не должно влиять на текущий спор. По 
мнению заявителя, суд не обязан придавать 
преюдициальное значение выводам других 
судов относительно правовой квалификации 
спорных отношений. В данном случае отне-
сение спорных объектов к самовольным по-
стройкам является вопросом правовой оцен-
ки, а не фактом, и обусловлено применением 
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критериев, определенных ст. 222 Граждан-
ского кодекса РФ. Следовательно, суд окру-
га неправомерно сослался на выводы преды-
дущего дела относительно самовольных по-
строек. 

Дело передано на рассмотрение в судеб-
ное заседание Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Россий-
ской Федерации, поскольку вызывает ин-
терес довод заявителя о том, что в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ фактические обстоятельства 
дела освобождаются от подтверждения, но 
их правовая оценка может быть различной 
в зависимости от характера спора. Посколь-
ку арбитражный суд не обязан принимать во 
внимание выводы других судов относитель-
но толкования правовых норм, то оценка 
фактических обстоятельств и доказательств, 
представленная судом в предыдущем спо-
ре, а также применение норм материально-
го права не должны иметь преюдициального 
значения2.

О том, что преюдициальное значение 
имеют юридические факты, а не их право-
вая квалификация, свидетельствует пози-
ция Верховного Суда РФ (Определение Вер-
ховного Суда РФ от 11 августа 2022 г. по делу 
№ 310-ЭС22-5767, А09-1667/20203, Определе-
ние Верховного Суда РФ от 29 января 2019 г. 
№ 304-КГ18-15768 по делу № А46-18028/20174, 
Постановление Верховного Суда РФ от 
17 ноября 2014 г. № 303-АД14-3647 по делу 
№ А04-2341/20145.

Предлагаемая реформа арбитражного 
процесса нашла отражение в практике Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. 

В Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 25 декабря 2023 г. № 60-П «По 
делу о проверке конституционности статьи 
809 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и части 3 статьи 69 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина С. В. Фила-
това» высший судебный орган конституци-
онного контроля указал: «Преюдициальное 

значение вступившего в силу решения суда 
общей юрисдикции об истечении срока ис-
ковой давности будет распространяться на 
установленные таким судебным актом фак-
тические обстоятельства. Данная же судом 
общей юрисдикции их правовая квалифика-
ция (определение юридической сущности), 
отражающая итоговый вывод соответствую-
щего решения, также не может быть отвер-
гнута арбитражным судом – исходя из обяза-
тельности и исключительности решения суда 
общей юрисдикции (о том же денежном тре-
бовании того же истца к тому же ответчику), 
вступившего в законную силу». Преюдици-
альное значение вступившего в силу решения 
суда общей юрисдикции об истечении срока 
исковой давности будет распространяться на 
установленные таким судебным актом фак-
тические обстоятельства. Данная же судом 
общей юрисдикции их правовая квалифика-
ция (определение юридической сущности), 
отражающая итоговый вывод соответствую-
щего решения, также не может быть отвер-
гнута арбитражным судом – исходя из обяза-
тельности и исключительности решения суда 
общей юрисдикции (о том же денежном тре-
бовании того же истца к тому же ответчику), 
вступившего в законную силу6.

Как мы видим, есть случаи, когда судеб-
ная практика Верховного суда РФ и позиции 
Конституционного суда РФ могут различать-
ся, что создает противоречия в правоприме-
нении. Конституционный суд Российской Фе-
дерации является органом конституционного 
контроля и обладает властью толковать Кон-
ституцию РФ и законы в соответствии с ее ду-
хом и основными принципами. И поскольку 
Конституция Российской Федерации являет-
ся основой правовой системы государства, 
позиция Конституционного Суда РФ еще раз 
подтверждает, что преюдиция в правовой си-
стеме имеет огромное значение для обеспе-
чения правовой определенности и верховен-
ства закона. Она не только служит основой 
для обеспечения правовой определенности и 
верховенства права, но и отражает сущность 
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правовой системы как таковой, выступает 
важным элементом в формировании обще-

ственного правосознания и укрепления цен-
ностей правового государства.

1 Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека // Государство и право. 
2001. № 12. С. 5–12.

2 Определение Верховного Суда РФ от 28 июня 2021 г. № 307-ЭС20-22282 по делу № А56-
129764/2019. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 11 августа 2022 г. по делу № 310-ЭС22-5767, А09-1667/2020. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».  

4 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29 янва-
ря 2019 г. № 304-КГ18-15768 по делу № А46-18028/2017. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».  

5 Постановление Верховного Суда РФ от 17 ноября 2014 г. № 303-АД14-3647 по делу № А04-
2341/2014. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

6 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2023 г. № 60-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 3 статьи 69 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
С. В. Филатова». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В науке конституционного права совре-
менной России термин «конституционность» 
используется учеными при исследовании 
различных конституционно-правовых явле-
ний. В Конституции Российской Федерации 
данный термин употребляется в нескольких 
статьях при характеристике соответствия за-
конов Конституции Российской Федерации. 

И. А. Кравец при исследовании консти-
туционности нормативных правовых актов 
в России определяет ее как ядро доктрины и 
практики конституционализма, нацеленного 

на обеспечение верховенства конституции в 
правовой системе страны. Он обоснованно 
полагает, что понятия конституционности и 
законности взаимосвязаны, они представля-
ют собой различные уровни обеспечения об-
щего явления – верховенства права в разных 
сферах жизнедеятельности человека, функ-
ционирования государства и общества. Но 
конституционность – явление более высокого 
правового порядка, чем законность1. 

По мнению Н. В. Витрука, конституцион-
ность – это правовой режим организации и 
функционирования демократического госу-
дарства, благодаря которому это государство 
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приобретает характер правового государ-
ства. Тем самым ученый связывает содержа-
ние конституционности с правовым государ-
ством. В более широком смысле конституци-
онность есть система реально действующего 
права, обеспечивающая наличие правовой 
конституции, ее верховенство и прямое дей-
ствие на всей территории государства, а так-
же ее обеспечение и охрану (защиту)2.

А. А. Малюшин использует термин «кон-
ституционность» только применительно к со-
ответствию Конституции законодательных и 
других правовых актов. По его мнению, само 
такое соответствие обеспечивается не дости-
жением формального сходства либо даже 
буквальным воспроизведением в правовом 
акте соответствующих конституционных 
принципов, норм и положений, а сущност-
ным их соответствием, отсутствием содер-
жательных и логических противоречий и рас-
хождений в их смысловой структуре3.

Автор настоящей статьи также обраща-
лась к исследованию конституционности как 
элемента механизма обеспечения верховен-
ства Конституции Российской Федерации, 
предлагая модель режима конституционно-
сти, характеризующего состояние правовой 
системы в целом4.

Модель режима конституционности 
предполагает следующие характеристики 
правовой системы: 

а) соответствие Конституции Российской 
Федерации всех иных нормативных право-
вых актов; 

б) соответствие законам подзаконных 
актов; 

в) соответствие Конституции Российской 
Федерации правоприменительной практики; 

г) регулирование Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, 
конституциями (уставами) и законами субъ-
ектов Федерации основных правил разреше-
ния коллизий; 

д) закрепление в законодательстве от-
ветственности (конституционной, админи-
стративной, дисциплинарной) за нарушение 

Конституции Российской Федерации в пра-
вотворчестве и правоприменении. 

С целью системного регулирования кол-
лизионных отношений как результата нару-
шения конституции предлагается формиро-
вание коллизионного права как подотрасли 
конституционного права. 

И. А. Кравец связывает подходы к пони-
манию конституционности с типами право-
понимания. Он полагает, что современный 
конституционализм опирается на различные 
типы правопонимания, которые, несомненно, 
оказывают влияние на природу конституци-
онности. Поэтому конституционность с точ-
ки зрения применяемого правопонимания 
может иметь несколько уровней измерения. 
Во-первых, может применяться естествен-
но-правовая теория конституционности, в ос-
нове которой лежит идея естественных прав 
и свобод личности. Поэтому правовые акты 
могут оцениваться с позиции соответствия 
их общепризнанным правам и свободам че-
ловека и гражданина. Во-вторых, может ис-
пользоваться позитивистская теория кон-
ституционности, согласно которой правовые 
акты оцениваются на предмет соответствия 
конституции по форме или по содержанию. 
При этом принимается во внимание толь-
ко буквальный смысл конституционных по-
ложений, т. е. содержание норм, нашедших 
закрепление в конституции. В-третьих, кон-
ституционность может рассматриваться как 
категория историческая и изменчивая в ходе 
эволюции человеческих обществ и социаль-
ного прогресса. В этом случае применяется 
историко-правовая теория конституционно-
сти, при которой устанавливаются взаимо-
связи между действующими правовыми нор-
мами, политическими мотивами их принятия 
и историческими условиями формирования 
соответствующих конституционно-правовых 
институтов, принципов и норм5.

Таким образом, существует два основ-
ных подхода к пониманию категории «кон-
ституционность». Первый подход ограничи-
вается пониманием конституционности как 
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соответствия конституции иных норматив-
ных правовых актов. Сторонники второго 
подхода рассматривают конституционность 
более широко, учитывая при этом правопо-
нимание, правоприменение и общий режим 
функционирования правового государства.

Некоторые новые конституции зарубеж-
ных стран, принятые в начале XXI в., содер-
жат термин «конституционность», под кото-
рым понимается соответствие конституции 
иных нормативных актов, а также деятель-
ность государства на основе конституцион-
ных норм. 

В Конституции Демократической Респу-
блики Восточный Тимор 2002 г.6 ст. 2 назы-
вается «Суверенитет и конституционность». 
В ней указывается, что государство следует 
положениям Конституции и законов. Дей-
ствие законов и других актов государства и 
местных органов власти основывается на их 
соответствии Конституции. В Конституции 
Королевства Таиланд 2007 г.7 ч. 8 главы VI 
называется «Конституционность законов». 
В ней предусмотрены случаи, в которых при-
нятые парламентом законопроекты должны 
быть проверены Конституционным судом до 
представления их на подпись Королю. Если 
Конституционный суд признает законопро-
ект противоречащим Конституции, он дол-
жен быть отклонен. 

Исследование конституций государств 
Северной и Южной Америки показало, что 
в них предусмотрены следующие виды пра-
вовых норм, закрепляющие основы обеспе-
чения конституционности как соответствия 
Основному закону государства нормативных 
актов и деятельности органов государствен-
ной власти: 

1) правовые нормы, регулирующие пре-
вентивные меры, позволяющие обеспечить 
верховенство конституции: общие нормы о 
верховенстве конституции; предварительный 
конституционный контроль; запрет расши-
рять полномочия органов власти; запрет от-
мены конституционных принципов, гарантий 
и прав законами;

2) правовые нормы, регулирующие ис-
правление ситуации, когда допущено нару-
шение конституции: последующий консти-
туционный контроль; разрешение консти-
туционных споров специально созданными 
органами; закрепление коллизионных норм, 
устанавливающих для правоприменителя 
приоритет нормативных актов при их проти-
воречии.

С точки зрения эффективности действия 
права предотвращение нарушений конститу-
ции является очень важным, так как позво-
ляет не допустить появление противоречий 
в правовой системе. На это направлены об-
щие нормы о верховенстве конституции как 
основа предотвращения и разрешения кол-
лизий. Они могут формулироваться как кол-
лизионный иерархический принцип, устанав-
ливающий соотношение юридической силы 
нормативных правовых актов. При этом упо-
требляются следующие формулировки: «выс-
шая юридическая сила», «верховенство», «не 
должно противоречить», «должно соответ-
ствовать». Данный принцип устанавливает 
соотношение конституции и иных актов, за-
конов и подзаконных актов, международных 
и внутригосударственных актов, законода-
тельства федерации, субъектов федерации 
и муниципальных актов. Очень редко встре-
чаются иные коллизионные принципы (Кон-
ституция Республики Эль-Сальвадор 1983 г.8 
предусматривает приоритет публичного ин-
тереса по отношению к частному – ст. 246). 
Конституция Республики Эль-Сальвадор так-
же предусматривает, что принципы, права 
и обязанности, установленные ею, не могут 
быть изменены законами, которые регулиру-
ют ее исполнение. Конституция превалирует 
над всеми законами и регламентами (ст. 246). 
Конституции Содружества Доминики 1978 г.9 
и Сент-Винсента и Гренадин 1979 г.10, Полити-
ческая Конституция Колумбии 1991 г.11 преду-
сматривают только общую норму о верхо-
венстве конституции. Конституция Ямайки 
1962 г.12 также включает норму о верховенстве 
Конституции (ст. 2), однако допускает исклю-
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чение из этого общего правила в отношении 
специальных актов парламента по вопросам 
прав и свобод человека (ст. 50). Такой акт сле-
дует принимать большинством не менее 2/3 
голосов в каждой палате парламента. Данная 
норма связана с тем, что для принятия выше-
указанных специальных актов парламента 
установлен более сложный порядок, чем для 
изменения Конституции: требуется квалифи-
цированное большинство (2/3) голосов в ка-
ждой палате парламента, а для изменения 
Конституции – простое большинство или та-
кое же квалифицированное – 2/3 (ст. 49). 

Конституция Республики Панама 1972 г.13 
закрепляет проверку законопроекта Вер-
ховным судом правосудия на соответствие 
Конституции, если исполнительная власть 
возражает против проекта как не соответ-
ствующего Конституции, а Законодательная 
ассамблея большинством голосов настаива-
ет на его принятии. В данном случае испол-
нительная власть направляет законопроект в 
Верховный суд правосудия. Если проект бу-
дет признан соответствующим Конституции, 
исполнительная власть обязана его одобрить 
и обнародовать (ст. 165). Конституция Респу-
блики Эль-Сальвадор 1983 г. предусматрива-
ет аналогичную норму. Если Президент Респу-
блики считает неконституционным законо-
проект, принятый законодательным органом, 
он должен в течение 3 дней обратиться в Вер-
ховный суд юстиции, который заслушивает 
доводы обеих сторон и в течение 15 дней при-
нимает решение о конституционности или 
неконституционности законопроекта. Если 
законопроект признается соответствующим 
Конституции, Президент Республики обязан 
его санкционировать и опубликовать (ст. 138). 

Политическая Конституция Республики 
Боливия 1967 г.14 регулирует предварительный 
конституционный контроль в особой форме 
– предоставление консультации Президенту 
Республики, Председателю Национального 
конгресса и Председателю Верховного суда 
правосудия относительно конституционности 
проектов законов, декретов или постановле-

ний; или, в конкретном случае, по поводу при-
менения законов, декретов или постановле-
ний. Мнение Конституционного трибунала 
является обязательным для того органа, кото-
рый запрашивает консультацию (ст. 121). 

Запрет расширять полномочия органов 
государственной власти в иных актах, кро-
ме конституции и законов, предусмотрено 
Политической конституцией Республики Ни-
карагуа 1987 г.15: ни одна ветвь государствен-
ной власти, государственное учреждение или 
чиновник не имеют иных прав, полномочий 
или юрисдикции, кроме предоставляемых им 
Политической конституцией или законами 
(ст. 183).

Новые конституции, принимаемые c кон-
ца XX в., предусматривают широкую компе-
тенцию органов конституционного контроля 
по обеспечению верховенства конституции. 
Помимо «традиционных» полномочий, преду-
сматриваются и новые: разрешение колли-
зий различных юридических норм и объяв-
ление, какой из них следует руководствовать-
ся; разрешение конституционных противоре-
чий, возникающих между любыми органами 
публичной власти; признание неконституци-
онности бездействия (упущений) законода-
тельных органов в случае, если они отложили 
принятие актов или неотложных мер по вы-
полнению Конституции; установление фак-
тов нарушения Конституции путем принятия 
соответствующей декларации и предоставле-
ние обратившемуся лицу средства правовой 
защиты. 

Вышеизложенные позитивные тенден-
ции характеризуют развитие конституций за-
рубежных стран на основе их национального 
опыта правового регулирования и правопри-
менения, с учетом принадлежности к опреде-
ленной правовой семье. 

Со своей стороны Конституция Россий-
ской Федерации предусматривает способ 
обеспечения верховенства конституции и 
разрешения конституционно-правовых кол-
лизий, который может быть использован в 
зарубежных странах – приостановление гла-
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вой государства действия актов региональ-
ных органов исполнительной власти до реше-
ния суда (ст. 85). С одной стороны, указанная 
норма обеспечивает верховенство Конститу-

ции и федеральных законов, с другой сторо-
ны, гарантирует права субъектов Российской 
Федерации, так как окончательное решение 
принимает судебный орган. 
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Понятие государственной политики ча-
сто присутствует в исследованиях представи-
телей общественных наук, в том числе поли-
тологов, социологов и др. Оно распростране-
но и в трудах ученых-юристов, однако среди 
них отсутствует единое мнение относительно 
понятия государственной политики, ее видов, 
средств и форм реализации. Так, понятие 
«государственная политика» определяется 
как «комплекс целей, мер, задач, программ, 
установок, реализуемых государством»1, «все 
то, что относится к государству, к внутрен-
ней или внешней государственной жизни, к 
внутренним или внешним государственным 
отношениям»2, «общий план действий по-

литико-административных органов власти и 
управления, направленный на решение важ-
ных, влияющих на жизнь граждан обществен-
ных проблем»3 и др.

Соответственно не разработан необходи-
мый понятийно-категориальный аппарат, го-
сударственная политика по-разному опреде-
ляется в нормативных правовых актах. В за-
конодательстве государственная политика 
формулируется как «…отношение государ-
ства; совокупность правовых, дипломати-
ческих, социальных, экономических, ин-
формационных, образовательных, органи-
зационных и иных мер; деятельность орга-
нов государственной власти; совокупность 
целей и задач в определенной области, 
принципов, критериев и механизмов»4. 

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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Для целей настоящей статьи наиболее 
оптимальным считаем представление о го-
сударственной политике как политическом 
процессе управленческого воздействия ин-
ститутов государства на основные сферы об-
щества, опирающемся на непосредственное 
применение государственной власти как при 
разработке, так и при осуществлении страте-
гии и тактики регулирования функциониро-
вания и развития различных подсистем об-
щества посредством размещения ресурсов, 
распределения, перераспределения обще-
ственных благ и других мер5.

Содержание государственной политики 
предопределяется конституцией, социаль-
ной природой и характером самого государ-
ства, его высшими органами, внутренними и 
международными условиями существования 
страны, расстановкой и соотношением соци-
ально-политических сил в данном обществе6. 

Конституция Российской Федерации (да-
лее – Конституция РФ) закрепляет, что уста-
новление основ федеральной политики и 
федеральные программы в области государ-
ственного, экономического, экологического, 
научно-технологического, социального, куль-
турного и национального развития Россий-
ской Федерации; установление единых пра-
вовых основ системы воспитания и образо-
вания, в том числе непрерывного образова-
ния, относятся к исключительному ведению 
Российской Федерации (п. «е» ст. 71). Таким 
образом, на основе данного положения мож-
но выделить разные уровни государствен-
ной политики, как минимум федеральную и 
региональную, а также говорить о том, что 
именно федеральная государственная власть 
закладывает основы политики государства 
(государственной политики) практически во 
всех сферах жизнедеятельности общества 
и государства. В реализации этой политики 
участвует вся система публичной власти го-
сударства. 

Из конституционной нормы следует вы-
вод о том, что существуют разные направ-
ления государственной политики в зависи-

мости от сфер ее осуществления, причем и 
само развитие российского государства так-
же является одним из направлений государ-
ственной политики, поскольку государство в 
целом, а также государственный аппарат, его 
органы публичной власти должны трансфор-
мироваться в соответствии с меняющимися 
условиями их существования, как междуна-
родными, так и внутригосударственными, в 
том числе социально-экономическими, на-
учно-техническими, духовно-идеологически-
ми и др., учитывать современные тенден-
ции развития общества, его запросы и новые 
потребности, постоянно совершенствовать 
свою деятельность. Следовательно, есть все 
основания выделять политику в сфере пу-
бличной власти как самостоятельное направ-
ление федеральной государственной полити-
ки. В рамках данной статьи речь пойдет не о 
публичной власти в целом, а только о систе-
ме публичной власти.

Целью конституционной реформы 
2020 г. явилось совершенствование органи-
зации и деятельности системы публичной 
власти, под которой понимается вся совокуп-
ность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъ-
ектов РФ, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления7. Направ-
лениями совершенствования организации 
системы публичной власти следует считать 
вопросы, связанные с процедурами форми-
рования входящих в нее органов, определе-
ния их структуры, а также статуса входящих 
в эти органы лиц, подбором и расстановкой 
кадров и т. п. Деятельность органов публич-
ной власти связана с проблемами определе-
ния их компетенции, средствами, формами 
и методами (способами) ее осуществления, 
взаимоотношениями друг с другом в процес-
се практической ее реализации и т. п.

Система публичной власти включает в 
себя федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъ-
ектов РФ, иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления. Поэтому 
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можно также выделять уровни государствен-
ной политики в сфере публичной власти – фе-
деральный, региональный и муниципальный. 

Поскольку государственная политика за-
крепляется, прежде всего, посредством из-
дания нормативных правовых актов, то ее 
основные направления можно выделить на 
основе анализа, прежде всего, федеральных 
законов, а также указов Президента РФ, по-
скольку именно Президент как глава государ-
ства обеспечивает согласованное функцио-
нирование и взаимодействие органов, вхо-
дящих в единую систему публичной власти, 
определяет основные направления внутрен-
ней и внешней политики государства (ст. 80 
Конституции РФ). 

Тезисно охарактеризуем некоторые наи-
более актуальные тенденции, приоритеты в 
развитии государственной политики в сфере 
публичной власти, обозначенные в принятых 
после вступления в силу конституционных 
поправок 2020 г. федеральных законах, а так-
же указах Президента РФ. 

1. Совершенствование процедуры прове-
дения выборов депутатов и выборных долж-
ностных лиц на всех уровнях публичной вла-
сти. В данном случае обращает на себя вни-
мание стремление законодателей, с одной 
стороны, ужесточить требования к кандида-
там, чтобы максимально ограничить возмож-
ность попадания во властные структуры лиц 
с сомнительной репутацией. К примеру, ст. 4 
Федерального закона от 22 февраля 2014 г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации»8 в 2021–2022 гг. была 
дополнена новыми составами преступле-
ний и административных правонарушений, 
не позволяющими лицам, их совершившим, 
быть избранными депутатами Государствен-
ной Думы при определенных условиях и по-
сле отбытия наказания (аналогичным обра-
зом отредактирована ст. 4 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 67-ФЗ) 9.

С другой стороны, избирателям создают-
ся максимально комфортные условия для го-
лосования, чтобы стимулировать их участие 
в выборах, повысить явку, и тем самым уро-
вень легитимности выборных органов. В этих 
целях предусмотрено голосование в течение 
трех дней, расширены возможности для го-
лосования вне помещений избирательных 
участков, внедряется дистанционное элек-
тронное голосование и т. п. (ст. 63.1, 64.1, 66 
Федерального закона № 67-ФЗ).

2. Сразу после реформы 2020 г. в соот-
ветствие с новыми конституционными поло-
жениями были приведены так называемые 
«статусные» законы о всех федеральных 
органах государственной власти (Федераль-
ные конституционные законы от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», от 6 ноября 2020 г. 
№ 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Фе-
дерации», от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон 
от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе сенатора 
Российской Федерации и статусе депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» и др.)10. В них 
получили закрепление новые, более жесткие 
требования к лицам, входящим в состав ор-
ганов публичной власти, в том числе повы-
шение минимального возраста для некото-
рых должностных лиц, императивный запрет 
(без исключений) гражданства иностранно-
го государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства. 
Подтвержден также запрет данным лицам 
и членам их семей открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации. Тем самым четко арти-
кулируется направленность политики госу-
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дарства на максимальное обеспечение неза-
висимости лиц, осуществляющих его публич-
ные функции, от возможного иностранного 
влияния.

3. Важнейшим направлением государ-
ственной политики в сфере публичной служ-
бы является работа по повышению квалифи-
кации государственных и муниципальных 
служащих. В этих целях разрабатываются 
и реализуются различные программы их 
профессиональной подготовки и перепод-
готовки. Так, должностным регламентом 
гражданского служащего могут предусма-
триваться квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки, 
к квалификации, полученной по результа-
там освоения дополнительной профессио-
нальной программы профессиональной пе-
реподготовки, которые необходимы для за-
мещения должности гражданской службы 
(ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 79-ФЗ)11.

В целях повышения эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления 
и муниципальных служащих в отдельных ор-
ганах местного самоуправления могут про-
водиться эксперименты. Порядок, условия и 
сроки проведения экспериментов в ходе ре-
ализации программ развития муниципаль-
ной службы устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми 
актами» (ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»12).

Также в центре внимания остается дея-
тельность по предотвращению коррупцион-
ных деяний данных лиц. В Федеральном за-
коне № 79-ФЗ появилась норма о том, что 
гражданский служащий и гражданин, пре-
тендующие на включение в федеральный 
кадровый резерв на гражданской службе, 
представляют в порядке, устанавливаемом 
Президентом Российской Федерации, сведе-

ния о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов своей се-
мьи при рассмотрении вопроса о включении 
в федеральный кадровый резерв на граждан-
ской службе (ч. 1.1 ст. 20).

4. Компетенция органов публичной 
власти. Продолжается процесс совершен-
ствования разграничения предметов веде-
ния и полномочий между Российской Феде-
рацией, субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями. С од-
ной стороны, он направлен на укрепление 
реального федерализма, создания гарантий 
для самостоятельного осуществления всеми 
уровнями публичной власти своей компе-
тенции, оптимального сочетания централи-
зации и децентрализации в управлении го-
сударством. С другой стороны, в этой сфере 
особенно проявляется необходимость взаи-
модействия органов публичной власти всех 
уровней в решении значимых для населе-
ния конкретных территорий и государства 
в целом проблем, повышении уровня жизни 
граждан. 

После внесения в 2020 г. поправок в ст. 71 
и 72 Конституции РФ соответствующие изме-
нения вносятся в огромный массив федераль-
ного отраслевого законодательства. Новые 
положения Конституции РФ о компетенции 
нашли также отражение и в Федеральном за-
коне от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об об-
щих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 414-ФЗ)13. В нем 
имеется специальная глава 7, закрепляющая 
общие принципы разграничения полномо-
чий между федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государствен-
ной власти субъекта РФ и органами местного 
самоуправления. Статья 44 данного закона 
содержит перечень полномочий органов го-
сударственной власти субъекта РФ по пред-
метам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов РФ, осуществляемых 
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данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта РФ.

5. Реализация закрепленных в законо-
дательстве полномочий органов публичной 
власти, совершенствование управленческой 
деятельности органов публичной власти в 
целом происходит на основе применения 
программно-целевого метода, связываю-
щего воедино планирование, материальное, 
ресурсное обеспечение и финансирование 
предусмотренных на предстоящий период 
мероприятий. Для того чтобы выделить фун-
даментальные цели и задачи деятельности 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, еще до конституционной 
реформы 2020 г. был принят Указ Прези-
дента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года»14. Затем принимается еще один 
Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации до 2030 года»15, ко-
торым были скорректированы некоторые 
положения предыдущего указа. Далее он 
заменяется новым Указом Президента РФ 
от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года и на перспективу до 
2036 года»16. 

В соответствии с последним Указом 
Президента РФ национальными целями раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 г. и на перспективу до 2036 г. являются:

а) сохранение населения, укрепление 
здоровья и повышение благополучия людей, 
поддержка семьи;

б) реализация потенциала каждого чело-
века, развитие его талантов, воспитание па-
триотичной и социально ответственной лич-
ности;

в) комфортная и безопасная среда для 
жизни;

г) экологическое благополучие;
д) устойчивая и динамичная экономика;
е) технологическое лидерство;

ж) цифровая трансформация государ-
ственного и муниципального управления, 
экономики и социальной сферы.

В рамках данных целей Правительством 
РФ совместно с органами государственной 
власти субъектов РФ разработаны или скор-
ректированы национальные проекты (про-
граммы) по следующим направлениям: де-
мография; здравоохранение; образование; 
жилье и городская среда; экология; безопас-
ные и качественные автомобильные дороги; 
производительность труда и поддержка за-
нятости; наука; цифровая экономика; куль-
тура; малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы; международная коо-
перация и экспорт. 

Для реализации поставленных целей и 
задач распоряжением Правительства РФ от 
1 октября 2021 г. № 2765-р был утвержден 
Единый план по достижению национальных 
целей развития РФ на период до 2024 г. и 
на плановый период до 2030 г.17 К реализа-
ции мероприятий подключены практически 
все органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, действующие 
в пределах своих полномочий. В этом уча-
ствуют также иные заинтересованные лица, 
включая предпринимателей, общественные 
организации. 

Важность стратегического планирова-
ния как метода управленческой деятельно-
сти потребовала принятия специального Ука-
за Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 
«Об утверждении Основ государственной 
политики в сфере стратегического планиро-
вания в Российской Федерации»18. В нем от-
мечается, что система стратегического пла-
нирования нуждается в совершенствовании. 
Требуется принятие мер правового и орга-
низационного характера, направленных на 
повышение эффективности взаимодействия 
органов публичной власти в сфере страте-
гического планирования, его научно-мето-
дологического, информационно-аналитиче-
ского и кадрового обеспечения, что позволит 
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создать условия для достижения целей и ре-
ализации задач социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации. Реализа-
ция государственной политики в сфере стра-
тегического планирования осуществляется 
путем взаимодействия органов публичной 
власти под руководством Президента Рос-
сийской Федерации на основе принципов 
стратегического планирования, определен-
ных законодательством Российской Федера-
ции.

6. Важным условием эффективного функ-
ционирования системы публичной власти яв-
ляется взаимодействие всех элементов, ее 
составляющих, что закреплено в новой ре-
дакции Конституции РФ. В Федеральном за-
коне «О Государственном Совете Российской 
Федерации»19 в ст. 2 выделяются виды взаи-
модействия органов публичной власти: ор-
ганизационно-правовое, функциональное и 
финансово-бюджетное. Кроме того, данный 
закон в ст. 17 устанавливает принципы взаи-
модействия органов, входящих в единую си-
стему публичной власти:

1) эффективности осуществления публич-
ных функций на соответствующей террито-
рии и выполнения социально-экономических 
обязательств государства;

2) самостоятельности осуществления ор-
ганами публичной власти своих полномочий, 
целесообразности и экономической обосно-
ванности распределения этих полномочий;

3) гарантированности необходимого фи-
нансового обеспечения при передаче полно-
мочий между уровнями публичной власти;

4) открытости, доступности и достовер-
ности информации о деятельности органов 
публичной власти и своевременности ее пре-
доставления;

5) оценки эффективности государствен-
ного и муниципального управления и мо-
ниторинга деятельности органов публичной 
власти в соответствии с федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Фе-
дерации.

Государственная политика в сфере пу-
бличной власти подразделяется в связи со 
своей направленностью «по вертикали» на 
государственную региональную и государ-
ственную муниципальную политику.

Основы государственной политики ре-
гионального развития Российской Федера-
ции на период до 2025 г. определены Указом 
Президента РФ от 16 января 2017 г. № 1320. Ее 
целями являются обеспечение равных воз-
можностей для реализации установленных 
Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами экономических, поли-
тических и социальных прав граждан Россий-
ской Федерации на всей территории страны, 
повышение качества их жизни, обеспечение 
устойчивого экономического роста и науч-
но-технологического развития регионов, по-
вышение конкурентоспособности экономики 
Российской Федерации на мировых рынках 
на основе сбалансированного и устойчивого 
социально-экономического развития субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также максимального при-
влечения населения к решению региональ-
ных и местных задач.

Конкретные правовые механизмы, спо-
собы (организационные, компетенционные, 
финансово-экономические и др.) достижения 
данных целей и сформулированных в их рам-
ках задач закреплены также в Федеральном 
законе № 414-ФЗ.

Государственная политика в сфере мест-
ного самоуправления (государственная му-
ниципальная политика) в настоящее время 
находится в состоянии неопределенности. 
Указ Президента РФ от 15 октября 1999 г. 
№ 137021, утвердивший Основные положения 
государственной политики в области разви-
тия местного самоуправления в Российской 
Федерации, уже не отвечает реалиям сегод-
няшнего времени. Осталось невыполненным 
поручение Президента РФ о подготовке в 
срок до 1 октября 2021 г. проекта новых Ос-
нов государственной политики в сфере раз-
вития местного самоуправления на период 
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сти. Необхо димо ставить вопрос о поиске 
нового ба ланса во взаимоотношениях меж-
ду ними»24.

Важность эффективно действующей 
местной власти становится особенно очевид-
ной в условиях кризисных ситуаций в госу-
дарстве, когда для преодоления возникших 
проблем необходима мобилизация всех сил 
и средств не только властных структур, но и 
непосредственно населения, когда государ-
ственные органы нуждаются в помощи и под-
держке «снизу», как это происходит сейчас, в 
условиях СВО, особенно в регионах, соприка-
сающихся с зоной боевых действий. Хотелось 
бы, чтобы и во времена стабильности и бла-
гополучия государственная власть делала все 
необходимое для того, чтобы местное само-
управление являлось прочным фундаментом 
российской государственности.

Таким образом, современная государ-
ственная политика в сфере публичной власти 
представляет собой сложный процесс фор-
мирования целей и задач развития и совер-
шенствования данной системы, разработки 
и закрепления в соответствующих норматив-
ных правовых актах стратегий, планов, про-
грамм, направленных на достижение необхо-
димых обществу и государству результатов 
функционирования органов публичной вла-
сти, внедрение в практику новых информа-
ционных технологий, инновационных форм и 
методов их деятельности. 

до 2030 г., которое дано было Правительству 
РФ по итогам заседания Совета по развитию 
местного самоуправления при Президенте 
РФ, состоявшегося 30 января 2020 г. 22

В отсутствие данного программного до-
кумента принятие 25 января 2022 г. Государ-
ственной Думой Федерального Собрания 
РФ в первом чтении проекта Федерального 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой систе-
ме публичной власти»23 было неоднозначно 
воспринято как научным сообществом, так и 
муниципальными практиками. Содержание 
проекта вызвало множество критических за-
мечаний, работа над его подготовкой ко вто-
рому чтению не завершена и по сей день. 
Основной проблемой законодателей явля-
ется необходимость создания механизмов 
обеспечения согласованности между новым 
конституционным принципом единства си-
стемы публичной власти и принципами са-
мостоятельности местного самоуправления 
в пределах своих полномочий, организаци-
онной обособленности от органов государ-
ственной власти, закрепленных в качестве 
основ конституционного строя Российской 
Федерации. «Поэтому одинаково противо-
речащим Кон ституции Российской Федера-
ции будет как противопоставление местного 
самоуправ ления и государственной власти, 
так и пол ное встраивание местного само-
управления в систему государственной вла-
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С. 17. 
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Любая деятельность государственного 
органа базируется на определенных принци-
пах. Социальные процедуры (правовые про-
цедуры в сфере права социального обеспече-
ния) не являются исключением. Деятельность 
органов государственной власти в сфере со-
циального обеспечения основывается на раз-
личных принципах. В рамках настоящей ра-
боты будут рассмотрены лишь конституцион-
ные принципы социальных процедур.

Отметим, что в рамках данной работы 
речь будет идти об органах государственной 
власти, осуществляющих свою деятельность 
в сфере социального обеспечения. О негосу-
дарственных пенсионных фондах речи идти 
не будет.

Несомненно, начать необходимо с прин-
ципа верховенства Конституции РФ на всей 
территории РФ. Руководствуясь ч. 1 ст. 15 Кон-
ституции РФ, Конституция РФ распространя-
ет свое действие на всю территорию РФ1.

Следующий принцип – это принцип за-
конности. Согласно ч. 2 ст. 15 Конституции 
РФ, органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию РФ и законы. Исходя 
из этого, можно сказать, что этой нормой за-
креплена обязанность государственных орга-
нов по осуществлению своей деятельности в 
рамках норм права (при этом не нарушая их). 
К сожалению, принцип законности не всегда 
соблюдается, и это можно увидеть по различ-
ным судебным спорам в сфере социального 
обеспечения.

Третий принцип – принцип запрета дис-
криминации (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ) – в 
отношении всех физических лиц запрещена 
дискриминация (по цвету кожи, полу, возра-
сту и т. д.). В сфере социального обеспечения 
такой принцип закреплен в ст. 3.1 Федераль-
ного закона «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», которая за-
прещает дискриминацию по признаку инва-
лидности2.

Четвертый принцип – принцип всеобще-
го доступа к социальному обеспечению. Его 
можно выделить на основании изучения ч. 1 
ст. 39 Конституции РФ. Последняя гаранти-
рует каждому право на социальное обеспе-
чение по возрасту, в случае болезни, инва-
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лидности, потери кормильца, для воспитания 
детей и в иных случаях, установленных зако-
ном. Конституционный Суд РФ конкретизи-
рует право на социальное обеспечение, от-
мечая, что конституционное право на соци-
альное обеспечение охватывает «и право на 
получение пенсий в определенных законом 
случаях и размерах, при этом выбор меха-
низмов его реализации относится к компе-
тенции законодателя, который обладает до-
статочно широкой свободой усмотрения при 
определении видов пенсий и доплат к ним, 
оснований приобретения права на их получе-
ние отдельными категориями граждан, пра-
вил назначения и перерасчета»3.

Существует схожий принцип – принцип 
равного доступа к социальному обеспече-
нию. Каждому гарантируется право на соци-
альное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством РФ, и никто не может нахо-
диться в более «приоритетной» сфере права 
социального обеспечения для обращения в 
государственный орган социального обеспе-
чения. 

Отдельно следует детально рассмотреть 
принцип соблюдения права каждого на по-
лучение достоверной информации в сфе-
ре социального обеспечения. Этот принцип 
коррелирует с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, 
предоставляющей право на получение ин-
формации. Однако, по нашему мнению, этот 
принцип является одновременно и конститу-
ционным, и организационным (т. е. исходит 
из правоприменительной практики органов 
государственной власти). 

Отдельную группу принципов можно вы-
делить, исходя из содержания ст. 2 Федераль-
ного закона «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации»4. 

Прежде всего необходимо выделить 
принцип обеспечения соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Ру-
ководствуясь ст. 2 Конституции РФ, человек, 
его права и свободы являются высшей цен-
ностью, а признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – это 
обязанность государства. Поэтому принцип, 
закрепленный в Конституции РФ, нашел свое 
место в вышеуказанном федеральном зако-
не.

Это же касается и других принципов, ко-
торые также закреплены в Конституции РФ 
и нашли свое место в вышеуказанном феде-
ральном законе.

Принцип единства системы публичной 
власти – публичная власть едина в связи с 
тем, что государственные органы действуют 
от имени РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований.

Отдельно нужно упомянуть принцип со-
гласованного функционирования и взаимо-
действия органов публичной власти на фе-
деральном, региональном, муниципальном 
уровнях. Важность его заключается в том, что 
все государственные (и муниципальные) ор-
ганы осуществляют власть на вышеперечис-
ленных уровнях.

Так же важно, чтобы федеральные, реги-
ональные и муниципальные органы власти 
разграничивали предметы ведения и полно-
мочий друг с другом. Это помогает органам 
власти осуществлять свою деятельность в 
рамках своей компетенции.

В связи с этим выделяют еще один прин-
цип – принцип самостоятельного осущест-
вления органами публичной власти своих 
полномочий. Это значит, что ни один орган 
не может вмешиваться в деятельность орга-
на власти, если иное не предусмотрено за-
коном. Однако есть ситуации, когда органы 
государственной власти вправе вмешиваться 
в деятельность другого органа государствен-
ной власти. С этим связан принцип государ-
ственного контроля (надзора), парламент-
ского контроля и общественного контроля за 
деятельностью органов публичной власти и 
их должностных лиц.

Другой важный принцип – принцип га-
рантии финансового обеспечения исполне-
ния полномочий, которыми наделяются ор-
ганы публичной власти в результате разгра-
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ствующую систему норм, а также – в случае 
необходимости – предоставление гражданам 
возможности в течение некоторого переход-
ного периода адаптироваться к вносимым 
изменениям»5.

В других определениях Конституцион-
ный Суд отметил, что, исходя из положений 
ч. 1 ст. 1, ст. 2, 7, 18, 19 и ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ, можно выделить принципы справед-
ливости, правовой определенности и поддер-
жания доверия граждан к действиям государ-
ства6.

В одном из постановлений Конститу-
ционного Суда РФ, которое посвящено при-
влечению к ответственности за нарушение 
ст. 15.33.2 КоАП РФ (связана с предоставлени-
ем данных, которые касаются индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета), есть 
ссылка на принцип non bis in idem («Не дваж-
ды за одно и то же»)7. Суть этого принципа 
состоит в том, что нельзя привлекать к ответ-
ственности за одно и то же правонарушение.

В заключение хотелось бы сказать, что 
соблюдение вышеперечисленных принципов 
позволяет улучшить деятельность органов го-
сударственной власти. 

ничения полномочий. Этот принцип важен в 
связи с тем, что деятельность органов госу-
дарственной власти должна финансировать-
ся, чтобы они могли дальше осуществлять 
свою деятельность. 

Последним нужно рассмотреть принцип 
обеспечения гласности в деятельности орга-
нов публичной власти, в том числе посред-
ством предоставления доступа к информа-
ции о деятельности органов публичной вла-
сти. Этот принцип должен существовать в 
любом государстве, потому что контроль за 
деятельностью органов государственной вла-
сти очень важен – это позволяет не допустить 
нарушений прав и свобод человека и гражда-
нина.

Отдельно стоит рассмотреть принципы, 
указанные в актах Конституционного Суда 
РФ.

Конституционный Суд РФ в двух судеб-
ных актах выделяет такой принцип, как прин-
цип поддержания доверия граждан к закону 
и действиям государства, «который предпо-
лагает сохранение разумной стабильности 
правового регулирования и недопустимость 
внесения произвольных изменений в дей-

1 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с изм. от 01.07.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 См.: О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : федер. закон от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ // Рос. газета. 1995. 2 дек.

3 Определение Конституц. Суда РФ от 28 июня 2022 г. № 1544-О. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

4 Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации : 
федер. закон от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ // Рос. газета. 2021. 27 дек.

5 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 мая 2001 г. № 8-П. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс» ; Определение Конституционного Суда РФ от 20 июля 2023 г. 
№ 1894-О. Там же.

6 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2024 г. № 5-КГ24-24-К2. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Определение Конституционного Суда РФ от 
26 февраля 2024 г. № 41-КГ23-82-К4. Там же ; Определение Конституционного Суда РФ от 17 апреля 
2023 г. № 5-КГ23-14-К2. Там же.

7 Постановление Конституц. Суда РФ от 20 октября 2022 г. № 45-П. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В статье приведена классификация информационных технологий и систем, использу-
емых в деятельности органов судебной власти, обозначены направления и проблемы 
внедрения технологий искусственного интеллекта в российском судопроизводстве. 
Проведен анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей различные аспек-
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OF TECHNOLOGIES AND PROBLEMS OF LEGAL REGULATION

The article provides a classification of information technologies and systems used in the 
activities of justice bodies, outlines the directions and problems of introducing artificial in-
telligence technologies into Russian legal proceedings. An analysis of the regulatory frame-
work governing various aspects of the area under study is conducted. Recommendations 
are given for improving legislation in the field of using information technologies.
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dicial activity, classification of information technologies and systems used in the activities 
of judicial bodies, justice, artificial intelligence technologies.
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Актуальность темы исследования обу-
словлена динамичным развитием науч-
но-технического прогресса и использовани-
ем новейших достижений в области инфор-
матики в организации судебной деятельно-
сти.

Современный период развития судеб-
ной системы Российской Федерации харак-
теризуется внедрением передовых инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 
сфере организации и обеспечения деятель-
ности судов. Их использование направлено 
на совершенствование судопроизводства, 
сокращение времени рассмотрения дел, под-
держание информационной безопасности, 
формирование единого информационного © Михайлова Л. С., Голованева А. В., 2024
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пространства судов, снижение нагрузки на 
судебные органы, обеспечение открытости и 
доступности судебной системы для граждан 
и организаций, что в свою очередь приводит 
к повышению уровня доверия граждан к су-
дебной системе.

Изучению теоретических вопросов ин-
форматизации судебной деятельности в со-
временной научной литературе уделяется 
достаточно пристальное внимание. Об этом 
свидетельствуют работы таких известных 
ученых-юристов в области информацион-
ного права, как А. Б. Агапов, И. Л. Бачило, 
В. А. Копылов, В. Н. Лопатин, М. М. Рассолов, 
А. А. Стрельцов, Д. В. Бахтеев, А. В. Кашанин, 
П. У. Кузнецов, Д. А. Макарова, В. Р. Чакрян 
и др.

Традиционно под информатизацией су-
дебной деятельности понимается организо-
ванный процесс проектирования, создания и 
эксплуатации информационных технологий 
и систем (формирования правовых ресурсов, 
средств их обработки и использования) в це-
лях повышения эффективности правосудия. 

Информационные технологии, приме-
няемые в судебной деятельности, включают 
в себя различные виды технологий, которые 
используются для обработки, хранения, пере-
дачи и анализа информации. Указанные тех-
нологии и системы можно классифицировать 
следующим образом: 

– информационные технологии и систе-
мы, обеспечивающие автоматизированную 
обработку и управление данными в суде (по-
зволяют автоматизировать процессы, связан-
ные с делопроизводством, учетом судебных 
актов и документов, планированием и кон-
тролем судебных заседаний и другими зада-
чами);

– системы электронного документообо-
рота (позволяют судам существенно сокра-
тить время оформления документов и уско-
рить процесс обмена информацией между 
участниками процесса);

– технологии видео-конференц-связи 
(позволяют проводить судебные заседания и 

общаться с участниками процесса без необ-
ходимости физического присутствия); 

– системы электронной подачи докумен-
тов и электронного процессуального ведения 
дел (позволяют подавать документы в суд 
удаленно и получать уведомления о статусе 
дела через электронную почту или систему 
электронного документооборота);

– технологии аудиопротоколирования 
судебных заседаний (записывают все про-
исходящее в зале суда, а затем сохраняют в 
электронном формате);

– технологии анализа данных и искус-
ственного интеллекта, применяемые в судеб-
ной деятельности (позволяют обрабатывать 
большие объемы данных, проводить анализ 
и выделять важные факты и закономерно-
сти). Могут  быть использованы для прогно-
зирования исхода дел и проведения эксперт-
ных оценок;

– биометрические технологии (позволя-
ют использовать биометрические данные для 
идентификации участников процесса и обе-
спечения безопасности);

– технологии, обеспечивающие автома-
тизацию ведения судебной статистики (про-
граммные изделия, используемые в судах, 
позволяют повысить скорость обработки ста-
тистических данных, производить расчет ста-
тистических показателей форм отчетности по 
заданным параметрам, осуществлять про-
верку корректности первичных данных).

Следует отметить, что современные ин-
формационные системы приобрели харак-
тер автоматизированных, поскольку в их со-
став включаются сложные вычислительные 
и телекоммуникационные комплексы созда-
ния, обработки, передачи, защиты и исполь-
зования информационных ресурсов без не-
посредственного участия человека1. Судеб-
ные автоматизированные информационные 
системы, такие как ГАС «Правосудие» и ПИ 
«Амирс», стали незаменимыми инструмен-
тами для оптимизации работы судов общей 
юрисдикции и мировых судей. Однако суще-
ствуют некоторые технические и организаци-
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онные проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации указанных систем. Например, 
требуется регулярное обновление и модерни-
зация оборудования, обеспечение безопас-
ности данных и обучение персонала.

Современные электронные сервисы 
смогли повысить эффективность и прозрач-
ность и арбитражного судопроизводства. Так, 
система «Мой арбитр» оптимизировала про-
цессы судопроизводства, минимизировала 
бюрократические издержки и обеспечила до-
ступность информации для всех участников 
судебного процесса. Благодаря этой системе 
стороны судебного разбирательства и иные 
участники могут эффективно взаимодейство-
вать с арбитражным судом, получая необхо-
димую информацию и осуществляя различ-
ные действия дистанционно.

Хотелось бы кратко остановиться на во-
просе использования искусственного интел-
лекта в судопроизводстве. Данная тема име-
ет высокую актуальность. В ряде стран уже 
вплотную переходят к вопросу о возможно-
сти осуществления судебной деятельности 
искусственным интеллектом2.

В научной литературе выделяют несколь-
ко направлений использования технологий 
искусственного интеллекта в судопроизвод-
стве. Например, искусственный интеллект 
может осуществлять: функции помощника 
судьи с возможностями информационно-
аналитической и экспертной поддержки, ко-
торая бы позволила принимать более взве-
шенные и обоснованные решения; функции 
контроля принимаемого судьей решения 
на предмет его соответствия нормам права; 
функции автоматизированного поиска и ана-
лиза ранее принятых судебных решений по 
аналогичным делам; функции использования 
в делопроизводстве, функции сбора и обра-
ботки данных судебной статистики.

На практике системы искусственного ин-
теллекта задействованы на судебных участ-
ка мировых судей в приказном производ-
стве, поскольку такая работа не связана с 
анализом правоотношений сторон и носит 

технический характер. Так, в Белгородской 
области, стартовал пилотный проект: три 
судебных участка мировых судей подключи-
ли искусственный интеллект для подготовки 
судебных приказов по взысканию налогов 
с граждан. Как рассказала президент Ассо-
циации больших данных А. Серебряникова, 
искусственный интеллект используется при 
взыскании трех видов налогов: имуществен-
ного, транспортного и земельного3. На дан-
ном этапе искусственный интеллект пока еще 
не выносит судебные приказы, но он помога-
ет готовить документы, в том числе создает 
карточку дела во внутренней системе суда.

Общественные отношения, связанные с 
отправлением правосудия посредством ис-
пользования современных информацион-
но-коммуникационных технологий, являются 
предметом регулирования целого ряда нор-
мативно-правовых актов.

Важнейшие конституционные права и 
свободы человека и гражданина в сфере ин-
формации получили прямое закрепление в 
следующих статьях Конституции Российской 
Федерации: ст. 23, 24, 29, 33, 1234. В аспекте 
информатизации судебной системы эти кон-
ституционные положения реализуются сле-
дующим образом: 

1) право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну реализует-
ся путем защиты персональных данных, огра-
ничения доступа к сведениям, составляющим 
государственную тайну, служебную тайну, 
тайну следствия и судопроизводства, иным 
сведениям конфиденциального характера; 

2) право на доступ к информации ведет 
к необходимости создания механизмов и ин-
струментов, обеспечивающих ее пользова-
телям доступ к информации о деятельности 
суда; 

3) доступ к правосудию и принцип пу-
бличности судебного разбирательства реа-
лизуется с помощью современных информа-
ционных и коммуникационных технологий, 
путем создания условий для перехода к элек-
тронному правосудию.
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Общие направления развития судебной 
системы и информационно-коммуникаци-
онных процессов в органах судебной власти 
определяются:

– Федеральным законом № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в РФ»5: закон устанавливает 
основы обеспечения доступа граждан к ин-
формационным данным о деятельности су-
дов, расширения гласности и открытости су-
дебной деятельности, информационной до-
ступности судебных актов и права граждан 
на доступ к информационным данным, кото-
рый определяет также принципы взаимодей-
ствия судов и СМИ;

– Федеральным законом № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологи-
ях и защите информации»6: закон регулиру-
ет отношения, возникающие при осущест-
влении права на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информа-
ции, при применении информационных тех-
нологий, а также при обеспечении защиты 
информации;

– Федеральным законом № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»7: закон уста-
навливает ответственность за несоответствие 
продукции техническим регламентам, нацио-
нальным стандартам и определяет органы 
надзора за соблюдением требований стан-
дартов и технических регламентов, принци-
пы соответствия настоящих требований на-
учно-техническому развитию и уровню раз-
вития национальной экономики;

– Федеральным законом № 152-ФЗ 
«О персональных данных»8: регулирует об-
ращение с персональными данными физи-
ческих лиц в целях реализации конституци-
онных прав человека, в том числе права на 
неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну;

– Федеральным законом № 572-ФЗ «Об 
осуществлении идентификации и (или) ау-
тентификации физических лиц с использова-
нием биометрических персональных данных, 
о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской 
Федерации» (далее – Закон № 572-ФЗ)9: ре-
гулирует отношения, возникающие при осу-
ществлении идентификации и (или) аутенти-
фикации физических лиц с использованием 
биометрических персональных данных. За-
коном № 572-ФЗ введен запрет на принуди-
тельный сбор биометрии и на дискримина-
цию людей, отказывающихся ее предостав-
лять;

– Федеральным законом № 220-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
части применения электронных документов 
в деятельности органов судебной власти»10;

– Арбитражным процессуальным ко-
дексом Российской Федерации (далее – АПК 
РФ)11 (ст. 153.1 «Участие в судебном заседа-
нии путем использования систем видео-кон-
ференц-связи», ст. 153.2 «Участие в судебном 
заседании путем использования системы 
веб-конференции», ст. 155 «Протокол»); 

– Гражданским процессуальным кодек-
сом Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ)12 (ст. 155.1 «Участие в судебном заседа-
нии путем использования систем видео-кон-
ференц-связи», ст. 155.2 «Участие в судеб-
ном заседании путем использования систе-
мы веб-конференции», ст. 230 «Составление 
протокола»); 

– Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации (далее – 
КоАП РФ)13 (ст. 29.14 «Участие в судебном за-
седании путем использования систем видео-
конференц-связи»); 

– Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее – УПК РФ)14 
(ст. 241.1 «Участие в судебном заседании 
путем использования систем видео-конфе-
ренц-связи», ст. 259 «Протокол судебного 
заседания», ст. 278.1 «Особенности произ-
водства допроса и иных судебных действий 
путем использования систем видео-конфе-
ренц-связи»);
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– иными нормативными правовыми ак-
тами.

Законодательство в сфере информатиза-
ции судов далеко несовершенно и содержит 
пробелы, которые затрудняют полноценное 
внедрение современных информационных 
технологий в судебную деятельность. Внесе-
ние изменений в действующее законодатель-
ство является необходимым условием для 
эффективного функционирования судебной 
системы в современном информационном 
обществе.

В процессе устранения пробелов необхо-
димо учитывать актуальные требования к за-
щите информации, к обеспечению доступно-
сти электронных сервисов, а также прозрач-
ности и открытости судебного процесса. В 
рамках совершенствования нормативно-пра-
вовой базы важно учитывать международ-
ный опыт в области электронного правосу-
дия, а также обеспечить ее адаптацию к бы-
стро меняющимся условиям информацион-
ного развития.

Возвращаясь к вопросу применения тех-
нологий искусственного интеллекта в органах 
судебной власти, можно утверждать, что его 
деятельность может быть общественно опас-
ной и причинять вред охраняемым обще-
ственным отношениям. Анализируя действу-
ющее российское законодательство и опи-
раясь на международный опыт, предлагаем 
дополнить Гражданский кодекс Российской 
Федерации15 (далее – ГК РФ) статьей, которая 
определит, что организация, занимавшаяся 
разработкой системы искусственного интел-
лекта, должна возмещать причиненный вред. 
Однако если пользователь применяет техно-
логию искусственного интеллекта для неза-
конных действий, то ответственность за такой 
вред должна лежать на самом пользователе.

Сегодня было бы абсурдно настаивать на 
необходимости привлечения самой системы 

искусственного интеллекта к ответственно-
сти. Хотя следует согласиться с мнением тех 
ученых, которые полагают, что особенность 
искусственного интеллекта состоит в само-
обучаемости. То есть система независимо от 
действий производителя и пользователя мо-
жет самостоятельно принять неправильное 
решение или (и) выполнить неправильную 
последовательность действий, повлекших 
причинение вреда охраняемым обществен-
ным отношениям.

Таким образом, на основе проведенного 
анализа НПА и научной литературы можно 
сделать следующие обобщающие выводы:

1) с развитием информационных техно-
логий и систем судебная система претерпе-
ла значительные изменения; их применение 
значительно ускоряет процессы обмена до-
кументами между судом, сторонами дела и 
другими участниками судебного процесса; 
снижаются риски ошибок, связанные с руч-
ной обработкой документов, а также упро-
щается доступ к информации для всех участ-
ников процесса16;

2) несмотря на наличие нормативно-пра-
вовой базы, стоит отметить, что вопросы 
информатизации судов в России до сих пор 
остаются актуальными; 

3) анализ представленной норматив-
но-правовой базы информатизации судов 
позволяет выделить некоторые достижения, 
но также указывает на необходимость даль-
нейшего совершенствования и доработки за-
конодательства в данной области;

4) существующие проблемы, такие как 
несовершенство нормативно-правовой базы, 
технические проблемы с оборудованием, 
ограничения в доступе к электронной инфор-
мации и необходимость дополнительного обу-
чения судей, помощников судей и работни-
ков аппаратов судов, требуют комплексного 
подхода и системных изменений.

1 См.: Кузнецов П. У. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для 
СПО. М. : Юрайт, 2024. С. 237. 
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Переосмысление фундаментальных под-
ходов к правовой природе дискреционных 
полномочий приобретает сегодня особую 
значимость. До настоящего времени в обще-
ственном правосознании доминируют уста-
ревшие идеологические стереотипы, свя-
занные с произволом и злоупотреблениями 
со стороны органов публичной власти и их 
должностных лиц, наделенных законом дис-
креционными полномочиями (дискрецией, 
усмотрением). Среди ученых имеет место 
мнение, что уровень законности тем ниже, 
чем шире сфера деятельности по усмотре-
нию1. Большинство правоведов, в том числе 
современных, подвергают усмотрение жест-

кой критике, отказывая ему в праве на су-
ществование, сопоставляя его с неправом, 
источником произвола и злоупотреблений, и 
выступают за его максимальное сокращение 
и ограничение2.

Следует отметить, что в юридической 
литературе совсем мало уделялось и уделя-
ется внимания аксиологической связи меж-
ду полномочиями органов публичной власти 
и защиты конституционных прав человека и 
гражданина. Последнее не способствует со-
временному пониманию дискреции как спо-
соба обеспечения приоритета прав челове-
ка в сфере публичной власти. В связи с этим 
важное значение придается обоснованию 
новых подходов к оценке спорного публич-
но-правового явления. Задача данного иссле-
дования – определить ценность дискрецион-© Раджабова Е. А., 2024
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ных полномочий главы государства, иными 
словами, выяснить смысл дискреции, ее ос-
новное целевое назначение.

Глава российского государства, находясь 
за пределами классического разделения вла-
сти на ветви законодательную, исполнитель-
ную и судебную, наделен рядом особых пол-
номочий (дискреционных), которые позволят 
ему осуществлять значительное влияние на 
правовую и политическую систему государ-
ства3. Текстуально Основной закон прямо не 
предоставляет Президенту РФ дискрецион-
ных полномочий, однако последние инкор-
порированы в содержание властной компе-
тенции главы государства абстрактно-общи-
ми конструкциями конституционных предпи-
саний4.

Анализ положений главы 4 Конституции 
РФ позволяет увидеть заложенный аксио-
логический концепт полномочий Президен-
та РФ с особым акцентом на использовании 
дискреции с целью защиты конституционных 
прав человека и гражданина. Так, рассматри-
вая правовую природу президентских полно-
мочий, закрепленных в ст. 80 Основного за-
кона, следует отметить, что большая их доля 
имеет дискреционный характер.

Во-первых, как гарант государственно-
го суверенитета и территориальной целост-
ности Президент РФ принимает меры, на-
правленные на недопущение любых посяга-
тельств на независимость России, которые 
могут привести к изменению конституцион-
ного строя государства и нарушению фунда-
ментальных прав человека и гражданина. В 
рамках данного полномочия однозначно ре-
ализуется дискреция, ведь невозможно спро-
гнозировать случаи, когда могут возникнуть 
нарушения. Именно здесь усмотрение необ-
ходимо, поскольку позволяет наилучшим об-
разом защитить национальные интересы. Яр-
ким примером является решение Президен-
та РФ, выраженное в его указах о признании 
Луганской Народной Республики и Донецкой 
Народной Республики суверенными и неза-
висимыми государствами и делегирование 

Министерству обороны Российской Федера-
ции обеспечить осуществление Вооруженны-
ми Силами Российской Федерации на их тер-
риториях функций по поддержанию мира5.

Во-вторых, Президент РФ как гарант со-
блюдения Конституции РФ осуществляет 
свою деятельность, руководствуясь Основ-
ным законом, не позволяя выходить за рам-
ки основополагающих принципов и консти-
туционных предписаний, а при условии, если 
таковые нарушения были совершены, при-
нимать меры по их устранению. Например, 
глава государства вправе приостанавливать 
действие актов органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ в случае противоречия этих 
актов Конституции РФ и федеральным зако-
нам, международным обязательствам Рос-
сии или нарушения прав и свобод человека 
и гражданина до решения этого вопроса со-
ответствующим судом; отменять акты Прави-
тельства РФ в случае их противоречия Кон-
ституции РФ, федеральным законам, указам 
и распоряжениям Президента РФ. Поскольку 
невозможно предсказать, какие именно мо-
гут быть нарушения и в каких формах прояв-
ляться, дискреция и в данном случае необхо-
дима для защиты фундаментальных прав че-
ловека и гражданина.

В-третьих, как гарант прав и свобод че-
ловека и гражданина Президент РФ осущест-
вляет предоставленные ему Конституцией РФ 
полномочия для защиты от противоправных 
ограничений прав и свобод со стороны ор-
ганов публичной власти. Так, право вето по-
зволяет главе государства воспрепятствовать 
вступлению в силу федеральных законов, ко-
торые (по его мнению) содержат неприемле-
мые положения. Части 2 и 3 ст. 22 Конститу-
ции РФ имеют непосредственное отношение 
к возможности применения права вето Пре-
зидентом РФ в случае принятия парламен-
том закона, ограничивающего конституци-
онные права и свободы человека и гражда-
нина либо сужающего содержание или объ-
ем существующих прав и свобод. При этом 
Основной закон не содержит перечня обсто-
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ятельств, при наличии которых глава госу-
дарства может отклонить закон. Накладывая 
вето на «неправовой» закон, глава государ-
ства реализует свой правовой статус гаранта 
прав и свобод человека и гражданина.

Таким образом, Конституция РФ наде-
ляет Президента РФ несколько противоречи-
вым, с формальной точки зрения, правовым 
статусом гаранта прав человека и граждани-
на и большим объемом дискреционных пол-
номочий.

По нашему мнению, правовая дискреция 
в своем аксиологическом измерении явля-

ется четко определенной формой правовой 
ценности, используется как ресурс, который 
нейтрализует неопределенность и напря-
женность. Предложенное понимание акси-
ологического концепта дискреционных пол-
номочий главы государства в полной мере 
сочетается с положениями ключевых норм 
и принципов Конституции РФ, в частности, 
с определением России правовым, демокра-
тическим и социальным государством (ст. 1 и 
7), действием принципа верховенства права 
(ст. 15), признанием человека, его прав и сво-
бод наивысшей ценностью (ст. 2).

1 Выдающийся представитель российского юридического позитивизма Габриэль Феликсович 
Шершеневич, в свое время выступая против замены правовой догматики социологическим право-
ведением и естественно-правовыми воззрениями, настаивал на том, что норма права должна быть 
применима ко всем бытовым отношениям по точному ее смыслу. По мнению правоведа, «твер-
дость правового порядка требует, чтобы гражданин зависел от законов, а не от лиц, их применя-
ющих. Личное достоинство человека страдает, когда ему нужно приспособляться к воззрениям 
и чувствам судьи или администратора. Легче зависеть от бездушной нормы, чем от душевного 
человека» (Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М. : Изд. Бр. Башмаковых, 1912. Вып. 4. С. 705).

2 См.: Братановский С. Н. Дискреционные полномочия как фактор коррупции в системе ис-
полнительной власти // Административное и муниципальное право. 2016. № 4 (100). С. 311–315.

3 См.: Кузнецов И. И. Дискреционные полномочия главы государства и баланс ветвей власти // 
Известия Сарат. ун-та. Новая серия. 2010. № 10. С. 93–100.

4 См.: Валиев Р. Г. Институционально-правовые основания общеправовой модели дискрецион-
ных полномочий // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 5. С. 11–18.

5 О признании Донецкой Народной Республики : указ Президента РФ от 21 февраля 2022 г. 
№ 71 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 9 (ч. I). Ст. 1297 ; О признании Луганской 
Народной Республики : указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 72 // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации.
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ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА ВО ФРАНЦИИ

В статье анализируется становление института омбудсмена во Франции, исследуются 
особенности правового статуса Защитника прав.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: защита прав и свобод, Защитник прав, контроль, обращение, 
омбудсмен, права и свободы человека.

OMBUDSMAN INSTITUTE IN FRANCE 

The article analyzes the formation of the ombudsman institution in France and examines 
the features of the legal status of the Defender of Rights.
K e y  w o r d s: protection of rights and freedoms, Rights Defender, control, appeal, 
ombudsman, human rights and freedoms.
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Омбудсмены играют важную роль в за-
щите и развитии прав человека.

В 70-х гг. ХХ в. рассматриваемый инсти-
тут был введен во Франции; омбудсмен наде-
лялся полномочиями по принятию от населе-
ния заявлений с жалобами на действия и ре-
шения госорганов, должностных лиц, а также 
руководства государственных учреждений и 
предприятий, но не имел права вмешатель-
ства в деятельность судебной системы. Лю-
бой гражданин был вправе через посредство 
члена Сената или Национального собрания 
подать омбудсмену персональную жалобу по 
тем или иным обстоятельствам. Во Франции 
анализируемый институт характеризуется 
рядом специфических черт – так, француз-
ский омбудсмен был наделен правом обра-
щения в суд, требования возбуждения в от-
ношении определенных чиновников дисци-
плинарного процесса, а также представления 
стороны обвинения в суде1. 

Дальнейшее развитие правозащитной 
сферы во Франции привело к введению в пе-
риод 1973–1978 гг. таких органов, как Посред-
ник Республики и Национальная комиссия по 
информатике и свободам; уже в начале теку-
щего столетия были учреждены новые право-
защитные структуры – Защитник детей, Вы-
сокий орган по борьбе против дискримина-
ции и за равенство, Генеральный контролер 
над местами лишения свободы и др. 

В результате прошедшей в 2008 г. консти-
туционной реформы в Конституции Франции 
1958 г. появилось положение об омбудсмене 
(ст. 71-1)2, в соответствии с которым правовой 
статус Защитника прав (именно данное наи-
менование получил французский омбудсмен) 
регулируется органическим законом3.

Защитник прав – это независимый кон-
ституционный орган. Согласно Конститу-
ции Франции, он назначается Президентом 
Республики. Однако его назначение может 
проводиться только после публичного за-
ключения компетентной постоянной комис-© Тюнина И. И., 2024
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сии каждой палаты Парламента. Мы видим 
некое сочетание «президентской власти» и 
классической модели института омбудсме-
на. Назначается Защитник прав на шестилет-
ний 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, определенных де-
кретом Государственного Совета.

У лица, замещающего во Франции долж-
ность медиатора, нет права быть членом пар-
ламента или занимать пост в правительстве 
Республики, Высшем Совете магистратуры, 
Конституционном или Экономическом Со-
вете, а также в любом другом органе верхов-
ной власти в государстве. Более того, омбуд-
смен не вправе руководить деятельностью 
того или иного предприятия или организации 
либо входить в состав управляющих органов; 
строго говоря, с любой профессиональной 
деятельностью в сфере управления и любы-
ми функциями публичной власти должность 
и функции омбудсмена фактически не мо-
гут совмещаться. Это лицо сосредотачивает 
свою деятельность исключительно на защите 
прав граждан и обеспечении посредничества 
между гражданами и госструктурами. С дру-
гой стороны, омбудсмен ввиду этого наделя-
ется рядом привилегий – он не может быть 
объявлен в розыск, преследоваться по суду, 
содержаться под стражей, а также подвер-
гнуться осуждению за любые свои действия 
и/или высказывания, связанные с реализа-
цией правозащитных полномочий.

Омбудсмен обеспечивает контроль со-
блюдения любыми субъектами публичной 
власти гражданских прав и свобод; в число 
подконтрольных структур входят органы го-
суправления, прочие предусмотренные орга-
ническим законом публичные объединения 
и организации. Полномочия данного лица в 
соответствии с нормами вышеупомянутого 
органического закона состоят в следующем:

– обеспечение реализации и защиты 
прав и законных интересов несовершенно-

летних (в том числе в соответствии с между-
народно-правовыми нормами);

– обеспечение равноправия, а также про-
тиводействия любым видам и формам дис-
криминации тех или иных лиц (групп лиц) по 
тому или иному признаку;

– обеспечение соблюдения морально-
этических норм со стороны структур и лиц, 
ведущих деятельность в сфере обеспечения 
безопасности.

Разрешение возникающих между адми-
нистративными структурами противоречий 
не является функцией медиатора; в то же 
время он может, в рамках своей компетен-
ции, предоставлять консультации по содер-
жанию рассматриваемых проектов норма-
тивных правовых актов, а также разрабаты-
вать предложения по их совершенствованию. 
В ходе переговоров международного уровня 
по защите гражданских прав и свобод омбуд-
смен может участвовать в деятельности по 
формулированию в указанной сфере государ-
ственных позиций (в соответствии с поруче-
нием главы правительства)4.

Как и в нашей стране, во Франции любой 
гражданин после судебного (административ-
ного) обжалования вправе бесплатно подать 
жалобу омбудсмену, который анализирует 
представленные ему материалы, факты и об-
стоятельства, после чего определяет умест-
ность государственного вмешательства в си-
туацию и решает удовлетворить просьбу за-
явителя либо отказать в ней (с обязательным 
приведением достаточных оснований для от-
каза).

В число основных прав медиатора во 
Франции входят: право на требование о пре-
доставлении значимых данных по делу; пра-
во на проведение проверки в выездном по-
рядке; право на посредническую правовую 
деятельность; право на предложение тех или 
иных мер, направленных на защиту нарушен-
ных прав заявителя.

Французский омбудсмен имеет трех за-
местителей, назначаемых главой правитель-
ства по представлению самого медиатора; 
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первый заместитель отвечает за защиту прав 
и интересов несовершеннолетних, второй – 
за меры противодействия дискриминации, 
третий – за мониторинг соблюдения в обла-
сти обеспечения безопасности базовых мо-
рально-этических принципов. Согласно орга-
ническому закону, замы омбудсмена должны 
в обязательном порядке быть осведомлены 
о специфике реализации и защиты прав и 
свобод человека в соответствующей сфере. 
Определенные полномочия омбудсмена при 
предусмотренных законодательно условиях 
могут быть переданы заместителям; так, за-
меститель может выступать в качестве пол-
номочного представителя медиатора в раз-
личных организациях или в суде, причем 
наделяется теми же привилегиями (иммуни-
тетом). Мандат заместителей истекает одно-
временно с мандатом омбудсмена и является 
невозобновляемым. 

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 
ребенка к Международному дню прав ре-
бенка.

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. К компетенции правоза-
щитника относятся обязанности по защите 
интересов детей, по защите от всякого рода 
дискриминации и контроль за соблюдением 
этических норм лицами, осуществляющими 
деятельность по обеспечению безопасности 
во Франции. Также он может вносить пред-
ложения и рекомендации в целях совершен-
ствования законодательства. 

1 См.: Саидов Ф. З. Конституционно-правовой статус омбудсменов в зарубежных странах // 
Труды Академии управления МВД России. 2022. № 2 (62). С. 28.

2 См.: Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие / И. И. Тюнина, И. А. Старо-
дубцева, Т. В. Шелудякова ; под ред. И. И. Тюниной ; Воронежский государственный университет. 
Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022. С. 325.

3 См.: О защитнике прав : органический закон от 29 марта 2011 г. № 2011-333. URL: h�ps://
comitasgentium.com/ru/zakonodatelstvo/organicheskij-zakon-2011-333-ot-29-marta-2011-goda

4 См.: Саидов Ф. З. Указ. соч. С. 29.
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ПРОБЛЕМА ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цель исследования заключается в изучении проблемы, возникающей в теоретических 
и практических сферах и связанной с вопросами правового регулирования лишения 
и прекращения гражданства Российской Федерации. Действующее законодательство 
Российской Федерации о гражданстве уделяет большое внимание вопросам прекра-
щения гражданства. Однако в настоящее время в правовой системе остаются пробе-
лы, которые негативно сказываются на правоприменительной практике. В этой связи 
был предложен алгоритм действий для решения данной проблемы.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: вопросы гражданства, институт лишения гражданства, пре-
кращение гражданства.

THE PROBLEM OF TERMINATION OF CITIZENSHIP 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

The purpose of the study is to study the problem arising in theoretical and practical spheres 
and related to the issues of legal regulation of deprivation and termination of citizenship 
of the Russian Federation. The current legislation of the Russian Federation on citizenship 
pays great a^ention to the issues of termination of citizenship. However, currently there are 
gaps in the legal system that have a negative impact on law enforcement practice. In this 
regard, an algorithm of actions has been proposed to solve this problem.
K e y  w o r d s: citizenship issues, the institution of deprivation of citizenship, termination 
of citizenship.
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Вопросы правового регулирования граж-
данства в Российской Федерации в последнее 
время становятся особо актуальными. Слож-
ная геополитическая обстановка, необходи-
мость защитить интересы России на между-
народной арене, необходимость сплочения 
общества на фоне ведения боевых действий 
актуализируют тему гражданства, ответ-
ственности граждан перед своей страной.

Предусмотренные ч. 1 и 3 ст. 6 Консти-
туции принципы основ конституционного 
строя как конституционные принципы граж-
данства наряду с принципами, закрепленны-
ми в ст. 61 и 62 Конституции, воспроизведе-
ны в в ч. 1 и 2 ст. 5 главы 1 Федерального за-
кона № 138-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации». Однако в ч. 2 и 4 ст. 22 «Осно-
вания и порядок прекращения гражданства 
Российской Федерации» и в ст. 24 «Прекра-
щение гражданства Российской Федерации 
вследствие совершения преступления» факт © Авдеева Е. В., 2024
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совершения преступления (приготовления к 
преступлению или покушения на преступле-
ние) определяется в качестве основания для 
прекращения гражданства, приобретенного в 
результате приема в гражданство, а также за-
крепляется соответствующая процедура пре-
кращения гражданства.

Отсюда можно сделать вывод, что «пре-
кращение гражданства» в одностороннем по-
рядке по инициативе органов государства – 
это и есть лишение гражданства. То есть на-
лицо нарушение ч. 3 ст. 6 основополагающего 
положения Конституции России. Принцип же 
равного гражданства независимо от основа-
ний его приобретения означает, что все граж-
дане обладают равными правами, обязан-
ностями и ответственностью, а возможность 
лишения гражданства так называемых нату-
рализованных граждан (получивших граж-
данство в результате приема в гражданство) 
фактически делает их неравноправными чле-
нами российского общества, что придает еще 
большей актуальности проблеме правового 
регулирования прекращения гражданства в 
Российской Федерации1.

Согласно ст. 22 ранее действовавшего 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
было предусмотрено, что прекращение граж-
данства Российской Федерации возможно 
при отмене решения о приеме в гражданство 
в случае, если будет установлено, что данное 
решение принято на основании представлен-
ных заявителем подложных документов или 
заведомо ложных сведений, либо в случае от-
каза заявителя от принесения Присяги2.

Вместе с тем остальные обстоятельства 
данной нормы носили неправовой характер, 
например, в отношении жителей ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей, кото-
рые признавались гражданами РФ в случае 
принесения ими присяги и в отношении ко-
торых, в случае отказа заявителя от принесе-
ния присяги, решение о приобретении граж-
данства подлежало отмене. Это объяснялось 
проводимыми военными действиями на тер-

ритории новых субъектов, переходящим кон-
тролем за частями данных территорий и не-
обходимостью определить граждан РФ в со-
ставе новых субъектов3. 

Согласно позиции Конституционного 
Суда РФ произвольное, без учета волеизъ-
явления гражданина лишение или даже вре-
менное прекращение законно приобретенно-
го гражданства нарушает ст. 6 Конституции 
РФ, умаляет достоинство личности, что в со-
ответствии со ст. 18, 21 (ч. 1) и 55 (ч. 2) Консти-
туции РФ является недопустимым как при из-
дании, так и при применении законов. 

В настоящее время положения Феде-
рального закона № 62-ФЗ отменены, дей-
ствует Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации» № 138-ФЗ, которым 
введен институт прекращения гражданства и 
расширен перечень преступлений, по кото-
рым такое решение может быть принято, а 
именно включены некоторые тяжкие престу-
пления против государства4.

То есть в Федеральном законе № 138-ФЗ 
процедуры отмены решения о приобретении 
гражданства нет. Ее заменили прекращением 
гражданства.

В законодательстве РФ определения тер-
минов «лишение гражданства», «прекраще-
ние гражданства», «отмена решений по во-
просам гражданства» не закреплены, но в 
учебной и научной литературе можно изу-
чить сформулированные авторами опреде-
ления, характеристики и соотношения этих 
терминов5.

И. А. Алебастрова считает, что принуди-
тельное прекращение гражданства по иници-
ативе государства, применяемое в качестве 
санкции за такие деяния, как государствен-
ная измена, приобретение гражданства не-
законным путем и др., – это и есть лишение 
гражданства6.

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона 
№ 138-ФЗ гражданин РФ не может быть ли-
шен гражданства РФ.

При этом утратить приобретенное граж-
данство Российской Федерации можно по ос-
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нованиям, предусмотренным ч. 1 ст. 22 Феде-
рального закона «О гражданстве Российской 
Федерации» № 138-ФЗ.

Следует отметить, что вопросы граж-
данства являются определяющими для ста-
туса любого человека. Только наличие граж-
данства предоставляет человеку весь объем 
прав, свобод и обязанностей, установленных 
государством. Конституционное установле-
ние о единстве и равенстве гражданства не-
зависимо от оснований приобретения соот-
ветствует принципам и нормам междуна-
родного права, принципам справедливости 
и гуманизма. Однако данная конституцион-
ная норма игнорируется в действующем за-
конодательстве. Особенно остро этот вопрос 
стоит сейчас относительно жителей новых 
российских регионов, внесших значитель-
ный вклад в укрепление российской государ-
ственности. А юридически их гражданство 
отличается от россиян, которые приобрели 
свое гражданство по рождению. Представля-
ется, что норма о прекращении гражданства 
Российской Федерации вследствие соверше-
ния преступления должна распространяться 
на всех граждан РФ, так как гражданство рав-
ное и единое7.

Таким образом, нормы права, касающие-
ся прекращения гражданства, учитывают реа-
лии специальной военной операции и преду-
сматривают нормы, прекращающие граж-
данство лиц, дискредитирующих российскую 
армию и совершающих военные преступле-
ния, но не являются актуальными для мирно-
го времени.

Вместе с тем с принятием нового закона 
остаются проблемные вопросы.

Так, нормы вышеуказанного законода-
тельного акта вступают в противоречие с цен-
ностями и идеалами института гражданства, 
производят терминологическую подмену, а 
также потенциально способны нарушать пра-
ва и свободы граждан.

В настоящее время данный вопрос яв-
ляется дискуссионным. Существует мнение, 
что фактически прекращение гражданства 

вследствие совершения преступления явля-
ется лишением гражданства. Соответствен-
но, речь идет о нарушении конституционно 
закрепленного положения о невозможности 
лишения гражданства для граждан Россий-
ской Федерации. Кроме того, в данном за-
конодательном акте игнорируется принцип 
равного гражданства, так как прекращение 
гражданства вследствие совершения престу-
пления касается лишь тех граждан, которые 
приобрели гражданство Российской Федера-
ции в результате приема в гражданство Рос-
сийской Федерации. 

Фактором, обусловливающим актуаль-
ность рассматриваемой проблематики, яв-
ляется также общественная полемика, раз-
вернувшаяся в связи с отъездом из страны 
граждан, не поддерживающих политический 
курс государства, в части возможной реак-
ции государства на соответствующие дей-
ствия, в том числе в форме лишения данных 
лиц гражданства РФ.

Для возможного разрешения проблема-
тики данного вопроса предлагается на зако-
нодательном уровне закрепить определения 
понятий «прекращение гражданства» и «ли-
шение гражданства» с целью их разграни-
чения. То есть термин «прекращение граж-
данства» стоит понимать как изменение ста-
туса натурализованного лица, в результате 
которого утрачивается его правовая связь с 
данным государством в одностороннем по-
рядке по инициативе органов государства, 
а «лишение гражданства» – юридическая 
мера, реализуемая по воле государства для 
утраты правовой связи ненатурализованно-
го лица с государством вне зависимости от 
его желания.

В заключение можно добавить, что воз-
можности совершенствования института 
прекращения гражданства РФ на современ-
ном этапе далеко не исчерпаны. Нормы это-
го института требуют дальнейшего изучения, 
анализа и преобразования в условиях усили-
вающегося геополитического напряжения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
С ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья освещает проблему взаимодействия органов федеральных территорий с 
органами публичной власти в пределах территорий субъектов Российской Федера-
ции. Рассматриваются вопросы места органов федеральной территории в системе 
органов публичной власти Российской Федерации и объема правосубъектности фе-
деральной территории. Рекомендуется предусмотреть иное распределение регуля-
тивных функций и передать полномочия, осуществляемые органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в пределах федеральных территорий, 
специализированным федеральным органам на местах, подчиненным Правитель-
ству Российской Федерации. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: объем правосубъектности, органы публичной власти, полно-
мочие, федеральная территория.

INTERACTION OF FEDERAL TERRITORIAL AUTHORITIES 
WITH PUBLIC AUTHORITIES WITHIN THE TERRITORY 

OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Тhe article highlights the problem of interaction between federal territorial authorities 
and public authorities within the territories of the subjects of the Russian Federation. The 
issues of the place of the bodies of the federal territory in the system of public authorities 
of the Russian Federation, the scope of the legal personality of the federal territory are 
considered. It is recommended to provide for a different distribution of regulatory functions 
and transfer the powers exercised by the state authorities of the subjects of the Russian 
Federation within the federal territories to specialized federal local bodies subordinate to 
the Government of the Russian Federation. 
K e y  w o r d s: scope of legal personality, public authorities, authority, federal territory.
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Поправки к Конституции Российской Фе-
дерации1 2020 г. включили новую категорию 
«федеральная территория».

Конституция Российской Федерации до-
пускает возможность создания такого пу-
блично-правового образования, как феде-

ральные территории (ч. 1 ст. 67): «1. Террито-
рия Российской Федерации включает в себя 
территории ее субъектов, внутренние воды и 
территориальное море, воздушное простран-
ство над ними. На территории Российской 
Федерации в соответствии с федеральным 
законом могут быть созданы федеральные 
территории. Организация публичной власти 
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на федеральных территориях устанавливает-
ся указанным федеральным законом».

Для выполнения задач и реализации 
проектов образовательного центра «Сири-
ус» 22 декабря 2020 г. в Российской Федера-
ции была создана первая федеральная тер-
ритория (Федеральный закон от 22 декабря 
2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной террито-
рии «Сириус»)2. На данный момент на фе-
деральной территории успешно функциони-
руют Образовательный центр и Президент-
ский лицей, Университет и Колледж при нем, 
Инновационный научно-технологический 
центр, а также культурная и спортивная ин-
фраструктура.

При этом в Конституции, федеральном 
законодательстве, а также в правовой пози-
ции Конституционного Суда нет конкретиза-
ции места органов федеральной территории 
в системе органов публичной власти, также 
не конкретизирован объем правосубъектно-
сти публично-правового образования.  

Актуальность проблемы состоит в том, 
что отсутствие ясности в законодательстве 
может привести к ошибкам во взаимодей-
ствиях органов публичной власти и органов 
публичной власти федерации, субъектов и 
муниципальных округов. Неопределенность 
в правовом регулировании является прегра-
дой для определения места федеральных тер-
риторий в системе органов публичной вла-
сти.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона «О федеральной территории «Си-
риус» федеральной территорией «Сириус» 
признается имеющее общегосударственное 
стратегическое значение публично-право-
вое образование, в котором в соответствии 
с Федеральным законом в целях обеспече-
ния комплексного устойчивого социально-
экономического и инновационного развития 
территории, повышения ее инвестиционной 
привлекательности, необходимости сохране-
ния олимпийского спортивного, культурного 
и природного наследия, создания благопри-
ятных условий для выявления, самореализа-

ции и развития талантов, реализации прио-
ритетов научно-технологического развития 
Российской Федерации устанавливаются 
особенности организации публичной власти 
и осуществления экономической и иной де-
ятельности.

Статья 10 Федерального закона «О феде-
ральной территории «Сириус»» устанавли-
вает систему органов этого образования. К 
органам публичной власти относятся: Совет 
федеральной территории «Сириус» – пред-
ставительный орган; Администрация феде-
ральной территории «Сириус» – исполни-
тельно-распорядительный орган и иные ор-
ганы публичной власти федеральной терри-
тории «Сириус».

Заключение Конституционного Суда РФ3 
говорит о том, что положение Конституции 
о возможности создания федеральных тер-
риторий по своему буквальному смыслу не 
предполагает возможности образования фе-
деральных территорий с приданием им ста-
туса, равного статусу субъектов Российской 
Федерации, и не может расцениваться как 
противоречащее ст. 5 (ч. 1) Конституции Рос-
сийской Федерации, исчерпывающим об-
разом определяющей состав России как фе-
деративного государства. Однако при этом 
«Сириус» обладает всеми признаками пра-
восубъектности: не только создана система 
органов публичной власти, не являющихся 
территориальными органами федерально-
го центра, но и сформирован собственный 
бюджет. Кроме того, на основании соответ-
ствующих нормативных правовых актов или 
подписания соглашений федеральной терри-
тории может передаваться государственная и 
муниципальная собственность.

Некоторые специалисты считают, что фе-
деральная территория не может находиться 
в границах субъекта Российской Федерации4, 
но на самом деле такой вариант представля-
ется наиболее возможным, так как федераль-
ные органы исполнительной власти не могут 
реализовывать свои полномочия на регио-
нальном уровне, также и федеральные орга-
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ны законодательной власти не имеют меха-
низмов законотворчества по вопросам вне 
ведения Российской Федерации и совместно-
го ведения Российской Федерации и ее субъ-
ектов.

Существует два варианта существования 
федеральной территории. 

Первый вариант предполагает, что феде-
ральная территория формально располагает-
ся на территории субъекта Российской Феде-
рации, а органы публичной власти федераль-
ной территории осуществляют полномочия, 
принадлежащие органам субъекта Россий-
ской Федерации и местного самоуправле-
ния.  В таком случае федеральная территория 
представляет собой нечто вроде муниципаль-
ного образования. 

Во втором варианте органы публичной 
власти федеральной территории реализу-
ют полномочия, которые в настоящее время 
осуществляют органы субъектов Российской 
Федерации, а также федеральные органы пу-
бличной власти. Такой вариант делает воз-
можным совместное существование органов 
местного самоуправления и органов публич-
ной власти федеральной территории.   

Второй вариант пока трудно воплотим, 
так как законодательная база для него не 
сформирована, но именно он наиболее пер-
спективен5.

В связи с этим требуется сформировать 
законодательную базу, а именно пересмо-
треть распределение регулятивных функций, 
которые указаны в ст. 71–73 третьей главы 
Конституции Российской Федерации, а также 
схему действия законодательных актов, кото-
рая бы отличалась от описанной в ст. 76 Кон-
ституции. 

При пересмотрении следует учесть, что 
регулятивные функции не могут быть возло-
жены как на федеральные органы публичной 
власти, так как не входят в их ведение, так и 
на органы местного самоуправления, так как 
для них эти функции чрезмерны как по объе-
му, так и по сущности вопросов. 

В таком случае полномочия, осущест-
вляемые органами государственной власти 
субъектов РФ в пределах федеральных тер-
риторий, могут осуществляться:

– территориальными органами суще-
ствующих федеральных органов исполни-
тельной власти;

– новыми центральными органами ис-
полнительной власти с территориальной 
компетенцией (наподобие Министерства 
Российской Федерации по развитию Дальне-
го Востока и Арктики);

– специализированными федеральными 
органами на местах, подчиненными непо-
средственно Правительству РФ;

– впервые учрежденными структурами, 
имеющими статус территориальных органов 
Правительства РФ;

– органами исполнительной власти со-
предельных субъектов РФ (на основании фе-
дерально-регионального или «территориаль-
но-регионального» соглашения).

Исходя из определения федеральной 
территории, данного в ст. 2 ФЗ «О федераль-
ной территории Сириус», мы знаем, что це-
лями создания публично-правового образо-
вания «федеральная территория» указаны: 
а) обеспечение комплексного устойчивого 
социально-экономического и инновационно-
го развития территории; б) повышение инве-
стиционной привлекательности территории; 
в) необходимость сохранения олимпийского 
спортивного, культурного и природного на-
следия; г) создание благоприятных условий 
для выявления, самореализации и развития 
талантов; д) реализация приоритетов науч-
но-технологического развития Российской 
Федерации.

Очевидно, что цели, указанные в п. «а», 
«б» и «д», являются целями, к достижению 
которых в той или иной форме стремятся все 
публично-правовые образования. Обеспече-
ние устойчивого развития территории – за-
дача, регулирование которой осуществляет-
ся Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. Повышение инвестиционной 
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привлекательности той или иной террито-
рии, зоны или иного обособленного объекта 
реализуется комплексом нормативного пра-
вового регулирования как на уровне феде-
рального законодательства, так и нормами 
субъектов РФ. Реализация приоритетов на-
учно-технологического развития Российской 
Федерации также имеет должное норматив-
ное регулирование, позволяющее осущест-
влять данную деятельность без дополнитель-
ного умножения сущностей публично-право-
вых субъектов.

В отношении же достижения целей, при-
веденных в п. «в» и «г», такое утверждение 
невозможно. То есть создание нового публич-
но-правового образования – федеральной 
территории – фактически преследует дости-
жение двух новых, ранее не стоявших перед 
публично-правовыми образованиями целей: 
сохранение олимпийского спортивного, куль-
турного и природного наследия и создание 
благоприятных условий для выявления, са-
мореализации и развития талантов.

Легитимация органов публичной власти 
федеральной территории возможна с получе-
нием общенациональной поддержки в реше-
нии специальных задач федерального мас-
штаба через институт общественных обсуж-
дений стратегических проектов, реализуе-
мых на федеральной территории. Статьей 13 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»6 предусмотре-
на возможность общественного обсуждения 
проектов стратегического значения. В связи 
с указанным представляется, что это должны 
быть специализированные федеральные ор-
ганы на местах, подчиненные непосредствен-
но Правительству РФ.

В настоящее время это реализуется в 
том, что в соответствии с Уставом федераль-
ной территории «Сириус»7 органы публич-
ной власти федеральной территории реали-
зуют полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации, полномочия 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также полномочия 
органов местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Фе-
дерации, соглашениями о передаче полно-
мочий, заключаемыми органами публичной 
власти федеральной территории с органами 
государственной власти Российской Федера-
ции, органами государственной власти Крас-
нодарского края и органами местного само-
управления муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Красно-
дарского края. В пределах своей компетен-
ции органы публичной власти федеральной 
территории самостоятельно принимают ре-
шения и несут за них ответственность.

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 федеральной территории «Сириус» : федер. закон от 22 декабря 2020 г. № 437-ФЗ (в ред. 
от 15.05.2024) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 52 (Ч. 1). Ст. 8583.

3 О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступив-
ших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-
дерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функциони-
рования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка 
вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации : 
заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 1-З. Доступ из 
информ.-правовой системы «Гарант».

4 См.: Княжев В. Ю. Территории федерального подчинения в России : предпосылки и перспек-
тивы // Вопросы российской юстиции. 2022. Вып. 18. С. 124.
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5 См.: Лексин И. В. Территориальная основа российской государственности : результаты состо-
явшихся конституционных изменений и перспективы новых преобразований // Конституционное 
и муниципальное право. 2022. № 10. С. 8.

6 О стратегическом планировании в Российской Федерации : федер. закон от 22 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ (в ред. от 17.02.2023) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26 (Ч. 1). 
Ст. 3378.

7 Устав федеральной территории «Сириус» : устав от 19 ноября 2021 г. № 1-3/16. URL: h�ps://
nextcloud.sirius-].ru/index.php/s/wbrAPaEkc55yM2W
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Законодательная деятельность служит 
одной из основных форм выражения госу-
дарственной власти в Российской Федера-
ции. Посредством этой деятельности созда-
ются условия, обеспечивающие воплощение 
воли и интересов народа в общеобязатель-
ные правила поведения, соответствующие 
политическому, экономическому, социально-
му, культурному развитию и предназначен-
ные для решения наиболее принципиальных 
вопросов общественного бытия, ограничения 
разного рода деформационных процессов, 
повышения авторитета права1. 

Конституция Российской Федерации на-
деляет законотворческими полномочиями 
Федеральное Собрание РФ и законодатель-
ные (представительные) органы субъектов 
РФ. В совокупности они олицетворяют собой 
взаимосвязанную систему законодательной 
власти, что получает выражение в обеспе-

чении единых подходов к законодательно-
му регулированию вопросов, находящихся в 
сфере совместного ведения Федерации и ее 
субъектов; в реализации законодательной 
инициативы на принятие федерального за-
кона; в одобрении в субъектах Федерации 
поправок к Конституции РФ, способствую-
щих сочетанию в законотворчестве общефе-
деральных и национально-территориальных 
интересов различных субъектов Российской 
Федерации. 

К полномочиям Федерального Собрания 
РФ отнесено принятие законов, имеющих 
высшую юридическую силу и прямое дей-
ствие на всей территории Российской Феде-
рации. При этом основная нагрузка при при-
нятии законов возлагается на Государствен-
ную Думу. Такой подход основан на мировой 
парламентской практике, в соответствии с 
которой в двухпалатном парламенте зако-
нотворческая деятельность сосредотачивает-
ся в палате, формируемой путем прямых вы-
боров и непосредственно представляющей 
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все население страны. Вместе с тем Консти-
туцией Российской Федерации обеспечива-
ется участие в законотворческой деятельно-
сти и верхней палаты парламента – Совета 
Федерации, которому передается принятый 
Государственной Думой закон на рассмотре-
ние и согласование. По существу, Совету Фе-
дерации отводится роль органа, призванного 
во взаимодействии с законодательными ор-
ганами субъектов РФ способствовать более 
углубленной проработке вопросов законода-
тельства в федеральном парламенте. 

Статьей 104 Конституции РФ определе-
ны субъекты права законодательной иници-
ативы: Президент РФ, Совет Федерации, се-
наторы РФ, депутаты Государственной Думы, 
Правительство РФ, законодательные (пред-
ставительные) органы субъектов РФ. Право 
законодательной инициативы принадлежит 
также Конституционному Суду РФ и Верхов-
ному Суду РФ по вопросам их ведения.

В целях создания качественного законо-
дательства каждый участник законодатель-
ного процесса занимает свое место в этой 
системе. Президент Российской Федерации, 
являясь главой государства, призван обе-
спечивать функционирование и взаимодей-
ствие всех органов государственной власти, 
и в этой связи он должен располагать реаль-
ной возможностью участия в законодатель-
ной деятельности. Предоставление законо-
дательной инициативы Правительству РФ 
обусловлено тем, что оно организует всю ис-
полнительную деятельность в стране и лучше 
других осведомлено о процессах и переме-
нах, происходящих в жизни общества и тре-
бующих законодательного урегулирования. 
Государственная Дума рассматривает пред-
ложения Правительства РФ с точки зрения 
соответствия приоритетным направлени-
ям государственной политики, формирует и 
уточняет федеральную программу законода-
тельной деятельности, определяет порядок 
рассмотрения законопроектов на сессию, в 
том числе выделяя законопроекты, подлежа-
щие первоочередному рассмотрению. Совет 

Федерации рассматривает поступающие за-
коны с учетом результатов анализа практи-
ки применения законодательства в субъек-
тах Российской Федерации и готовности фе-
деральных органов исполнительной власти 
и органов власти субъектов Российской Фе-
дерации к его реализации2. Законодатель-
ные органы власти субъектов РФ могут опе-
ративно отреагировать на законодательные 
ошибки или предложить откорректировать 
неэффективные законодательные решения 
в порядке планового мониторинга. Консти-
туционный Суд РФ и Верховный Суд РФ как 
субъекты законодательной инициативы обя-
заны контролировать действие применяемых 
законов, выявлять их недостатки, определять 
пути их улучшения и на этой основе вносить 
предложения по совершенствованию законо-
дательства3.

Традиционно стадиями законодательно-
го процесса принято считать: выдвижение за-
конодательной инициативы, обсуждение за-
конопроекта, принятие законопроекта в ка-
честве закона и последующее его опублико-
вание (обнародование)4. Рассмотрим данные 
стадии более подробно5.

1-я стадия. Внесение законодательной 
инициативы в Государственную Думу Россий-
ской Федерации субъектами законодатель-
ной инициативы. При внесении законопроек-
та должны быть представлены: 

– пояснительная записка к законопроек-
ту, содержащая предмет законодательного 
регулирования и изложение концепции пред-
лагаемого законопроекта, а также мотивиро-
ванное обоснование необходимости приня-
тия или одобрения законопроекта; 

– текст законопроекта с указанием на ти-
тульном листе субъекта (субъектов) права за-
конодательной инициативы, внесшего (внес-
ших) его;

– перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изме-
нению или принятию в связи с принятием 
данного закона;
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– финансово-экономическое обоснование 
(в случае внесения законопроекта, реализация 
которого потребует материальных затрат).

2-я стадия. Обсуждение законопроекта 
в Государственной Думе Российской Феде-
рации (рассмотрение законопроекта ответ-
ственным комитетом с последующим его вы-
несением на рассмотрение Государственной 
Думы в первом чтении):

– рассмотрение законопроекта в первом 
чтении (обсуждается его концепция, дается 
оценка соответствия его основных положе-
ний Конституции РФ, анализируется его акту-
альность и практическая значимость);

– рассмотрение законопроекта во вто-
ром чтении (ответственный комитет пред-
ставляет таблицу поправок, рекомендуемых 
им к принятию или к отклонению, таблицу 
поправок, по которым ответственным коми-
тетом не было принято решений);

– рассмотрение законопроекта в треть-
ем чтении и принятие закона (Совет Госу-
дарственной Думы назначает третье чтение 
законопроекта для голосования в целях его 
принятия в качестве закона).

3-я стадия. Принятый Государственной 
Думой федеральный закон в течение 5 дней 
передается на рассмотрение в Совет Феде-
рации. В течение 14 дней Совет Федерации 
должен обсудить принятый Государственной 
Думой федеральный закон и одобрить либо 
отклонить его. 

4-я стадия. В случае отклонения феде-
рального закона Советом Федерации Госу-
дарственная Дума и Совет Федерации могут 
создать согласительную комиссию для прео-
доления возникших разногласий, после чего 
федеральный закон подлежит повторному 
рассмотрению Государственной Думой. 

5-я стадия – подписание и обнародова-
ние федерального закона. Принятый феде-
ральный закон в течение 5 дней направля-
ется Президенту Российской Федерации для 
подписания и обнародования. Президент РФ 
в течение 14 дней подписывает федеральный 
закон и обнародует его.

6-я стадия – в случае отклонения феде-
рального закона Президентом РФ (право от-
лагательного вето) в течение 14 дней с мо-
мента поступления федерального закона 
Государственная Дума и Совет Федерации 
вновь рассматривают данный закон. Если 
при повторном рассмотрении федеральный 
закон будет одобрен (в прежней редакции) 
квалифицированным большинством (2/3 го-
лосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и депутатов Государственной Думы), 
он подлежит обязательному подписанию 
Президентом РФ в течение 7 дней и обнаро-
дованию (без права вето).

7-я стадия – опубликование и вступление 
в силу федерального закона.

Важно отметить, что в результате по-
правки, внесенной в Конституцию Россий-
ской Федерации в 2020 г., в законодатель-
ном процессе появилась дополнительная 
(факультативная) стадия6. В соответствии 
с указанным нововведением Президент 
РФ может направлять в Конституционный 
Суд РФ запрос о проверке конституционно-
сти  проектов законов Российской Федера-
ции о поправке к Конституции РФ, проек-
тов федеральных конституционных законов 
и федеральных законов, а также принятых 
в порядке, предусмотренном ч. 2 и 3 ст. 107 
и ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, законов до их 
подписания (п. «а» ч. 5.1 ст. 125). Данная кон-
ституционная новелла направлена на защи-
ту основ конституционного строя, основных 
прав и свобод человека и гражданина, обе-
спечение верховенства Конституции РФ и 
совершенствования федерального законода-
тельного процесса7. 

К законотворчеству, как и к любому дру-
гому виду государственной деятельности, 
предъявляются требования, вытекающие из 
необходимости соблюдения определенных 
принципов: законности, демократизма, глас-
ности, профессионализма и научности8.

Принцип законности предполагает при-
нятие законодательного акта в строгом соот-
ветствии с установленной правовой процеду-
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рой и в пределах компетенции соответствую-
щего правотворческого органа. 

Принцип демократизма проявляется в 
привлечении к законодательной работе ши-
рокого круга общественности, представите-
лей органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления. 

Принцип гласности заключается в от-
крытости принятия законодательных реше-
ний, осведомленности о них широких слоев 
населения (вынесение проектов особо значи-
мых законодательных актов на обществен-
ное обсуждение). 

Принцип профессионализма направлен 
на повышение качества законодательной ра-
боты, т. е. точное формулирование норма-
тивных предписаний, их рациональное сло-
весное выражение, создание юридических 
конструкций, позволяющих переводить сло-
весные предложения в четкие формулировки 
законодательного текста. 

Принцип научности ставит задачей рас-
крытие реальных потребностей обществен-
ного развития, его объективных закономер-
ностей, что позволяет значительно прибли-
зить правовую действительность к фактиче-
ским отношениям при их непосредственном 
регулировании. 

Большое значение в законодательной 
деятельности парламента в последние годы 
приобретает принцип обратной связи, на-
правленный на более органичное сочетание 
законотворческой и правоприменительной 
деятельности. Указанный принцип выража-
ет обязанность законодателя системно и на 
постоянной основе отслеживать практику 
применения действующих законов, выявлять 
причины и условия, препятствующие их над-
лежащей реализации. 

Для современной правовой регламента-
ции законодательной деятельности харак-
терно то, что целый ряд положений по ее 
урегулированию нашел свое закрепление не-
посредственно в Конституции РФ, которой, в 
частности, установлены: круг лиц и органов, 
обладающих правом законодательной ини-

циативы, порядок деятельности каждой из 
палат при осуществлении ими своих зако-
нотворческих полномочий, процедура раз-
решения споров при возникновении разно-
гласий между палатами по поводу принима-
емого закона, сроки подписания закона Пре-
зидентом РФ, возможность использования 
им отлагательного вето и порядок его прео-
доления палатами парламента. По существу, 
аналогичным является круг вопросов, закре-
пляемых конституциями (уставами) субъек-
тов РФ. 

При этом необходимо отметить, что в 
настоящее время отсутствует единый норма-
тивно-правовой акт, устанавливающий юри-
дическую основу организации российского 
законодательного процесса, и поэтому ос-
новным документом, определяющим и орга-
низующим законотворческую работу парла-
мента, является регламент. Законодательная 
процедура составляет один из важных раз-
делов регламента, концентрирующего под-
робные юридически обязательные нормы, 
призванные обеспечивать единый порядок 
выработки законодательных решений. Регла-
ментными нормами закрепляются правила 
прохождения законопроекта в парламенте, 
правовые гарантии качественного и квали-
фицированного рассмотрения его в депутат-
ских комитетах (комиссиях), на заседаниях 
законодательного органа. Такими гаранти-
ями, в частности, могут быть: обеспечение 
участия общественности в законодательной 
работе, организация разного рода экспертиз 
законопроекта, поступившего на рассмотре-
ние законодательного органа, проведение пу-
бличных парламентских слушаний по наибо-
лее значимым законопроектам. 

Существенной проблемой российско-
го законотворчества на сегодняшний день 
является так называемое «скоростное зако-
нотворчество», когда законопроекты «прохо-
дят» без прохождения экспертиз, без широко-
го общественного обсуждения, без консульта-
ций с субъектами Российской Федерации, без 
обсуждения в самом депутатском корпусе. 
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Причем «скоростное законотворчество» пар-
ламента в большинстве случаев иницииру-
ется исполнительной властью, которая стре-
мится получить очередное «судьбоносное ре-
шение» в предельно сжатые сроки. Подобная 
практика существует и в парламентах других 
стран, но в России она приобрела большую 
популярность. Результатом «скоростного за-
конотворчества», как правило, бывают «сы-
рые», плохо проработанные законодатель-
ные решения, которые запутывают законо-
дательство, деформируют правовую систему, 
снижают уровень уважения к законам и тем, 
кто их принимает. 

Законодательная инициатива, как и 
положено в парламенте, должна прохо-
дить всестороннюю проверку и экспертизу. 
К сожалению, это случается не всегда. Ко-
личество необходимых для законотвор-
чества экспертиз необоснованно сокра-
щается, а полученные экспертные оцен-
ки – остаются без внимания, попросту иг-
норируются депутатами Государственной 
Думы и членами Совета Федерации9. Что 
интересно, за 2021 г. Советом Федерации 
не отклонено ни одного федерального за-

кона10. За 2022 г. Советом Федерации были 
отклонены всего 2 федеральных закона11. 
За 2023 г. отклонен 1 федеральный закон
с созданием согласительной комиссии для 
преодоления разногласий, возникших меж-
ду Государственной Думой и Советом Феде-
рации по Федеральному закону «О внесении 
изменения в статью 131 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребления». 
Федеральный закон принят Государственной 
Думой в редакции согласительной комиссии 
и одобрен Советом Федерации на 548-м за-
седании 5 июля 2023 г.12 Выходит, что верх-
ней палатой парламента отклоняется менее 
одного процента принятых Государственной 
Думой федеральных законов. Отсюда напра-
шиваются два вывода: либо качество феде-
ральных законов безупречно, либо сенаторы 
формально подходят к одобрению законов.

Другой немаловажной проблемой на се-
годняшний день является принятие большого 
количества законов. В соответствии со сведе-
ниями, представленными на официальном 
интернет-портале правовой информации, 
ежегодно принимается в среднем 580 норма-
тивных правовых актов (рисунок).

Рисунок
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Однако избыточная правотворческая ак-
тивность вовсе не показатель успешной зако-
нодательной деятельности. Ввиду невысоко-
го качества первоначальных текстов законов 
вносятся многочисленные поправки действу-
ющих норм13. Более того, тексты федераль-
ных законов порой чрезмерно детализирова-
ны и имеют громоздкие формулировки, что 
усложняет их толкование и снижает качество 
правоприменения. 

В октябре 2024 г. Государственная Дума 
РФ планирует рассмотреть два законопроек-
та о запрете пропаганды чайлдфри с целью 
сохранения и укрепления традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей и 
создания эффективного механизма по их за-
щите. Данные законопроекты станут уже тре-
тьей инициативой на эту тему за последние 
два года. Но на этот раз их заранее поддер-
жали и в Правительстве РФ, и в парламенте.

Первый законопроект по данной пробле-
матике вводит запрет на «пропаганду отка-
за от деторождения» в сфере медиа, рекла-
мы и кинематографии. Второй законопро-
ект вводит административную ответствен-
ность за «пропаганду чайлдфри», аналогич-
ную той, что сейчас предусмотрена норма-
ми КоАП РФ – «за пропаганду нетрадицион-
ных сексуальных отношений и смены пола» 
(ст. 6.21 КоАП РФ)14. Для граждан максималь-
ный штраф (за «пропаганду» в Интернете 
или СМИ) составит 400 тыс. рублей, для ор-
ганизаций – 5 млн рублей. Мотивом внесения 
данной инициативы является тенденция спа-
да рождаемости и необходимость улучшения 
демографической ситуации в стране15.

Таким образом, законодательные органы 
государственной власти играют очень важ-
ную роль в осуществлении суверенной вла-
сти государства16. Как справедливо подчер-
кивает В. И. Червонюк, «в системе разделе-
ния властей законодательная ветвь является 
единственной ветвью власти, прерогативой 
(функцией) которой является принятие зако-
нов или придание специфическим интересам 
характера всеобщих (общих для всех), т. е. 

официально признаваемых и защищаемых 
государственных властью»17. При этом боль-
шое количество принимаемых законов при-
водит к ухудшению их качества, к различным 
юридическим коллизиям, к внесению изме-
нений и дополнений в только что принятые 
законы. 

В данном контексте считаем важным упо-
мянуть о конституционно-правовой ответ-
ственности парламента в сфере законотвор-
чества. В конституционно-правовой литера-
туре этот аспект является полемическим. Так, 
по мнению Т. В. Милушевой, «ответствен-
ность за нарушение правил законодательной 
техники – вполне реальный инструмент воз-
действия на правотворческие органы. В ка-
честве субъекта ответственности может вы-
ступать ответственный за законопроект ко-
митет, создание которого предусмотрено Ре-
гламентом Государственной Думы»18. Законо-
дательными мерами ответственности палат 
российского парламента является признание 
несоответствующим Конституции РФ закона, 
принятого Государственной Думой, либо по-
становления, принятого одной из палат Феде-
рального Собрания РФ по вопросам ее веде-
ния, отмена незаконного постановления па-
латы Федерального Собрания судом общей 
юрисдикции19. 

Такой подход, по справедливому наблю-
дению Ж. И. Овсепян, сводит ответствен-
ность в сфере правотворчества к примене-
нию санкций не к органу публичной власти, 
принявшему закон, а к самому закону как 
продукту (итогу) правотворческой деятель-
ности20. Что представляется недостаточным. 

Еще один аспект конституционно-право-
вой ответственности парламентариев, кото-
рый хотелось бы затронуть – это проблема, 
связанная с отсутствием в законодательстве 
возможности отзыва избирателями депутата 
Государственной Думы ФС РФ. 

В настоящее время волеизъявление 
граждан осуществляется исключительно по-
средством реализации активного избира-
тельного права в рамках проведения выбо-
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ров депутатов нижней палаты парламента. 
Однако в случае несогласия с решением на-
родных представителей в рамках работы 
Думы нового созыва избиратели уже не мо-
гут повлиять на деятельность депутатов из-за 
отсутствия прямого, правового и легитимно-
го инструмента воздействия.

Представляется очевидным, что такое 
положение не вполне соответствует сущно-
сти правового демократического государ-
ства. В связи с этим представляется целесо-
образным создание действенных институтов 
народного контроля за деятельностью своих 
представителей в высшем законодательном 
органе власти, одним из которых является 
институт отзыва – досрочное лишение или 
прекращение полномочий депутата по ре-
шению тех, кто правомочен наделять указан-
ное лицо этими полномочиями, т. е. граждан 
РФ21. При этом рассматривать отзыв исклю-
чительно как меру наказания было бы нера-
зумно. Так, судья Конституционного Суда РФ 
Н. В. Витрук отмечает, что «отзыв депутата 
есть форма реализации конституционного 
права граждан на участие в управлении де-
лами государства, в осуществлении государ-
ственной власти»22.

В Конституции РФ нет положений об от-
зыве депутатов Государственной Думы ФС 
РФ, но и отсутствует запрет на введение та-
ких положений законом, в связи с чем пред-
ставляется возможным учредить рассматри-
ваемый конституционно-правовой институт 
федеральным законом или непосредственно 
Конституцией РФ.

Безусловно, отзыв может использоваться 
недобросовестными общественными сила-
ми в качестве орудия политической борьбы 
для дезорганизации действующей публичной 
власти. В связи с этим требуется разработка 
конкретно-правовых оснований отзыва депу-
тата, детальной регламентации его процеду-
ры, создания гарантий от злоупотреблений 
рассматриваемым институтом. 

Мы полностью разделяем мнение 
А. С. Автономова, полагающего, что при каче-

ственной правовой проработанности инсти-
тута отзыва можно обеспечить достаточно 
широкие возможности для проявления ини-
циативы граждан, а также создать гарантии 
от превращения этого института в фактор, де-
стабилизирующий работу выборных органов 
публичной власти.

Помимо этого, представляется целесо-
образным во время проведения выборов в 
Государственную Думу РФ кандидатам, пре-
тендующим на должность депутата, пред-
ставлять не только многообещающую пред-
выборную программу, но и перечень кон-
кретных мероприятий, уже реализованных 
кандидатом для социально-экономического 
развития страны, что позволит населению 
сделать обоснованный выбор в пользу того 
или иного кандидата. 

Также необходимо отметить, что до на-
стоящего времени не разработана единая 
правовая основа федерального законода-
тельного процесса. По мнению И. И. Барциц, 
развитие Конституции Российской Федера-
ции в столь важной сфере должно осущест-
вляться не в регламентах, а в федеральных 
конституционных и федеральных законах23. В 
связи с этим заслуживают внимания предло-
жения о необходимости принятия Федераль-
ного закона «О российском парламенте», 
более эффективно организующего взаимо-
действие палат Федерального Собрания РФ, 
повышающего качество законотворческой 
работы, ответственность депутатов за свою 
деятельность. 

Более того, в настоящее время отсутству-
ют какие-либо правила написания законов, 
утвержденные на законодательном уровне. 
Так, например, в одних законах нумерован-
ные абзацы статей именуются частями, вну-
три которых пункты, в другом – пунктами, 
внутри которых подпункты или абзацы24. 
Данный факт свидетельствует о низком каче-
стве юридической техники и, как следствие, 
обнаруживает потребность в разработке еди-
ных юридико-технических стандартов. Но до 
сих пор не принят наиважнейший для этой 
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сферы закон «О нормативных правовых ак-
тах в Российской Федерации»25. Семь созы-
вов Государственной Думы РФ так и не реши-
лись на его принятие26. Хотя это в значитель-

ной степени способствовало бы совершен-
ствованию правовой системы Российской 
Федерации, обеспечению ее целостности и 
согласованности. 

1 См.: Парламентское право России : монография / А. И. Абрамова, В. А. Витушкин, Н. А. Вла-
сенко и др. ; под ред. Т. Я. Хабриевой ; Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации. М. : Издание Государственной Думы, 2013. С. 201. 

2 См.: Мамин А. С. Проблемы совершенствования законодательного процесса в парламенте 
Российской Федерации // Вестник Белгород. ЮИ МВД России. 2008. № 1–2. С. 14. 

3 См.: Там же. С. 14–15. 
4 См.: Парламентское право России... С. 201.
5 О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (в ред. 

от 24.09.2024) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 7. Ст. 801. 
6 См.: Тюнина И. И. Некоторые аспекты законодательного процесса в свете конституционной 

реформы 2020 года в России // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. 2024. № 1. С. 56. 
7 См.: Кряжков В. А. Как конституционная реформа 2020 года изменила Конституционный Суд 

Российской Федерации // Государство и право. 2020. № 9. С. 18–32.
8 См.: Парламентское право России... С. 203.
9 См.: Иванов К. К. К вопросу о развитии законодательного процесса Федерального Собра-

ния Российской Федерации // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 4-3. 
С. 85–86.

10 См.: Аналитический доклад. Итоги работы Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации за период весенней сессии 2021 года. URL: h�p://council.gov.ru/activity/
analytics/analytical_reports/128094/ 

11 См.: Аналитический доклад. Итоги работы Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации за период весенней сессии 2022 года. URL: h�p://council.gov.ru/activity/
analytics/analytical_reports/137339/ 

12 См.: Аналитический доклад. Итоги работы Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации за период весенней сессии 2023 года. URL: h�p://council.gov.ru/activity/
analytics/analytical_reports/147218/ 

13 См. подробнее: Винокуров В. А. Проблемы чрезмерного законотворчества в современной 
России // Вестник КГУ. 2021 № 4. С. 175–176. 

14 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 1. Ст. 1. 

15 URL: h�p://duma.gov.ru/news/60042/ 
16 См.: Борлакова А. Х. Функции законодательного органа власти // Вестник экспертного со-

вета. 2022. № 2. С. 70. 
17 Червонюк В. И. Законодательная власть и конструкция законодательной воли (аналитиче-

ский дискурс) // Вестник Моск. ун-та МВД России. 2017. № 4. С. 40. 
18 Милушева Т. В. Ответственность субъектов законотворческой деятельности : дискуссионные 

вопросы // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 475. 
19 См.: Там же. С. 476. 
20 См. подробнее: Овсепян Ж. И. Критерии конституционной ответственности // Северо-Кав-

каз. юрид. вестник. 2001. № 4. С. 3–30 ; Милушева Т. В. Указ. соч. С. 476. 



ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÈÇÌ È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎÂÅÄÅÍÈÅ56

ÑÒÓÄÅÍÒÛ Â ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÍÀÓÊÅ

21 См.: Гребенюк В. В. Отзыв депутата Государственной Думы как элемент системы народно-
го представительства : проблемы и перспективы конституционно-правового регулирования в Рос-
сии // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2018. № 1. С. 48.

22 Особое мнение Судьи Конституционного Суда РФ Н. В. Витрука (постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. № 21-П по делу о проверке конституционности Закона 
Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской областной 
Думы» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации»).

23 См.: Барциц И. И. Авторский взгляд на конституционное право России // Государство и пра-
во. 2010. № 7. С. 117.

24 См.: Винокуров В. А. Указ. соч. С. 75.
25 Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» 

(подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.12.2014). Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

26 См.: Станкин А. Н. Федеральный законодательный процесс : некоторые проблемы совер-
шенствования // Вестник науки и образования. 2018. № 9. С. 75–78.

Voronezh State University

Klimova V. E., Student 

E-mail: LIRA_VK@inbox.ru

Tel.: 8-950-750-90-39

Воронежский государственный университет

Климова В. Е., студент 

E-mail: LIRA_VK@inbox.ru

Тел.: 8-950-750-90-39



ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË. 2024. ¹ 4 (36) 57

УДК 342.7

У. А. Никулина

Воронежский государственный университет 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

В современных условиях все более отчетливо проявляется тенденция к исследованию 
в качестве самостоятельной проблемы вопросов доступа к информации о деятельно-
сти органов публичной власти. На практике выявляются многочисленные проблемы 
реализации указанного права, причины которых видятся в неоднозначности законо-
дательных формулировок, регламентирующих осуществление права на доступ к ин-
формации о деятельности органов публичной власти. Одна из острых проблем – это 
формализм при ответе на обращение граждан. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: право на доступ к информации, органы публичной власти, 
обращение граждан, способы осуществления права, формализм.

FEATURES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE CONSTITUTIONAL 
RIGHT OF CITIZENS TO ACCESS INFORMATION ON THE ACTIVITIES 

OF PUBLIC AUTHORITIES

In modern conditions, the tendency to study access to information on the activities of 
public authorities as an independent problem is becoming increasingly clear. In practice, 
numerous problems in the implementation of this right are revealed, the causes of which 
are seen in the ambiguity of legislative formulations regulating the exercise of the right to 
access information on the activities of public authorities. One of the acute problems is 
formalism in responding to citizens' requests.
K e y  w o r d s: the right to access information, public authorities, citizens' appeals, methods 
of exercising the right, formalism.

Поступила в редакцию 4 июня 2024 г.

© Никулина У. А., 2024

Конституционное право на доступ к ин-
формации о деятельности органов публич-
ной власти конкретизируется в положениях 
ряда Федеральных законов1. Законодатель-
ные нормы определяют способы обеспече-
ния доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления: обнародование (опублико-

вание) публичными органами информации 
о своей деятельности в средствах массовой 
информации, в сети Интернет; ознакомление 
пользователей с информацией о деятельно-
сти публичных органов в помещениях, зани-
маемых указанными органами, а также через 
библиотечные и архивные фонды; присут-
ствие граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, публич-
ных органов, на заседаниях коллегиальных 
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органов; предоставление пользователям ин-
формацией по их запросу сведений о дея-
тельности публичных органов; другими спо-
собами, предусмотренными законами. 

Статья 23 Федерального закона № 8-ФЗ 
предусматривает способы защиты прав на 
доступ к информации о деятельности пу-
бличных органов власти: возможность обжа-
лования действий (бездействия) и решений 
органов публичной власти в вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу 
или в суд; возмещение убытков, причинен-
ных неправомерным отказом в доступе к ин-
формации. Так, гражданин Ю. А. обратился 
в суд с административным исковым заявле-
нием к Совету депутатов города о признании 
незаконным отказа в предоставлении копий 
протоколов заседаний данного органа мест-
ного самоуправления, принятых решений и 
заседаний постоянных депутатских комиссий 
Совета депутатов. Суд действительно при-
знал отказ незаконным2. В другом деле истец 
ссылался на то, что является собственником 
земельного участка, расположенного в гра-
ницах товарищества, а неисполнение главой 
муниципального образования обязанности в 
соответствии с ч. 16 ст. 45 Градостроительно-
го кодекса РФ по опубликованию норматив-
ного правового акта нарушило его право на 
достоверную информацию по вопросу осно-
вания для подготовки документации по пла-
нировке территории товарищества3.

Еще одна существующая проблема свя-
зана с соотношением «общего» права на до-
ступ к информации и специальных норм, ре-
гулирующих доступ к информации. Положе-
ние ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 8-ФЗ 
теоретически таит в себе угрозу трактовки 
соответствующего федерального закона как 
документа, который по своей юридической 
силе занимает место ниже подзаконного 
акта. Данная норма критиковалась неодно-
кратно как положение, которое фактически 
сводит на нет роль указанного Закона4. Под-
черкнем, что эта норма устанавливает приме-
нение Федерального закона № 8-ФЗ «с уче-

том особенностей», предусмотренных для от-
дельных видов информации нормами иных 
законов и подзаконных актов. Заметна не-
однозначность формулировки «с учетом осо-
бенностей». Кроме того, при перечислении в 
ч. 2 ст. 2 федеральных актов, которые могут 
устанавливать специальное регулирование, 
отличающееся от установленного нормами 
Федерального закона № 8-ФЗ, закон назы-
вает федеральные конституционные законы, 
федеральные законы и принятые в соответ-
ствии с ними подзаконные акты. Сам по себе 
подзаконный акт установить «особенности» 
не может, он может лишь развить те особен-
ности, которые установит федеральный за-
кон или федеральный конституционный за-
кон. Рассмотрим ситуацию, сложившуюся на 
практике в реальной действительности. Зая-
витель, воспользовавшись своим правом на 
доступ к информации, запросил у федераль-
ного государственного учреждения опреде-
ленные сведения. Заявителю было отказано; 
суды общей юрисдикции оставили заявление 
об обжаловании отказа без удовлетворения. 
Основанием отказа послужило то, что в Поло-
жении (утвержденном Постановлением Пра-
вительства РФ), регламентирующем деятель-
ность учреждения, запрашиваемые сведения 
не были указаны в качестве сведений, кото-
рые учреждение обязано было предоставить. 
Суды при этом ссылались на ч. 2 ст. 2 Феде-
рального закона № 8-ФЗ как на норму, закре-
пившую относительно доступа к информации 
о деятельности учреждения приоритет поста-
новления Правительства РФ. Конституцион-
ный Суд РФ по данному делу указал, что по-
ложения ч. 2 ст. 2 «не могут рассматриваться 
как позволяющие отказать в предоставлении 
информации только по причине отсутствия 
в законодательстве норм, прямо закрепляю-
щих обязанность органов публичной власти 
предоставить гражданам и их объединени-
ям конкретный вид информации о своей де-
ятельности»5.

Еще одна проблема связана с определе-
нием способов осуществления права на до-
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ступ к информации. Обладатель права на до-
ступ к информации при осуществлении права 
изначально ограничен в выборе своих спосо-
бов. Несмотря на то, что перечень способов 
открыт, что является элементом свободы для 
субъектов нормотворчества, которые могут 
дополнить перечень в своих актах, пользова-
тель информации может выбрать лишь один 
из способов. Более того, органы публичной 
власти вправе не предоставлять информа-
цию в случае, если данная информация опу-
бликована в СМИ или размещена в сети Ин-
тернет на официальном сайте.

Как видится, данная норма направлена 
на то, чтобы разгрузить орган власти, облег-
чив его работу по рассмотрению запросов. 
Вместе с тем данная норма лишает облада-
теля права на доступ к информации в соот-
ветствующем случае возможности самосто-
ятельно выбрать способ доступа к информа-
ции. Кроме того, она влечет для обладателя 
права на доступ к информации дополнитель-
ные издержки, которые связаны с поиском 
средства массовой информации, поиском ин-
формации в сети Интернет, доступом к сети 
Интернет. Еще одна проблема заключается 
в том, что содержание сайтов в сети Интер-
нет может время от времени обновляться, и 
информация, в доступе к которой по запро-
су было отказано органом власти ввиду того, 
что она размещена в сети Интернет, может 
быть оперативно удалена. Так, гражданка А. 
запросила информацию о деятельности су-
дов, однако получила отказ ввиду того, что 
соответствующая информация была разме-
щена на официальном сайте Верховного Суда 
РФ. Тогда А. оспорила конституционность 
нормы, устанавливающей право органов вла-
сти не отвечать на запрос, если информация 
опубликована в СМИ или размещена в сети 
Интернет. Конституционный Суд РФ в сво-
ем определении6 указал, что оспариваемая 
норма не исключает предоставления указан-
ной информации, а лишь позволяет не пре-
доставлять информацию определенным спо-
собом, если она была предоставлена иным 

способом. При этом Суд установил, что «ни 
один из предусмотренных способов не явля-
ется исключительным или приоритетным по 
отношению к другим». Такая позиция видит-
ся спорной, учитывая провозглашенную в ч. 4 
ст. 29 Конституции РФ свободу поиска и по-
лучения информации, которая может интер-
претироваться как адресованный органам 
власти запрет препятствовать поиску и полу-
чению информации. 

Таким образом, анализ правопримени-
тельной практики позволяет заключить, что 
реализации права на доступ к информации 
препятствует неоднозначность законодатель-
ных формулировок, регламентирующих осу-
ществление данного права. 

Заметно, что правоприменительная 
практика выявляет немало проблем, связан-
ных с реализацией права доступа к информа-
ции. Учитывая, что органы публичной власти 
обладают существенным блоком социально 
значимой информации, требуется грамот-
ный, высококвалифицированный подход к 
размещению и предоставлению информации 
по запросам (обращениям) граждан. 

Одна из самых острых и существен-
ных проблем, охвативших все государствен-
но-властные структуры и органы местного са-
моуправления, – это формализм при ответе 
на обращение граждан, в обыденном право-
сознании граждан определяемом как «отпи-
ска на обращение». При формальном соблю-
дении срока на обращение органы публич-
ной власти, отдельные должностные лица в 
абсолютном большинстве случаев не дают 
полного, содержательного, ясного и понят-
ного ответа на поступившее обращение. Все 
это порождает волокиту и затягивание сро-
ков решения проблемы. Так, гражданка Ч. об-
ратилась в Министерство промышленности 
и торговли Красноярского края с просьбой 
разъяснить вопрос о газификации региона и 
конкретного района. В ответе Министерства 
было указано, что газификация планирует-
ся в 2028 г., но есть возможности в частном 
порядке осуществить автономную газифика-
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цию. А далее дословно из ответа: «вам нужно 
обратиться в газоснабжающую организацию, 
выполняющую соответствующие работы»7. 
Думается, что нет необходимости давать пра-
вовой комментарий к указанному ответу. 

Еще одна проблема, не получившая раз-
решения в настоящее время, связана с отсут-
ствием доступа к информации о благоустрой-
стве сельских кладбищ, затронувшая жителей 
многих российских регионов. На протяжении 
нескольких лет органы местного самоуправ-
ления не могут дать ясного ответа о путях ре-
шения этой проблемы, вынуждая жителей са-
мостоятельно и за счет собственных средств 
решать вопросы благоустройства сельских 
кладбищ8. 

Учитывая многогранность проблемы 
формализма в ответах чиновников на обра-
щения граждан, препятствующие реализации 
конституционного права на доступ к инфор-
мации, Верховный Суд РФ в 2023 г. дал разъ-
яснения, как разбираться с отписками чинов-
ников9. Так называемые отписки, когда из го-
сударственных инстанций пришел пустой по 
содержанию ответ, также могут быть предме-
том обжалования. И если чиновники прояви-
ли формализм, суды должны защитить граж-
данина10.

Можно сказать, что трудности реализа-
ции конституционного права граждан на до-
ступ к информации выявляют не только важ-
ную и глубинную проблему формализма, но и 
низкий профессиональный уровень государ-
ственных и муниципальных служащих, ответ-
ственных должностных лиц. Все это сопрово-
ждается низким уровнем правовой культуры, 
отсутствием стратегического мышления, не-
способностью принимать ответственные ре-
шения и своевременно осуществлять жест-
кий контроль за исполнением принятых ре-
шений. Особенно сложная ситуация с отсут-
ствием должностных лиц – профессионалов, 
соответствующих современным требовани-
ям, складывается на региональном и мест-
ном уровне.

Не вдаваясь в проблему профессиона-
лизма, отметим лишь комплексный характер 
возникающих правовых, материальных, ор-
ганизационных проблем в сфере реализации 
доступности права на информацию о дея-
тельности органов публичной власти. Основ-
ные пути решений проблем видятся в моди-
фикации существующего законодательства. 
А именно: внести следующие изменения в 
действующий Федеральный закон № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления»:

а) п. 1 ст. 8 указанного закона изложить 
в следующей редакции: «Пользователь ин-
формацией имеет право: 1) получать полную 
и достоверную информацию, разъясняющую 
деятельность государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления». Предпо-
лагается, что это позволит снизить уровень 
формализма, господствующий в органах пу-
бличной власти;

б) часть первую ст. 24 изложить в следу-
ющей редакции: «Контроль за обеспечением 
доступа к достоверной и полной информа-
ции о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления осу-
ществляют руководители государственных 
органов и органов местного самоуправления, 
Уполномоченный по делам информации». 
Представляется, что контроль за обеспечени-
ем доступа к информации должны осущест-
влять не только руководители тех же самых 
органов, так как это нарушает сущность прин-
ципа контроля – совпадение контролируемо-
го и контролирующего органа в одном лице. 
Безусловно, контроль руководителей органов 
за подчиненными необходим, но не стоит 
только этим ограничиваться. Следует допол-
нительно включить в субъекты осуществле-
ния контроля представителей гражданского 
общества, например, ввести на федеральном 
и региональном уровнях должность Уполно-
моченного по делам информации;

в) часть вторую ст. 24 изложить в следую-
щей редакции: «Порядок осуществления кон-
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троля за обеспечением доступа к достовер-
ной и полной информации о деятельности 
государственных органов и органов местно-
го самоуправления устанавливается соответ-
ственно нормативными правовыми актами 

государственных органов, муниципальными 
правовыми актами». Указание на достовер-
ность и полноту информации позволит более 
содержательно сформулировать в указанных 
актах предмет контроля.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД)

В статье раскрываются территориальные аспекты организации власти в отечествен-
ной дореволюционной истории. Автором описаны динамические процессы в сфере 
организации публичной власти на различных исторических этапах. В конце пред-
ставлен обзор территориальной организации Российский империи в 1914 г.
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но-территориальное деление. 

EVOLUTION OF THE TERRITORIAL ORGANIZATION
OF PUBLIC AUTHORITY IN THE RUSSIAN STATE

(PRE-REVOLUTIONARY PERIOD)

The article reveals the territorial aspects of the organization of power in Russian pre-revo-
lutionary history. The author describes the dynamic processes in the sphere of organization 
of public authority at various historical stages. At the end, an overview of the territorial 
organization of the Russian Empire in 1914 is presented.
K e y  w o r d s: public authority, territory, management, administrative-territorial division.
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Территориальная организация публич-
ной власти может быть определена как один 
из важнейших компонентов устройства госу-
дарства и конституционной модели осущест-
вления власти в нем, согласующийся с терри-
ториальным делением и обусловливающий 
организацию, функционирование и взаимо-
действие разнообразных институтов публич-
ной власти на различных территориальных 
уровнях данного государства1.

Территориальная организация публич-
ной власти является важной составляющей в 
вопросе организации эффективного публич-
ного управления, так как она способствует 
максимальному сближению населения с ор-

ганами власти, устойчивому и сбалансиро-
ванному экономическому развитию. Для наи-
более целесообразного в нынешних реалиях 
публичного управления, осуществляемого с 
учетом отечественной специфики, представ-
ляет интерес изучение исторического опыта 
нашей страны в сфере территориальной ор-
ганизации публичной власти.

В первом тысячелетии нашей эры на про-
сторах Восточно-Европейской равнины, по-
мимо прочих, проживали славяне различ-
ных племен. Возникновение союзов племен – 
сложных образований, носивших уже не родо-
племенной, а территориально-политический 
характер – считается этапом на пути станов-
ления государственности восточных славян2.

Древнерусское государство при заро-
ждении не имело четкого территориального © Паболков И. А., 2024
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размежевания между племенами. Оно пред-
ставляло собой совокупность Киевского и 
других феодальных княжеств, князья кото-
рых находились в вассальной зависимости 
от великого князя. По мере укрепления сво-
ей власти киевские великие князья заменяли 
местных князей своими ставленниками (пре-
имущественно из числа родственников). Этот 
процесс почти полностью завершился в X в. 
при Владимире Святославовиче, при Яросла-
ве Мудром ликвидировалась самостоятель-
ность последних княжеств3.

К середине XII в. в источниках просле-
живается исчезновение старых племенных 
названий в пользу причисления к одной на-
родности – «руси». Племенное деление на-
селения (кривичи, древляне, северяне и др.) 
сменяется региональным (новгородцы, пско-
вичи, смоляне, полочане и др.)4. Тем не менее 
в это же время в связи с укреплением фео-
дального землевладения происходит обосо-
бление политических центров, и Древнерус-
ское государство фактически перестает суще-
ствовать. Закономерный процесс развития 
феодализма – преодоление феодальной раз-
дробленности и создание централизованного 
государства ввиду интенсификации сельско-
го хозяйства, повышения роли городов (как 
центров торговли и ремесла) и, следователь-
но, разрастания торгово-экономических свя-
зей. Для Руси еще одной объединяющей при-
чиной служило сопротивление ордынской 
зависимости. Процесс образования единого 
Российского государства в XIII–XIV вв. выра-
зился, во-первых, в объединении территорий 
ранее независимых княжеств в одно – Мо-
сковское великое княжество, а во-вторых, в 
изменении характера государственности5.

Государь и Великий князь всея Руси 
Иван III проводил успешную политику по «со-
биранию русских земель» и преодолению 
монголо-татарского ига. По итогу его 43-лет-
него правления на месте разрозненных фео-
дальных княжеств появилась новая крупная 
держава. В XVI в. окончательно оформилась 
единая верховная власть с общими для всей 

страны законами и профессиональным го-
сударственным аппаратом. Централизован-
ное государственное управление, складывав-
шееся в XV–XVI вв., восполняло недостаток 
внутренней связи внутри регионов. Админи-
стративные, военные, судебные, финансо-
вые и другие функции выполняли приказы – 
центральные и местные правительственные 
учреждения. В распоряжении Поместного 
приказа находись вопросы в сфере управле-
ния земельным фондом. В приказе работа-
ли специалисты межевого дела, учетчики и 
другие служащие, составлявшие межевые, 
окладные и прочие книги6.

Централизация приводила к сложному 
делению. Отражалось это даже в Государе-
вом титуле. Иван III по мере захвата соседних 
государств включал в титул названия наи-
более значимых ликвидируемых государств 
(например, великих княжеств). В 1501 г. были 
включены уральские титулы (Удорский, Об-
дорский и Кондийский). 

Государь и Великий князь всея Руси Ва-
силий III добавил титул «Государь Псковский» 
в 1509 г. и «Великий князь Смоленский» в 
1514 г. Государь, Царь и Великий князь всея 
Руси Иван IV добавил в большой государев 
титул: «Государь Ливонския земли» (или «Го-
сударь Лифляндский»), «Царь Сибирский», 
«Великий князь Смоленский и Полоцкий»7. 
Основной административной единицей Рус-
ского государства в XV–XVII вв. был делив-
шийся на волости и станы уезд, во главе ко-
торого стоял воевода, присылаемый из Мо-
сквы. Уездные города являлись военными, 
судебными и административными центрами 
уездов. Уезды образовывались постепенно на 
основе прежних княжеств и уделов, из-за чего 
имели различные размеры. Из уездов выде-
лялся большой Новгородский уезд, где сохра-
нялось традиционное деление на пятины8.

К XVIII в. отношения между центром и 
уездами стали сложными и запутанными, а 
управление имело крайне громоздкий ха-
рактер. 18 декабря 1708 г. в ходе админи-
стративной реформы царя Петра I вводится 
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новое административно-территориальное 
деление страны на восемь губерний: Мо-
сковскую, Ингерманландскую, Архангелого-
родскую, Киевскую, Смоленскую, Казанскую, 
Азовскую и Сибирскую. Во главе губерний 
были поставлены губернаторы, командовав-
шие расположенными в губернии войсками и 
осуществлявшие административную и судеб-
ную власть. В 1719 г., при проведении новой 
реформы, все губернии (кроме Астраханской 
и Ревельской) были подразделены на новые 
промежуточные единицы – провинции (изна-
чально их было 45, впоследствии – 50), в свою 
очередь делившиеся на дистрикты (после 
смерти Петра I они были упразднены и вновь 
восстановлены уезды). Во главе провинции 
стоял воевода, а во главе дистриктов – зем-
ский комиссар. Губернская реформа Петра I 
придала государственной жизни России бю-
рократический характер западноевропейско-
го толка9.

Сложившаяся трехуровневая система – 
губерния, провинция, уезд – просуществовала 
до губернской реформы императрицы Екате-
рины II в 1775 г., за это время число губерний 
выросло от 8 до 20. В изданном в 1775 г. «Уч-
реждении для управления губерний»10 уста-
навливались новые административно-терри-
ториальное устройство и порядок управле-
ния. Количество губерний было увеличено с 
23 до 50 губерний и наместничеств. Каждую 
губернию возглавил губернатор, наместни-
чество – наместник или генерал-губернатор. 
Губернии и наместничества были разделены 
на уезды во главе с капитан-исправниками. 
Города стали особыми административными 
единицами во главе с городничими, или ко-
мендантами. В Санкт-Петербурге и Москве 
во главе администрации были поставлены 
обер-полицмейстеры11. К 1847 г. в Российской 
империи насчитывалось 44 губерний и 3 об-
ласти. С 1865 г. в губерниях стал вводиться 
институт местного управления (земства). 

По состоянию на 1914 г. Россия имела 
сложное административно-территориальное 
деление12:

1) губернии и области (в том числе управ-
ляемая по особому положению область вой-
ска Донского) составляли большую часть го-
сударства, они делились на уезды и округа, 
последние – на волости;

2) Кавказское наместничество, в состав 
которого также входили губернии и области, 
управлялось в соответствии с «Учреждением 
управления Кавказского края»;

3) Царство Польское («губернии Царства 
Польского», позже при Александре III «губер-
нии Привислинского края»), в состав кото-
рого также входили губернии, управлялось в 
соответствии с «Учреждением об управлении 
губерний Царства Польского»;

4) Великое княжество Финляндское об-
ладало широкой внутренней и внешней ав-
тономией и состояло из восьми губерний. 
Представителем верховной власти в Великом 
княжестве Финляндском являлся генерал-гу-
бернатор. Управление Финляндией, имевшей 
собственную конституцию и сейм, было пол-
ностью обособлено от всей остальной импе-
рии;

5) Сухумский и Закатальский округа – два 
особых округа, приравненных к губерниям и 
состоявших из четырех участков каждый. За-
катальский округ являлся самой малой само-
стоятельной (т. е. не входившей в состав гу-
бернии или области) административной еди-
ницей;

6) Хивинское ханство (с 1873 г.) и Бухар-
ский эмират (с 1868 г.) в Средней Азии явля-
лись зависимыми государствами – протекто-
ратами Российской империи;

7) города Санкт-Петербург, Москва, 
Одесса, Керчь, Севастополь, Николаев, Ро-
стов-на-Дону, Баку и Ялта (с июня 1914 г.) име-
ли особый статус градоначальств (т. е. адми-
нистративных единиц, состоящих из города и 
прилегающих к нему земель).

Тем не менее для научных и статистиче-
ских целей, а также для устранения громозд-
кости учеными могло использоваться не-
официальное районирование. Так Д. И. Мен-
делеев в своей работе «Фабрично-заводская 
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промышленность и торговля России» для оз-
накомления с промышленностью России вы-
делял 14 областей «различного хозяйственно-
го характера»13.

Таким образом, можно видеть, что тер-
риториальная организация публичной вла-
сти на протяжении отечественной истории 
претерпевала значительные изменения в 
ходе своей эволюции. Изначально она имела 
своей целью поддержание единой государ-
ственности посредством вассальной зави-
симости местных князей от Великого князя. 
После периода феодальной раздробленности 
территориальная организация имела целью 
существование развитого аппарата управле-

ния для установления абсолютной самодер-
жавной власти и защиты от внешних врагов. 
Позднее, в XIX в., ввиду буржуазно-демокра-
тических преобразований к ним добавилась 
необходимость более широкого представле-
ния интересов населения и, как следствие, 
предоставления более широких полномочий 
местным органам (земская реформа). К на-
чалу XX в. территориальное устройство Рос-
сии и публичное управление имели сложный 
многомерный характер ввиду наличия боль-
шого количества разнообразных территори-
альных единиц и уникальных особенностей 
управления ими.
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ОБЗОР ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА КАФЕДРЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В. С. ОСНОВИНА
 «КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЧТЕНИЯ» (март 2024 г.)

© Бондарева Е. А., 2024

25 марта 2024 г. состоялось заседа-
ние научно-студенческого кружка кафедры 
конституционного и муниципального права 
имени профессора В. С. Основина «Консти-
туционные чтения» в формате «круглого сто-
ла» на тему: «Правовые основы российского 
федерализма» под руководством кандидата 
юридических наук, доцента Е. А. Бондаревой 
и преподавателя А. А. Березина, в котором 
приняли участие студенты юридического фа-
культета и факультета международных от-
ношений ВГУ, обучающиеся по программам 
специалитета, бакалавриата и магистратуры.

Студент 1-го курса специалитета юриди-
ческого факультета И. Цуканов представил 
участникам заседания доклад, посвящен-
ный причинам образования федеративных 
государств, их преимуществам и недостат-
кам. Докладчиком отмечена вариативность 
факторов, способствующих появлению фе-
дераций, которые связаны с политическими, 
национальными, историческими и иными 
аспектами. 

Федерализм закономерно признается 
одной из важнейших основ конституционно-
го строя (ст. 1, 5 Конституции РФ). Сам инсти-
тут федеративного государства является за-
частую определяющим фактором в прошлом 
и дальнейшем политико-правовом развитии 
нашего государства.

Важным аргументом для наличия данно-
го института в каждой федеративной стране 
является близость субъекта федерации к сво-

ему населению, обусловленная территори-
ально-экономической (например, США) или 
национальной (например, Швейцария) обо-
собленностью от других регионов страны, 
ввиду чего возникает необходимость в более 
гибком и аккуратном имплементировании 
проводимой государственной политики на 
региональном уровне.

Поэтому на данный момент в Россий-
ской Федерации эффективность защиты ин-
тересов как публично-правовых образований 
(субъектов Федерации), так и их жителей во 
многом зависит от конструктивного взаимо-
действия двух элементов (центра и субъектов 
Федерации) в рамках федеративных отноше-
ний.

Однако на практике порой становится 
очевидной недостаточность установленного 
законодателем содержания данного институ-
та, поэтому сама сущность федерализма вы-
нуждена в современный период проходить 
несколько трансформаций, в которых меня-
ются принципы ее организации и взаимодей-
ствия между центром и субъектами. 

Исторически федеративные государства 
появились в разное время и разными путями. 
Ученые выделяют несколько причин их обра-
зования, одной из которых является стремле-
ние отразить неоднородный характер мно-
гонационального общества. Практически во 
всех обществах возникает проблема поиска и 
создания эффективных механизмов согласо-
вания интересов различных групп, имеющих 
религиозную, языковую, идеологическую, ре-
гиональную, культурную, расовую или этниче-
скую природу. Полинациональный состав на-
селения страны может выступать в качестве 

ÍÀÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
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важнейшего фактора влияния на федератив-
ное государственное устройство. На террито-
рии государства могут компактно проживать 
общности людей, обладающие чертами на-
ции, осознающие национально-этническую 
самодостаточность, национально-культурное 
своеобразие и потому желающие выразить 
их посредством государственно-правового 
самоопределения. 

Докладчиком были выделены основные 
причины образования федеративных госу-
дарств:

– экономическая и географическая целе-
сообразность и выгода. В целом, история и 
современная практика федеративного строи-
тельства позволяют судить об экономических 
и естественно-географических факторах как 
объективной основе становления и развития 
федеративного государственного устройства; 

– стремление максимально адекватно 
отразить гетерогенный (неоднородный) ха-
рактер многонационального общества. На-
ционально-этнический фактор не выступает 
в качестве абсолютной причины или усло-
вия становления и развития федеративно-
го устройства. Так, за исключением Австрии 
(98 % населения – австрийцы) и ФРГ (95,1 % 
населения – немцы), ныне существующие за-
рубежные федеративные государства харак-
теризуются ярко выраженным многонаци-
ональным составом населения. Однако не-
многие среди них структурированы на осно-
ве национально-этнического признака. Речь 
идет, в частности, о Бельгии, Индии, Канаде, 
Нигерии и Танзании. В каждой из этих стран 
компактно проживают этносы, самодоста-
точность и своеобразие которых выражаются 
путем государственно-правового самоопре-
деления в форме федерации;

– надежда на приобретение определен-
ных политических выгод, на политическое и 
военное усиление. По источникам возникно-
вения политические факторы можно разде-
лить на две большие группы – внутренние и 
внешние. К внутриполитическим факторам 
влияния на федеративное государственное 

устройство относятся политическая борьба 
между сторонниками различных подходов 
к решению проблемы формы государствен-
ного устройства; политическая раздроблен-
ность общества, в рамках которого образует-
ся государство; активная политическая про-
паганда идеи федерализма и др.

В фокусе внимания выступающего осо-
бое место заняли вопросы о преимуществах 
и недостатках федеративной формы государ-
ственного устройства. К первым, по мнению 
И. Цуканова, относятся:

– увеличение самостоятельности реги-
онов. Федеративное устройство позволяет 
каждому региону иметь свою власть, зако-
нодательный орган, бюджет, что увеличива-
ет самостоятельность и автономию каждого 
региона;

– учет местных особенностей. Феде-
ративное устройство позволяет учитывать 
местные особенности, культуру и традиции 
каждого региона, что способствует более гиб-
кому управлению и развитию регионов;

– уменьшение риска конфликтов. Феде-
ративное устройство позволяет уменьшить 
риски конфликтов между различными реги-
онами, так как каждый регион имеет свою 
власть и может самостоятельно решать свои 
проблемы;

– равенство регионов. Федеративное 
устройство позволяет создать равные усло-
вия для развития всех регионов, независимо 
от их экономического развития и географиче-
ского расположения.

В числе недостатков, присущих федера-
циям, докладчиком были указаны:

– усложненность управления. Федера-
тивное устройство усложняет управление 
государством, так как требует координации 
между федеральными и региональными вла-
стями;

– различия в экономическом развитии. 
Федеративное устройство может приводить к 
различиям в экономическом развитии регио-
нов, что может вызвать неравенство в благо-
состоянии населения;
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– риск сепаратизма. Федеративное 
устройство может приводить к риску сепа-
ратизма, когда некоторые регионы начина-
ют требовать большей самостоятельности и 
даже отделения от государства.

В ходе дискуссии по теме выступления 
участниками Г. Масловым, М. Гордиенко, 
А. Пироговым и А. Саркаровой было обра-
щено внимание на основные модели раз-
граничения предметов ведения между феде-
ральным центром и субъектами Федерации, 
а также с учетом практики Конституционно-
го Суда России были отмечены особенности 
механизма разграничения полномочий меж-
ду различными уровнями органов публичной 
власти.

Студентка 1-го курса специалитета К. Гре-
чишникова посвятила свое научное высту-
пление особенностям реализации принципа 
государственного суверенитета в федераци-
ях. Докладчиком обращено внимание на су-
ществование различных концепций соотно-
шения суверенитета в государствах с федера-
тивным устройством. 

Исторически первой теорией государ-
ственного суверенитета была классическая 
теория разделения суверенитета между фе-
дерацией и штатами (А. Гамильтон, Д. Джей, 
Д. Медисон, А. Токквиль и Г. Вайц (Вайтц).

Суверенитет рассматривался ими в рам-
ках и в связи с обоснованием теории феде-
рализма, который они воспринимали через 
призму концепции Ш. Монтескье о разделе-
нии властей и трактовали его как своеобраз-
ную форму разделения государственного су-
веренитета. При этом под федерацией пони-
малась такая государственная форма, при ко-
торой одна часть функций государственной 
жизни выполняется сообща, а другая – от-
дельными подразделениями и где «суверени-
тет не принадлежит ни коллективному госу-
дарству, ни государствам соединившимся, а 
тому и другим каждому в его сфере». 

Исходя из этого положения, и Федера-
ции, и ее субъектам принадлежат опреде-
ленные доли государственного суверенитета, 

которые реализуются ими самостоятельно и 
независимо друг от друга. Таким образом, в 
пределах одной и той же федеральной тер-
ритории оказывалось несколько верховных 
суверенных властей. Но в этом сторонники 
данной концепции не видели ничего неверо-
ятного, поскольку допускалось двоякое раз-
граничение суверенитетов (территориальное 
и по предметам ведения). Если суверенитеты 
не были разграничены территориально, они 
разграничивались по предметам ведения.

Централистская концепция: принадлеж-
ность суверенитета только государству в це-
лом (Г. Еллинек, П. Лабанд и др.). Наиболь-
шее распространение в государствоведении 
получили унитарные теории суверенитета, 
доказывающие, что в союзном государстве 
суверенитет принадлежит исключительно 
федерации. Все государственные объедине-
ния разделяются на две группы: междуна-
родно-правовые и государственно-правовые. 
К первой группе относятся союзы (конфеде-
рации), основанные на международных до-
говорах, ко второй – корпорации государств 
(федерации), юридическую основу которых 
составляет конституция. Поэтому конфеде-
рация юридически базируется на нормах и 
принципах международного права, а федера-
ция – на нормах и принципах государствен-
ного права. Если договор в межгосударствен-
ном объединении может быть расторгнут 
со стороны государств, желающих выйти из 
него, то нарушение конституции со стороны 
членов-государств, входящих в федерацию и 
нарушающих государственное единство, при-
водит к определенным санкциям централь-
ной власти по отношению к ним. Составными 
частями федерации признаются государства, 
не обладающие суверенитетом. Суверени-
тет – это свойство государственной власти, 
он не поддается раздроблению и терпит ря-
дом с собой только однородные величины 
того же вида (Г. Еллинек). Субъекты Федера-
ции выполняют определенные властные пол-
номочия, но не обладают государственным 
суверенитетом, который всецело принадле-
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жит федерации и осуществляется централь-
ной (федеральной) властью.

Идею единства и неделимости государ-
ственного суверенитета в федеративном го-
сударстве разделял и К. Маркс. «Две суверен-
ные власти, – писал он, – не могут одновре-
менно, бок о бок функционировать в одном 
государстве. Это нелепость вроде квадрату-
ры круга».

Синтетическая теория суверенитета 
(А. С. Ященко) выделяла в федеративном го-
сударстве три формы власти: власть субъек-
тов Федерации – местная власть, централь-
ная власть союза и общегосударственная 
власть, которая представляет федеративное 
государство во всей его целостности. В отли-
чие от общегосударственной, местная и цен-
тральная власти не обладают всей полнотой 
государственного суверенитета, но обе уча-
ствуют в образовании «общего суверените-
та». И только общегосударственная власть 
суверенна и образуется из «согласного реше-
ния местных и центральных властей». Власть 
субъектов Федерации не является составной 
частью центральной власти, какой является 
власть автономных образований унитарно-
го государства. В федеративном государстве 
местная власть противостоит центральной 
власти как целое, а не как часть. Обе эти вла-
сти существуют «друг с другом и друг в дру-
ге», и только их согласованные действия об-
разуют общегосударственную власть, являю-
щуюся носителем государственного сувере-
нитета. 

Концепция принадлежности государ-
ственного суверенитета только субъектам 
Федерации и отсутствия суверенитета у Фе-
дерации (М. фон Зейдель и Д. Кэлхун) но-
сит название сепаративная (или сепара-
тистская). Данная теория признавала неде-
лимость суверенитета и принадлежность его 
одной стороне федеративных отношений – 
субъекту Федерации, за которым как мини-
мум признавались право вето, нуллификация 
и сецессия. В ее обоснование была положена 
договорная концепция происхождения госу-

дарства. Авторы этой теории утверждали, что 
суверенитет Федерации производен от госу-
дарственного суверенитета создавших ее го-
сударств, т. е. Федерация наделяется времен-
ным суверенитетом (на период ее существо-
вания). Но это положение не является обо-
снованным в силу того, что нельзя смешивать 
процесс создания государства с взаимоот-
ношениями этого государства с его частями 
(субъектами Федерации) после его создания. 
Здесь следует иметь в виду, что «как только 
создана Федерация в качестве единого соци-
ального организма, единого государства, она 
становится в силу этого и первичным субъек-
том международного права, и носителем су-
веренитета. Каков бы ни был статус ее созда-
телей до этого, после этого они становятся ча-
стями единого социального организма, и их 
статус в рамках Федерации определяется уже 
правом Федерации». 

В ходе обсуждения доклада участника-
ми Д. Лапыгиным и Ю. Саранцевой было 
констатировано, что в Российской Федера-
ции реализована централистская концепция, 
предполагающая принадлежность суверени-
тета исключительно самой Российской Феде-
рации и не предусматривающая обладание 
суверенитетом ее субъектами независимо от 
видов. Также участниками дискуссии были 
подробно проанализированы правовые по-
зиции Конституционного Суда России по 
вопросам государственного суверенитета и 
его взаимосвязи и взаимообусловленности с 
иными формами суверенитета – народным и 
национальным.

Студенты 2-го курса бакалавриата фа-
культета международных отношений С. Во-
лодин и Ф. Ячный подготовили доклад, по-
священный принципу территориальной це-
лостности государств и праву на сецессию в 
контексте права народов на самоопределе-
ние. Докладчиками было отмечено, что реа-
лизация данных принципов носит комплекс-
ный характер. 

Принцип территориальной целостно-
сти. Территория служит материальной осно-
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вой государства. Без территории нет госу-
дарства. Поэтому государства уделяют осо-
бое внимание обеспечению ее целостности. 
Устав ООН обязывает воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения против тер-
риториальной неприкосновенности государ-
ства (ч. 4 ст. 2). Декларация 1970 г. не выделя-
ет этот принцип в качестве самостоятельно-
го. Его содержание отражено в других прин-
ципах. Содержание указанного принципа, по 
мнению выступающих, составляют следую-
щие правомочия:

– обязывает воздерживаться от угрозы 
силой или ее применения против территори-
альной неприкосновенности любого государ-
ства;

– запрет на использование политическо-
го, экономического или иного давления;

– территория государства не должна 
быть объектом военной оккупации, явившей-
ся результатом применения силы в наруше-
ние Устава ООН, или объектом приобретения 
другим государством в результате угрозы си-
лой или ее применения, такого рода приобре-
тения не признаются законными.

Особенность принципа равноправия и 
самоопределения народов в том, что он по-
священ правам не государства, а иных обра-
зований – народа, нации.

Пакты о правах человека закрепили 
связь права народа на самоопределение с 
правами человека, в результате чего в меж-
дународном праве закреплены права тех, кто 
не является субъектом международного пра-
ва, а на государства возложена обязанность 
уважать и обеспечивать их права.

Включенный в Устав ООН по инициативе 
СССР принцип самоопределения с самого на-
чала связывался с сотрудничеством и всеоб-
щим миром. В качестве одной из целей ука-
зано: «Развивать дружественные отношения 
между нациями на основе уважения принци-
па равноправия и самоопределения народов, 
а также принимать другие соответствующие 
меры для укрепления всеобщего мира» (ч. 2 
ст. 1).

В практике ООН принцип самоопределе-
ния, включающий право на создание незави-
симого государства, понимается следующим 
образом: право колониальных народов на 
независимость от метрополий. 

Указанное обстоятельство нашло отра-
жение в Заключительном акте ОБСЕ 1975 г. 
В нем говорится о принципе равноправия и 
права народов распоряжаться своей судьбой. 
В соответствии с этим принципом «все наро-
ды имеют право в условиях полной свобо-
ды определять, когда и как они желают, свой 
внутренний и внешний политический статус 
без вмешательства извне и осуществлять по 
своему усмотрению свое политическое, эко-
номическое, социальное и культурное разви-
тие». Таково современное понимание прин-
ципа самоопределения во взаимоотношени-
ях демократических государств.

В ходе выступления докладчиками было 
акцентировано внимание на причинах реа-
лизации права на сецессию и их последстви-
ях. К числу первых, по мнению С. Володина и 
Ф. Ячного, можно отнести следующие:

1. Этнические и национальные разногла-
сия. Когда различные этнические группы или 
народности находятся в одном государстве 
и испытывают дискриминацию или неспра-
ведливое обращение, они могут стремиться к 
отделению и созданию собственного государ-
ства, где они смогут защищать свои интересы 
и права.

2. Политические разногласия между раз-
личными регионами или группами внутри 
государства также могут стать причиной се-
цессии. Некоторые регионы могут не согла-
шаться с политическими решениями или си-
стемой управления, которые принимаются в 
центральной власти, и стремиться к отделе-
нию, чтобы иметь большую автономию или 
независимость.

3. Экономические разногласия могут так-
же стать фактором, способствующим сецес-
сии. Если определенный регион считает, что 
он не получает достаточной экономической 
выгоды от принадлежности к государству, он 
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может стремиться к отделению, чтобы иметь 
больший контроль над своими ресурсами и 
социально-экономическим развитием.

4. Религиозные и культурные разногла-
сия. Если определенная религиозная или 
культурная группа чувствует, что ее права и 
идентичность не уважаются внутри государ-
ства, она может стремиться к отделению, что-
бы сохранить свою религию, язык и культуру.

5. Исторические и территориальные пре-
тензии.

Исторические и территориальные пре-
тензии также могут стать причиной сецессии. 
Если население определенной территории 
считает, что имеет историческое право на не-
зависимость или принадлежность своей тер-
ритории к другому государству, она может 
стремиться к отделению, чтобы восстановить 
свою историческую справедливость.

Последствия сецессий. Сецессии могут 
иметь серьезные последствия для всех заин-
тересованных сторон. Вот некоторые из них.

1. Политические последствия. Сецессия 
может привести к политическим потрясени-
ям и нестабильности в регионе. Отделение 
определенной территории может вызвать 
конфликты между различными этническими 
или национальными группами, а также меж-
ду самой отделяющейся территорией и мате-
риковым государством. Это может привести 
к насилию, гражданской войне и гуманитар-
ным кризисам.

2. Экономические последствия. Сецессия 
может иметь серьезные экономические по-
следствия для обеих сторон. Отделяющаяся 
территория может потерять доступ к ресур-
сам, рынкам и инфраструктуре материкового 
государства, что может привести к экономи-
ческому спаду и потере рабочих мест. С дру-
гой стороны, материковое государство может 
потерять часть своей территории и ресурсов, 
что также может негативно сказаться на его 
экономике.

3. Правовые последствия. Сецессия вы-
зывает множество правовых вопросов. Какие 
права и обязанности имеют отделяющаяся 

территория и материковое государство? Ка-
кие международные договоры и соглашения 
будут применяться? Как будет решаться во-
прос о гражданстве и правах населения? Эти 
вопросы могут вызвать длительные и слож-
ные правовые споры и противоречия.

4. Международные последствия. Сецес-
сия может иметь международные послед-
ствия и вызвать реакцию других государств 
и международных организаций. Некоторые 
государства могут признать отделяющуюся 
территорию как независимое государство, в 
то время как другие могут отказаться от это-
го признания и поддерживать территориаль-
ную целостность материкового государства. 
Это может привести к дипломатическим на-
пряжениям и конфликтам между государ-
ствами.

Выступающими были приведены при-
меры реализации права на сецессию в раз-
личных странах (Великобритания, Испания, 
США, Шотландия), отмечено, что в ходе ее 
реализации ключевую роль играют происхо-
дящие политические процессы, в ходе кото-
рых возникают дополнительные сложности 
соблюдения юридических процедур. В ходе 
обсуждения достаточно сложных вопросов о 
соотношении рассматриваемых принципов с 
целями и принципами Устава ООН, Х. Тава-
ралиев обратил внимание на роль междуна-
родного сообщества в решении вопросов се-
цессии в настоящее время. 

Магистр 1-го курса юридического фа-
культета И. Кожемяко выступил с докладом о 
практике разрешения территориальных спо-
ров между субъектами Российской Федера-
ции. 

В сфере федеративных отношений суще-
ствует такой круг вопросов, как разрешение 
территориальных споров между субъектами 
РФ. Данные отношения по сути своей пред-
полагают конфликтный характер. В науке 
выделяют две основные формы разрешения 
территориальных споров (неважно, между-
народных или внутригосударственных), раз-
личающиеся механизмом урегулирования: 
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договорная и судебная. Основой договорной 
формы являются переговоры сторон, а ре-
зультатом урегулирования спора – соглаше-
ние между сторонами. При судебной проце-
дуре – это судебный процесс и решение суда 
соответственно.

Статья 67 Конституции России уста-
навливает, что «границы между субъекта-
ми Российской Федерации могут быть из-
менены с их взаимного согласия», а ст. 102, 
что «утверждение изменения границ между 
субъектами РФ относится к ведению Совета 
Федерации». Из главы 18 Регламента Совета 
Федерации можно установить, что для при-
нятия Постановления Совета Федерации об 
утверждении изменения границ между субъ-
ектами Российской Федерации необходимо 
внесение:

1) соглашения (договора) об изменении 
границ, подписанное высшими должностны-
ми лицами субъектов РФ и утвержденное за-
конодательными органами государственной 
власти этих субъектов РФ;

2) обоснования изменения границ, согла-
сованного субъектами РФ (пояснительная за-
писка, результаты мнения населения и т. д.);

3) карты местности с существующими и 
предлагаемыми границами;

4) заключения Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и кар-
тографии на соглашение.

Можно констатировать, что разрешение 
территориальных споров между субъектами 
РФ предполагается договорным путем.

Автором доклада отмечено, что возник-
новение споров в данной сфере обществен-
ных отношений носит в целом экстраорди-
нарный характер. Данные споры не получили 
широкого распространения, поскольку воз-
никающие территориальные вопросы между 
регионами решаются преимущественно на 
договорной основе либо путем проведения 
референдума. При этом между отдельными 
субъектами России имеются ряд вопросов в 
данной области с различными подходами со 
стороны участников к их разрешению, кото-

рые совпадают в необходимости действий 
исключительно в рамках закона.

В дальнейшем докладчик остановился на 
анализе практики фиксации границ между 
субъектами РФ на примере преобразования 
Чечено-Ингушской Республики в Ингушскую 
Республику и Чеченскую Республику. В рас-
сматриваемом случае территориальное раз-
граничение не было оформлено надлежащим 
правовым способом, что признавалось вла-
стями данных субъектов РФ и федеральными 
органами.

26 сентября 2018 г. главами Республи-
ки Ингушетия и Чеченской Республики было 
подписано Соглашение об установлении гра-
ниц между республиками без публичного об-
суждения. Законопроект об утверждении Со-
глашения был внесен в Народное Собрание 
Республики Ингушетия и был принят 4 октя-
бря 2018 г. Однако группа депутатов Народ-
ного Собрания посчитала данный закон не 
соответствующим Конституции Республики 
Ингушетия. Постановлением Конституци-
онного Суда Республики Ингушетия № 19-П 
от 30 октября 2018 г. закон, которым было 
утверждено вышеназванное Соглашение, 
признан противоречащим Конституции Ре-
спублики Ингушетия, так как обязательным 
условием изменения территории республики 
является рассмотрение этого вопроса на ре-
спубликанском референдуме.

Тем не менее глава Республики Ингуше-
тия не разделил точку зрения Конституцион-
ного Суда Республики и направил запрос в 
Конституционный Суд России с целью про-
верки конституционности Соглашения и зако-
на о его утверждении. Конституционный Суд 
РФ в своем решении постановил – признать 
Закон Республики Ингушетия «Об утвержде-
нии Соглашения об установлении границы 
между Республикой Ингушетия и Чеченской 
Республикой» как не утрачивающий юриди-
ческую силу и действующий.

Данный случай сформировал судебную 
практику по разрешению вопросов, связан-
ных с изменением границ между субъектами 
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РФ. Постановление Конституционного Суда 
РФ от 6 декабря 2018 г. № 44-П гласит, что 
Конституция РФ непосредственно не устанав-
ливает, в каких случаях проведение субъекта-
ми РФ референдума для решения вопросов, 
связанных с их территориальной организа-
цией, является обязательным, и не исключает 
использование референдума, если такая воз-
можность предусмотрена федеральным за-
коном или конституцией (уставом) и законом 
конкретного субъекта РФ. Однако референ-
дум и свободные выборы, будучи равноцен-
ными и дополняющими друг друга формами 
непосредственной демократии, в то же время 
имеют свои особенности, что обязывает зако-
нодателя при определении в контексте поло-
жений Конституции Российской Федерации 
возможностей их использования исходить 
из того, что референдум не может подменять 

органы народного представительства. Ни 
Конституция Российской Федерации, ни Кон-
ституция Республики Ингушетия не предпо-
лагают обязательность проведения референ-
дума в случае установления границы между 
ней и другим субъектом Российской Федера-
ции. Соответственно референдум не является 
необходимым и при выполнении Республи-
кой Ингушетия вытекающей из Конституции 
Российской Федерации обязанности по уста-
новлению границы.

Заседание кружка завершилось дискус-
сией о федерализме в современном мире. 
Участниками заседания отмечен многогран-
ный характер данного явления, представля-
ющего собой одновременно конституцион-
ную ценность, конституционный принцип 
и форму государственно-территориального 
устройства.

Е. А. Бондарева,
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного 
и муниципального права 

имени профессора В. С. Основина
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КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА ИМЕНИ 

ПРОФЕССОРА В. С. ОСНОВИНА «КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЧТЕНИЯ» 
(май 2024 г.) 

15 мая 2024 г. состоялось заседание на-
учного студенческого кружка кафедры кон-
ституционного и муниципального права 
имени профессора В. С. Основина «Консти-
туционные чтения» на тему: «Организация 
публичной власти в России и зарубежных 
странах». На заседании выступили студен-
ты 1-го курса бакалавриата, которые освети-
ли наиболее актуальные вопросы организа-
ции и деятельности органов государственной 
власти в зарубежных странах: Аргентине, 
Франции, Ватикане, Финляндии и США. Ин-
терес студентов вызвали доклады о сравне-
нии статусов парламента в России, Аргенти-
не и Франции; об особенностях полномочий 
органов государственной власти в Финлян-
дии; о процедуре выборов Папы Римского в 
Ватикане.

Доклад студентки 1-го курса ускоренного 
обучения на базе СПО К. Семенниковой был 
посвящен Конституционному совету Фран-
ции, являющемуся одним из высших государ-
ственных органов, оказывающих большое 
воздействие на развитие политических и об-
щественных процессов. Созданный в 1958 г. 
в качестве «политического органа с юрис-
дикционными функциями», главной целью 
которого был контроль над парламентом, с 
течением времени он превратился в орган 
контроля над властью в целом. Реформы, за-
тронувшие Конституционный совет, привели 
к изменению его роли: из арбитра между ор-
ганами государственной власти Совет стал 
реальным защитником прав и свобод.

Конституционный совет состоит из девя-
ти членов, назначаемых Президентом Респу-

блики и председателями палат Парламента 
на девять лет без права повторного назначе-
ния. Особенностью данного органа является 
то, что дополнительную «квоту» составляют 
«по праву» экс-президенты Республики. Кон-
ституционный совет обновляется на треть 
каждые три года. 

Основная функция Конституционного 
совета – рассмотрение вопросов о соответ-
ствии Конституции ряда правовых актов. 
Обязательному конституционному контро-
лю до их вступления в силу подлежат орга-
нические законы и регламенты палат Пар-
ламента, а факультативному – простые за-
коны и международные договоры. При этом 
инициатива рассмотрения спора о консти-
туционности принадлежит Президенту, Пре-
мьер-министру, председателям палат Парла-
мента и парламентариям любой палаты в ко-
личестве не менее 60 человек. Кроме того, в 
компетенцию Конституционного совета вхо-
дит разрешение споров о компетенции ор-
ганами законодательной и исполнительной 
власти, о законности выборов парламента-
риев и Президента, о несовместимости долж-
ностей, констатация вакантности поста Пре-
зидента, наблюдение за ходом референдума 
и объявление его результатов и некоторые 
другие вопросы.

Процедура рассмотрения дел в Совете 
является закрытой и письменной. Решения 
Конституционного совета обжалованию не 
подлежат и обязательны для всех публичных 
властей, административных и судебных орга-
нов.

М. Стадников, студент 1-го курса ба-
калавриата, провел сравнительно-право-
вой анализ статуса парламента в России и 
Франции и отметил, что в этих государствах 
парламенты являются двухпалатными, ниж-© Тюнина И. И., Стародубцева И. А., 2024
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ние палаты которых формируются прямыми 
выборами. Ключевое отличие парламентов 
Франции и России заключается в наименова-
нии, численности и порядке формирования 
палат. Так, в Российской Федерации Совет 
Федерации не является выборным, в отличие 
от Сената Франции. Кроме того, для выборов 
в нижние палаты в данных странах применя-
ются разные избирательные системы.  

Единственным сходством к требованиям 
к кандидатам в парламент является наличие 
гражданства данной страны и обладание из-
бирательным правом. В остальном отноше-
нии в каждой стране действуют свои особен-
ные требования к претенденту на должность 
в парламенте страны.

Проведенный сравнительно-правовой 
анализ статуса парламентов России и Фран-
ции позволил выявить у них ряд схожих пол-
номочий: выполнение функции по принятию 
законов, осуществление контроля за деятель-
ностью правительства, право на обращение 
в орган конституционного контроля, а также 
участие в отрешении от должности главы го-
сударства. Однако у российского парламента 
круг полномочий шире, чем у французского, 
что в первую очередь проявляется в перечне 
вопросов, по которым могут быть приняты 
законы.

Студентки 1-го курса бакалавриата Д. По-
пова и М. Ишутина рассказали про особен-
ности статуса парламента в Аргентине, кото-
рый называется Национальным конгрессом и 
состоит из Палаты депутатов и Сената.

257 депутатов Палаты депутатов избира-
ются по пропорциональной системе на осно-
ве всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. Депута-
ты находятся в должности в течение четырех 
лет и могут быть переизбраны на следующий 
срок, но состав Палаты должен обновляться 
наполовину каждые два года. Правом бал-
лотироваться в Палату депутатов обладают 
граждане Аргентины не моложе 25 лет (нату-
рализованные аргентинцы – спустя 4 года по-
сле получения гражданства). Кандидат дол-

жен быть уроженцем провинции, от которой 
он избирается, или проживать там непрерыв-
но в течение не менее двух лет.

Сенат состоит из 72 сенаторов. Избира-
ется верхняя палата прямым голосованием 
в составе трех сенаторов от каждой провин-
ции и города Буэнос-Айреса. Сенаторы на-
ходятся в должности шесть лет и могут быть 
переизбраны на следующий срок. Каждые 
два года Сенат обновляется на 1/3. Сенато-
ром может быть гражданин Аргентины не 
моложе 30 лет (натурализованные арген-
тинцы – спустя шесть лет после получения 
гражданства), имеющий ежегодный доход 
не менее двух тысяч песо. Кандидат в сена-
торы должен быть уроженцем провинции, от 
которой он избирается в Сенат, или непре-
рывно проживать в этой провинции не ме-
нее двух лет.

Студентки подробно рассмотрели полно-
мочия Национального конгресса, к которым 
относится принятие законов, контроль дея-
тельности исполнительной власти, участие в 
процессе бюджетного планирования и реше-
ние других важных вопросов государствен-
ной жизни. Кроме этого, Парламент Арген-
тины принимает общие меры, необходимые 
для процветания страны, развития и укрепле-
ния благосостояния провинций, совершен-
ствования образования.

В соответствии с Конституцией Аргенти-
ны только Палата депутатов имеет право за-
конодательной инициативы по вопросам на-
логообложения и набора на военную службу, 
и только она вправе выдвигать перед Сена-
том обвинение против Президента, Вице-пре-
зидента, главы кабинета министров, мини-
стров и членов Верховного Суда в случае, 
если будут заявлены требования о привлече-
нии их к ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязанностей, совершение долж-
ностных или иных преступлений. Обвинение 
выдвигается после того, как Палата рассмо-
трит данный вопрос и двумя третями голосов 
от числа присутствующих депутатов объявит 
о том, что для этого имеются основания. По-
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скольку Аргентина является президентской 
республикой, роспуск Национального кон-
гресса Конституцией не предусмотрен.  

А. Ареян и В. Агбалян – студентки 1-го 
курса бакалавриата – выступили с сообще-
нием на тему: «Органы государственной 
власти в Финляндии». Финляндия – это ре-
спублика со смешанной экономикой и с 
расширенными социальными гарантиями 
для населения, по форме государственно-
го устройства – унитарное государство. Гла-
ва государства – Президент Финляндии. Его 
выбирают все совершеннолетние избирате-
ли (право голоса финны получают с 18 лет). 
Голосование прямое тайное. Если не удается 
выбрать Президента путем прямого голосо-
вания, применяется система косвенных вы-
боров – Президент Финляндии избирается 
коллегией выборщиков в количестве 301 че-
ловека – представителей всех политических 
партий страны. До 1 марта 2000 г. Финлян-
дия была президентской республикой, в на-
стоящее время существует две точки зрения 
на форму правления: смешанная или пар-
ламентарная республика. Президент имеет 
право утверждать законодательные акты, на-
значает членов правительства, осуществляет 
внешнюю и внутреннюю политику, является 
Верховным главнокомандующим Сил Оборо-
ны Финляндии.

Парламент Финляндии избирается путем 
прямого тайного голосования сроком на че-
тыре года. Он состоит из одной палаты чис-
ленностью 200 депутатов и наделен всей пол-
нотой законодательной власти. Парламент 
фактически назначает премьер-министра, 
который после формального утверждения 
Президентом вступает в должность. Также 
парламент предлагает кандидатов на долж-
ности министров, которые одобряются пре-
зидентом.

Финляндия – это одно из самых децен-
трализованных государств в мире. Она вхо-
дит в пятерку наименее коррумпированных 
стран мира. Благосостояние людей здесь во 
многом основывается на мощном местном 

самоуправлении с богатыми общинными 
традициями. До конца 2009 г. в Финляндии 
было пять провинций под управлением гу-
бернаторов, назначаемых Президентом, но 
начиная с 2010 г. в стране нет ни провинций, 
ни губернаторов. Государственные министер-
ства имеют сети региональных офисов. Реги-
ональное развитие и региональное здравоох-
ранение – это общие задачи местных властей 
региона, финансируемые из местных бюдже-
тов.

Студентки 1-го курса бакалавриата С. Гу-
сева и А. Липухина подготовили интересное 
выступление о государственном устройстве 
Северной Кореи. Корейская Народно-Демо-
кратическая Республика множество десяти-
летий является объектом изучения политоло-
гов многих стран мира. Осложняется прове-
дение исследований отсутствием обширной 
информации о КНДР в свободном доступе, 
поскольку государство является закрытым. 
Северная Корея находится в северной ча-
сти Корейского полуострова. По данным на 
2022 г. на территории республики прожива-
ет 26 млн человек. Столицей Северной Кореи 
является г. Пхеньян, а ее территория состав-
ляет 121 тысячу квадратных метров. По госу-
дарственно-территориальному устройству 
КНДР является унитарным государством, ко-
торое делится на 9 провинций и 2 города цен-
трального подчинения – Пхеньян и Кэсон. По-
литический режим – тоталитарный. По фор-
ме правления Северная Корея – социалисти-
ческая республика. 

Внутреннее устройство КНДР является 
одной из интереснейших особенностей госу-
дарства в целом, поэтому для понимания его 
основ необходимо уделить внимание верхов-
ной власти, которой на данный момент явля-
ется вождь и президент Ким Чен Ын. Факти-
ческое право управления государством при-
надлежит «Трудовой партии Кореи», одна-
ко важнейшие решения, согласно традиции, 
принимаются главой государства единолич-
но. Традиция принятия власти продолжается 
на сегодняшний день в третьем поколении. 
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Самым первым правителем династии «Ки-
мов» являлся Ким Ир Сен, за ним главенство-
вал Ким Чен Ир, а на данный момент у власти 
находится его сын – Ким Чен Ын, который до 
недавнего времени не являлся президентом. 
Все потому, что в республике была установле-
на единственная в мире некрократия, соглас-
но которой, президентом и верховным вла-
стителем Северной Кореи пожизненно и по-
смертно являлся Ким Ир Сен. В 2019 г. данное 
положение перестало действовать. В таком 
государстве поддерживается культ личности 
вождя, вокруг которого буквально строится 
жизнь граждан. Основой быта каждого граж-
данина КНДР является наличие портрета во-
ждя в доме, прослушивание радио на поли-
тические темы с тех радиостанций, которые 
были одобрены властью. Просмотр телевизо-
ра после работы включает программы о во-
жде и его семье, о политике, которую он про-
водит, с четырех северокорейских государ-
ственных каналов. 

Основным законом Северной Кореи яв-
ляется Конституция КНДР 1972 г. В данном 
документе провозглашается социализм и от-
каз от империалистической модели респу-
блики. Северная Корея – трудовое государ-
ство, которое в Основном законе предпола-
гает равенство граждан, а их деятельность 
осуществляется на благо светлого будущего 
их семей и республики в целом. Вера во все-
общую цель, которая поддерживается госу-
дарством, должна быть первоначальна, поэ-
тому официально граждане Северной Кореи 
являются атеистами и верят в священность 
их лидера, а наличие в доме священных книг 
строго карается законом. 

В Конституции КНДР закреплен демокра-
тический централизм как один из принципов 
управления в государстве, предполагающий 
управление через систему советов. Большую 
роль в данном государстве играет идеология 
«чучхе», которая толкуется конституцией как 
«мировоззрение, в центр которого ставится 
человек, с революционными идеями, наце-
ленными на осуществление самостоятельно-

сти народных масс». Иными словами, это по-
литика, нацеленная на самостоятельное раз-
витие с использованием исключительно соб-
ственных сил, поскольку большинство иных 
стран, а особенно западных, воспринимают-
ся властями Северной Кореи негативно, а их 
принципы для данного государства неэтичны 
и в корне неправильны. Более того, гражда-
нам часто транслируются фильмы о помощи 
Америке со стороны КНДР, поскольку первые 
якобы находятся в упадке: как экономиче-
ском, так и политическом. 

Северная Корея имеет военное направ-
ление развития страны, этому посвящена 
отдельная глава Конституции КНДР под на-
званием «Оборона страны». Государство осу-
ществляет идейно-политическое вооружение 
армии и народа и на этой основе проводит 
в жизнь военную линию на самооборону, ос-
новным содержанием которой является во-
оружение всего народа, превращение страны 
в крепость, превращение всей армии в кадро-
вую и ее модернизация. Предыдущее пред-
ложение является прямой цитатой из ст. 60 
Конституции КНДР, на основе чего можно 
подтвердить закрытую политику государства 
и тщательную его защиту от внешнего вме-
шательства: как политического, так и соци-
ально-культурного. Именно с этим фактом 
связывают невозможность граждан посещать 
другие страны, а побег из такого государства 
практически невозможен. Власти Северной 
Кореи гордятся ускоренным развитием ядер-
ных сил республики. Так, 28 сентября 2023 г. 
Верховное Народное Собрание КНДР приня-
ло закон о поправках в конституцию страны, 
закрепляющих статус ядерных сил, необхо-
димых для гарантии прав государства на су-
ществование. Президентом Северной Кореи 
в полной мере поддерживается «священная 
борьба народа за осуществление ядерной по-
литики». 

Подводя итоги состоявшемуся обсужде-
нию, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права, кандидат юридиче-
ских наук И. А. Стародубцева дала высокую 
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оценку докладчикам за глубокое раскрытие 
ими проблем организации публичной вла-
сти в России и зарубежных странах и при-

звала студентов к дальнейшему участию в 
сравнительном конституционном правове-
дении.

И. И. Тюнина,
кандидат юридических наук, доцент ка-

федры конституционного и муниципального 
права имени профессора В. С. Основина 

И. А. Стародубцева,
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного 
и муниципального права 

имени профессора В. С. Основина
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИОННУЮ 
КОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К публикации принимаются материалы, содержащие результаты научных исследований, 
оформленные в виде полных статей, кратких сообщений, обзоров. В журнале могут быть опубли-
кованы рецензии и материалы-обзоры проведенных научных конференций (форумов, семинаров).

1.2. Содержание присылаемых в редакционную коллегию журнала материалов и их оформле-
ние должны соответствовать установленным требованиям, в том числе тематической направленно-
сти. Вопрос о публикации решается редакционной коллегией журнала.

1.3. Для публикации статьи необходимо представить в редакционную коллегию материалы по 
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;
– ключевые слова на русском и английском языках;
– дата направления материала в редакцию журнала;
– текст статьи;
– сведения об авторе (соавторах) на русском и английском языках с полным указанием фами-

лии, имени, отчества, ученой степени, ученого звания, основного места работы, занимаемой долж-
ности, номера (служебного, домашнего или мобильного) телефона, домашнего или служебного 
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-
мендации присланного материала к опубликованию в журнале или краткий отзыв научного руково-
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 
(www.elibray.ru). 

1.6. Плата с авторов за публикацию статей не взимается. 
1.7. Редакционная коллегия рекомендует в списке литературы ссылаться на статьи из журналов, 

издаваемых Воронежским государственным университетом («Вестник ВГУ. Серия: Право»; «Кон-
ституционализм и государствоведение»; «Юридические записки»; «Правовая наука и реформа 
юридического образования»; «Журнал административного судопроизводства» и др.) по тематике 
работы. Это можно сделать на сайте юридического факультета ВГУ или в системе РИНЦ, осуще-
ствив поиск по ключевым словам. 

1.8. Периодичность издания журнала – четыре раза в год. Авторский экземпляр направляется 
автору за счет редакции.

При возникновении вопросов можно обращаться в редакцию по телефону: +7 (473) 220-83-78 
или по e-mail:                  e-a-bondareva @ya.ru 

Адрес редакции: 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, каб. 712.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
В РЕДАКЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

2.1. Текст печатается в текстовом редакторе WinWord шрифтом TimesNewRoman 14-го кегля 
(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 – 

ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Во избе-
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2.5. Названия учреждений, органов государственной власти, международных организаций не 
сокращаются. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны 
быть расшифрованы при первом упоминании в тексте. 

2.6. Таблицы, схемы, иллюстрации. 
2.6.1. Каждая таблица печатается на отдельной странице через 1,5 интервала и нумеруется со-

ответственно первому упоминанию ее в тексте. Каждый столбец (колонка) должен иметь короткий 
заголовок (в нем могут быть использованы сокращения, аббревиатуры). Разъяснения терминов, 
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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