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

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

Принятые в рамках конституционной реформы 2020 г. поправки к Кон-
ституции Российской Федерации 1993 г., безусловно, являются эпохальными. 
В Российской Федерации эти изменения связаны не только с новыми соци-
альными и экономическими угрозами, но и с динамикой конституционного 
регулирования важнейших государственных и общественных институтов, 
отражающей сложившиеся к настоящему времени тенденции их развития. 

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

Положения о единстве публичной власти создают потенциал для эф-
фективной организации и осуществления публичной власти на всех уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном) в интересах граждан. Вместе 
с тем юридико-технические аспекты закрепления принципа единства пу-
бличной власти и его раскрытие в нормах Конституции требуют изучения 
и рассмотрения.

На сегодняшний день перед обществом и государством возникают вы-
зовы, разрешение которых требует рассмотрения комплекса вопросов, свя-

занных с обоснованием форм и перспектив совершенствования системы законодательства, а также практики его при-
менения в контексте фундаментальных конституционных положений.

8 декабря 2021 года в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя проводилась Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Новая редакция Конституции Российской Федерации: предпосылки и содержание 
внесенных изменений и порядок вступления их в юридическую силу». 

Со вступительным словом выступил начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя гене-
рал-лейтенант полиции Игорь Александрович Калиниченко. 

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

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

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

2. определение форм и принципов актуализации правоприменительной практики на базе конституционных уста-
новлений; 

3. обоснование инновационных подходов к обеспечению конституционности законодательства и практики его 
применения; обсуждение конституционно-правовой проблематики в контексте теории и практики конституционной 
безопасности; 

4. исследование комплекса проблем прикладного характера в аспекте действия Конституции. 
Информационную поддержку конференции в различных формах осуществляли — издательство «Юнити-Дана», 

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

Привлечению целевой аудитории будет способствовать также публикация материалов конференции в журналах: 
«Актуальные проблемы административного права и процесса», «Уголовное судопроизводство: проблемы теории и 
практики», «Международный журнал конституционного и государственного права», «Международный журнал граж-
данского и торгового права».
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Организация и способ деятельности уни-
верситета существенно зависит от общей 
социально-политической и культурной мо-
дели развития общества. Эпоха глобализа-
ции породила «болонский процесс» и соот-
ветствующий ему тип университета. Кризис 
глобализации предполагает существенное 
изменение логики социальной жизни, соот-
ветственно, задачи, цели, способы организа-
ции и функционирования университета тре-
буют определенного переосмысления.

Проблема университета как феномена 
культуры прочно вошла в мировую фило-
софскую мысль и стала движущей силой 
дальнейшего развития образования. У исто-

ков современного университета лежала идея 
обновления образования через науку. Имен-
но благодаря научной революции в образо-
вании, разработанной и начатой немецким 
ученым и просветителем В. Гумбольдтом, 
университет занял господствующее поло-
жение в образовательном пространстве. Эта 
же революция вывела Германию XIX века в 
мировые лидеры научно-технического про-
гресса [3].  

Кроме идеи научного исследования про-
ект университета В. Гумбольдта предполагал 
и новую гуманитарную программу, позволя-
ющую сформировать соответствующий тип 
личности. В. Гумбольдт настаивал: человече-
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ство в настоящее время находится на таком 
уровне культуры, что может совершенство-
ваться только вследствие развития отдель-
ных личностей. Поэтому любые учреждения, 
превращающие людей в «массы», теперь бо-
лее вредны, чем когда-либо, а всякое ограни-
чение вредно для обогащения и развертыва-
ния духовности человека, народа, общества, 
нации. За человеком, индивидом, личностью 
должно быть сохранено право свободного 
образования, ограниченное лишь статусом 
гражданина. 

Хотя В. Гумбольдт и получил общее при-
знание в качестве «архитектора» нового не-
мецкого университета, дальнейшее развитие 
его идей стало осуществляться в либераль-
ном духе. Уже К. Ясперс за основу своих по-
строений в сфере философии образования 
взял либеральные идеи английского мысли-
теля Дж. Ньюмена и американского учено-
го А. Флекснера. Объяснением этому факту 
частично может служить то обстоятельство, 
что К. Ясперс создал свое учение о социаль-
ном облике и функциях университета, при-
менительно к новым историческим услови-
ям, порожденным послевоенным кризисом 
немецкой государственности. Во многом он 
сохранил верность идеи науки Гумбольдта, 
но значительно расширил либеральное пони-
мание образования.

В идеальном университете К. Ясперса 
предполагается сосуществование всех наук 
и всех мировоззрений, поскольку универси-
тет подчиняет все отдельные науки общей 
задаче поиска истины. Функция «коммуни-
кативной духовной жизни» состоит в том, 
чтобы обеспечить свободу общения, которая 
не признает никаких ограничений. Духовная 
атмосфера университета обязана быть по-
литически нейтральной несмотря на то, что 
университет включен в систему конкретных 
общественно-политических отношений, яв-
ляясь важным социальным институтом [4].

И В. Гумбольдт, и К. Ясперс, да и многие 
другие теоретики всеми силами стремились 
подчеркнуть идею академической свободы 
университета, полагая, что дистанцирование 
от государства полностью компенсируется 
той пользой, которую приносит университет 
человечеству своим вкладом в развитие на-
уки и формирование творческой индивиду-
альности.

Эта линия развертывания самосознания 

европейского университета получила свое 
продолжение в «болонском процессе» с его 
стремлением к «академической мобильно-
сти» и космополитизму, соответствующим 
проекту либеральной глобализации и мини-
мизации роли государства в общественной 
жизни. Кризис глобализации дает начало пе-
риоду многополярного мира, конкуренции 
цивилизаций, основными субъектами кото-
рых становятся государства [6].

Эти процессы проблематизируют и акту-
ализируют формат университетского обра-
зования для государственной службы. Идея 
автономии университета от государства, 
общественного развития через творческую 
индивидуальность уступает место универси-
тету, который научно, профессионально, со-
циально и духовно обеспечивает суверенное 
государственное развитие России.

Применительно к государству, часто речь 
идет о бездушной машине бюрократии, о 
чиновничестве, о лукавстве формальных 
правил и процедур, позволяющих миними-
зировать ответственность, обезопасить себя 
в случае неблагоприятного стечения обсто-
ятельств. И тем не менее, российский народ 
убедился, что государство – это прежде всего 
способ существования российской цивилиза-
ции. Крушение государства, его существен-
ное ослабление, какими бы недостатками 
оно ни было обременено, – это всегда зло, 
это пребывание народа на краю гибели, это 
угроза его исчезновения из истории. Универ-
ситетское образование для государственной 
службы – это не просто институт по подго-
товке чиновников, это неотъемлемая часть 
осуществления истины российской государ-
ственности, и вместе с ней – духовной мис-
сии российской цивилизации. Это непростая 
задача, решение которой основывается на 
способности различать главное и второсте-
пенное, истинное и ложное, формально-юри-
дическое и духовно-политическое измерение 
жизни. 

Подобная способность не может рассма-
триваться как информационная осведомлен-
ность или практический навык, скорее речь 
должна идти о формировании и культивиро-
вании фундаментальных личностных устано-
вок, определяющих возможность и высокую 
степень готовности (интеллектуальную, пси-
хологическую, практическую и этическую) к 
решению задач по реализации интересов, вы-
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ходящих за пределы индивидуалистического 
целеполагания и мотивации – государствен-
ных интересов.

Формирование готовности к реализации 
государственных интересов опирается на 
принципы системного мышления, интеллек-
туальной культуры и научной методологии.

Системное мышление характеризуется 
целостным восприятием предметов и явле-
ний, выявлением и учетом их связи между 
собой. Каждый материальный объект, пред-
мет, явление, процесс, научная теория, худо-
жественный образ и прочее представляет со-
бой определенную систему.

Фундаментальная задача системного 
мышления есть задача преодоления мыш-
ления фрагментарного, «клипового», догма-
тического и схоластического. Традиционно 
решение этой задачи интегрировалось с про-
цессами получения общих теоретических 
знаний. Сегодня все чаще говорится о том, 
что подобные знания трудно монетизировать, 
поэтому они имеет низкую практическую 
значимость. Вместе с тем, следует понять: 
нет теоретической науки — нет мышления, 
а нет мышления — человек попадает под 
власть нерефлексивных абстракций и стано-
вится объектом манипулирования. Сегодня, 
наиболее угрожающий формы порабощения 
приходят не извне, как было прежде, а про-
никают изнутри, прямо через сознание, через 
субъективное осуществление свободы [5]. 

Фактически, системное мышление и на-
учная методология формирует важнейшую 
компетенцию – «способность к осмысленной 
деятельности». Отказ от формирования этой 
компетенции, либо ограничение ее чисто фа-
культативной ролью, вызывает сомнения в 
университетском статусе образования.

Современные вызовы образованию, свя-
занные с развитием цифровых технологий, 
существенными изменениями производства 
и векторов научно-технической деятельно-
сти, цифровой трансформацией всей жиз-
ненной сферы современной цивилизации, 
требуют немедленного ответа. Проблема 
обеспечения информационной безопасности 
становится одной из важнейших задач совре-
менного общества, а значит, и системы обра-
зования.

Практико-ориентированное обучение – 
это процесс освоения обучаемыми образова-
тельной программы с целью формирования 

у них навыков практической деятельности 
за счет выполнения ими практических за-
дач. Многие годы система образования была 
ориентирована на передачу знаний, благо-
даря которым они могли эффективно после 
окончания школы приобретать профессию, 
а в дальнейшем быть успешными на произ-
водстве.

Целью практико-ориентированного обу-
чения является не просто освоение алгорит-
ма, а интенсификация процесса поиска, полу-
чения и накопления новых знаний, умений и 
навыков для выработки у обучаемых опре-
деленных компетенций. Сущность практи-
ко-ориентированного обучения заключается 
в приобретении новых знаний и формирова-
нии практического опыта их использования 
при решении задач и проблем в социальной, 
учебной или профессиональной сферах.

Современная концепция образования 
должна стать важнейшим средством обеспе-
чения суверенитета и проекта культурного 
развития России. Идея социальной ответ-
ственности становится одной из важнейших 
идей образования. Основным содержанием 
конкуренции цивилизаций все больше ста-
новится война информационных ресурсов, 
цель которой – запустить механизм самораз-
рушения общества-конкурента через смену 
культурной идентичности и реализации де-
структивных сценариев общественного раз-
вития [6].

Следовательно, важнейшая идея органи-
зации современных обществ – поиск балан-
са солидарности на основе реалистической 
картины мира. Человек сегодня должен не 
только обладать специальными знаниями, но 
и обязан предоставить обществу определен-
ные гарантии социальной ответственности, 
интеллектуального и личностного развития 
[7]. Получение социально-гуманитарного об-
разования является одним из первых шагов 
того, кто претендует на государственную 
службу, да и вообще на социально-значимую 
позицию в обществе. Это должно просто 
стать гражданской обязанностью.

Подобное требование имеет парадигма-
тический характер для цивилизационной 
модели образования. Разумеется, социально-
гуманитарное образование не гарантирует 
полноценной социальной ответственности, 
поскольку не может отменить свободу выбо-
ра человека. Однако оно формирует необхо-
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димые когнитивные предпосылки обретения 
социальной и личностной зрелости, способ-
ствуя тем самым социальной селекции, по-
скольку задает более высокие критерии ин-
теллектуальной, социальной и личностной 
ответственности. 

Социальная ответственность является в 
России не просто условием успешного раз-
вития, как и в других странах, но неотъем-
лемой общественной ценностью, имеющей 
нравственный характер. Однако одной пате-
тической риторики ответственности каждого 
перед обществом сегодня уже недостаточ-
но. Необходим алгоритм социальной ответ-
ственности, предполагающий, что, сделав 
социальный выбор, гражданин берет на себя 
дополнительную ответственность реализо-
вывать социально-значимые цели без своеко-
рыстного интереса. 

Образование должно носить личност-
но-ориентированный характер. Оно должно 
культивировать адекватную модель социа-
лизации, предполагающую более понимание 
социальной реальности, а не сведения ее к 
поверхностным либеральным абстракциям. 
Следует признать, что для России важны 
идеи свободы личности, прав человека, демо-
кратических ценностей, правового государ-
ства, гражданского общества, но осмысление 
их должно осуществляться уже не в глоба-
листском, а в цивилизационном контексте 
[12]. 

Критическому переосмыслению подле-
жит постмодернистский либерализм как про-
ект социума, где человек требует освобожде-
ния не только от прежних оков, но и от любой 
идентичности как таковой, даже от идентич-
ности с самим собой. Онтологическое изме-
рение бытия человека превратилась в идею 
свободы, которая стала пониматься как пра-
во на саморазрушение в условиях скрытых 
форм детерминации. Если прежний либера-
лизм противостоял истории и традиции, то 
постмодернистский либерализм противосто-
ит уже принципам биологической эволюции, 
его индивидуализм противоречит принци-
пам системной природы жизни как таковой. 

Либеральный индивид освобождается 
от ограничений материального плана: по-
литических, экономических, социальных, 
а затем от ограничений «тотальностью», то 
есть от идентичности как таковой. В русской 
философской и педагогической традиции во-

прос ставился совершенно иначе. Российская 
культурная традиция ставит своей целью 
воспитание личности, а не изолированной 
индивидуальности. Человек же приобрета-
ет личностные качества не через изоляцию 
от реальности во имя абстрактной свободы, 
а через восхождение и приобщение ко всем 
уровням реальности, включая сверхиндиви-
дуальные целостности, такие как семья, об-
щество, государство, цивилизация, культура 
[1, С. 56]. 

Личность движется в иной перспективе 
относительно индивидуальности, склонной 
отворачиваться от реальности в пользу вир-
туального существования. Личность же син-
тезирует и одухотворяет реальность. «Живя, 
– писал П. А. Флоренский, – мы соборуемся 
сами с собой – и в пространстве, и во вре-
мени, как целостный организм, собираемся 
воедино из отдельных взаимоисключающих 
– по закону тождества – элементов, частиц, 
клеток, душевных состояний и пр., и пр. По-
добно мы собираемся в семью, в род, в народ 
и т. д., соборуясь до человечества и включая в 
единство человечности весь мир» [10, С. 343]. 

Социальная ответственность теснейшим 
образом связана с проблемой воспитания 
патриотизма [11]. В основе русского патри-
отизма лежит не принцип нации, этноса, а 
принцип цивилизации, симбиоза этносов с 
комплементарными ценностями. Современ-
ный российский патриотизм в своей основе 
должен содержать принцип российской ци-
вилизации. 

Мировоззренческое воспитание в настоя-
щее время должно осуществляться на основе 
честного понимания реальности и признания 
фундаментального значения цивилизацион-
ных координат человеческой деятельности. 
Любые проявления национализма и шови-
низма не могут рассматриваться как основа 
патриотизма [9]. 

Цивилизационная модель образования се-
годня должна стать «местом сборки» новой 
идеологии университета. В эту идеологию 
должны быть включены новые ценности со-
циально-ответственного образования, си-
стемного понимания реальности, включен-
ности в осуществление культурной традиции 
и способности к межкультурному диалогу.
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В настоящее время Российская Федерация 
продолжает оставаться одним из ведущих 
участников мировых миграционных процес-
сов. Миграция является мощным двигателем 
и, одновременно, важным следствием проис-
ходящих экономических, политических и со-
циальных изменений. 

В соответствии с докладом ООН, к 2020 
году максимальное количество мигрантов 
было зафиксировано в Европе - 82 млн чело-
век. При этом, в списке стран, наиболее при-
влекательных для мигрантов, Россия остает-
ся на 4 месте, уступая лишь США, Германии 
и Саудовской Аравии. По данным офици-
альной статистики в 2021 году Российскую 
Федерацию официально посетило более 10,5 
млн мигрантов. При этом получили граждан-
ство Российской Федерации 609 905 человек, 
что на 20,8 % превышает показатели 2020 
года. 

Безусловно, указанная статистика по-

казывает, что внешняя миграция оказывает 
существенное влияние на наиболее важные 
аспекты жизни современного российского 
общества. Во многом внешняя миграция на-
прямую влияет и на формирование этниче-
ского состава населения России. 

В соответствии с Конституцией Россий-
ская Федерация представляет собой многона-
циональное государство, в котором народы, 
населяющие ее территорию, являются непо-
средственными носителями суверенитета и 
единственным источником власти.

В данном контексте под многонациональ-
ным народом понимается сообщество сво-
бодных равноправных граждан различной 
этнической, религиозной, социальной и иной 
принадлежности, обладающих гражданским 
самосознанием. Следует отметить, что важ-
ным аспектом в определении народной само-
бытности, выступает наличие у различных 
этносов определенных национально-куль-
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турных потребностей, под которыми пони-
маются потребности людей или общностей в 
самоидентификации, стремлении к сохране-
нию, развитию и приумножению своих куль-
туры, языка, религиозных взглядов и верова-
ний.

Основным показателем социально-эт-
нической мобильности выступают межна-
циональные (межэтнические) отношения, 
т.е. взаимодействие людей или групп людей 
разных национальностей или различной эт-
нической принадлежности в дифференциро-
ванных сферах трудовой, культурной и обще-
ственно-политической жизни, оказывающих 
влияние на этнокультурное, религиозное и 
языковое многообразие, и способствующее 
межнациональному определению и граждан-
скому единству.

Таким образом, действующее российское 
законодательство позволяет гражданам и ли-
цам, пребывающим на ее территории, сво-
бодно выражать свою позицию по различ-
ным вопросам общественно-политической, 
социально-культурной и религиозной жизни 
общества. 

Однако, в последние годы специалистами 
отмечаются проблемные аспекты на межэт-
ническом и межконфессиональном уровнях. 
Следует отметить, что в большинстве случа-
ев этническая и конфессиональная напряжен-
ность не носят ярко выраженный религиоз-
ный или расовый подтекст – прямые причины 
столкновений вуалируются конфликтами на 
почве социальной дифференциации, иму-
щественных проблем или вовсе рассматри-
ваются как противостояния, совершаемые 
из личных неприязненных отношений. До-
полнительные трудности в идентификации 
межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов связаны с высокой степенью ла-
тентности указанных явлений. 

Идеологическая составляющая межкон-
фессиональных конфликтов базируется, пре-
жде всего, на вероучительных положениях 
религии или реализуемых различными сто-
ронами конфликта конфессиональных и ре-
лигиозными практик, институциональных 
положений учений, а также разногласий иму-
щественного характера. 

Однако важно отметить, что сами по себе 
учения, как и религиозность, не являются 
конфликтными; по сути конфликтогенами 
они становятся лишь тогда, когда реализуют-

ся на практике субъектами, идентифицирую-
щими себя с одной общностью и противопо-
ставляющими себя представителям других 
групп и общностей. 

Конфликтность может носить как идеоло-
гически-полемический характер, так и кри-
минальный подтекст. География криминаль-
ных конфликтов очень обширна. При этом, 
конфликты, имеющие межконфессиональной 
и этнической подтекст, могут иметь очаги 
как на территории Российской Федерации, 
так и «подогреваться» из-за рубежа.

«В основе большинства горячих точек, 
которые полыхают сейчас на карте мира, эко-
номические и политические причины, само 
собой. Но для разжигания конфликтов про-
воцируют, как правило, межнациональную 
и религиозную нетерпимость. Мы в России 
не должны этого допустить», - отметил Пре-
зидент Российской Федерации В. Путин на 
заседании Совета по межнациональным от-
ношениям 30 марта 2021 года. [1]

И опасения Президента в указанном кон-
тексте небеспочвенны. Только за первое по-
лугодие 2021 года на территории Российской 
Федерации было зафиксирован резкий рост 
преступлений на почве расовой и конфесси-
ональной нетерпимости, который превышает 
более чем на 40% показатели предыдущего 
года.

Если по данным официальной статисти-
ки [2] в 2020 году имели место 7 нападений 
по мотивам расовой и религиозной розни, то 
только за январь – август 2021 г. их было за-
фиксировано 17. Число пострадавших в ре-
зультате актов агрессии также возросло: 19 
пострадавших лиц в 2021 году против 8 – в 
прошлом. 

Одной из отличительных особенностей 
текущей ситуации в сфере националистиче-
ского и религиозного экстремизма отмечает-
ся безусловный рост числа массовых силовых 
конфликтов, среди которых можно выделить 
конфликты, основанные на межконфессио-
нальной и межнациональной розни. 

За первые 9 месяцев 2021 г. было зафик-
сировано 7 массовых силовых конфликтов 
между представителями разных этнических 
групп, имевшие конкретно религиозный под-
текст, из которых в Москве было зафиксиро-
вано четыре факта, в Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербурге и Симферополе – по 
одному случаю, соответственно. 
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Безусловно, указанные обстоятельства 
заставляют всерьез подойти к вопросам мо-
ниторинга и превенции причин и условий, 
напрямую оказывающих влияние на ослож-
нение этнической и межконфессиональной 
ситуации в России.

Так, Стратегия национальной политики 
до 2025 года определяет наиболее актуальные 
проблемы, оказывающие негативное влия-
ние на становление и развитие национальных 
приоритетов Российской Федерации. К числу 
подобных факторов, в частности, относятся: 

• распространение международного 
терроризма и экстремизма, радикальных 
идей, основанных на национальной и религи-
озной исключительности;

• возникновение очагов межнациональ-
ной и религиозной розни, которые являются 
следствием пропаганды экстремистской иде-
ологии;

• незаконная миграция, активное фор-
мирование анклавов, пропагандирующих 
исключительность отдельных этнических 
групп и идеологий; 

• имеющиеся проблемы в реализации и 
поддержке системы социальной и культур-
ной адаптации иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации и их интеграции в рос-
сийское общество;

• социальное и имущественное нера-
венство населения, сложности в обеспече-
нии равных возможностей для социального 
продвижения и доступа к важнейшим обще-
ственным благам, региональная экономиче-
ская и технологическая дифференциация;

• частичная утрата этнокультурного 
наследия, размывание традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, в 
том числе вследствие глобализации;

• непреодоленные последствия межэт-
нических или территориальных конфликтов 
и противоречий на этнической почве в от-
дельных субъектах Российской Федерации.  

При этом, показатель межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов является 
одним из важных показателей реализации на-
циональной политики на современном этапе, 
наравне с оценкой уровня общероссийской 
гражданской идентичности и нивелировани-
ем вероятной дискриминации по признаку 
национальной, языковой или религиозной 
принадлежности.

В качестве путей реализации политики, 

направленной на деэскалацию межконфесси-
ональных и этнических конфликтов, Страте-
гия определяет приоритетные задачи, к чис-
лу которых относятся: 

• распространение в обществе устано-
вок о неприятии и недопущении пропаганды 
идей экстремизма, ксенофобии, националь-
ной исключительности, нацизма и их оправ-
дания; 

• вовлечение этнокультурных и обще-
ственных объединений, религиозных орга-
низаций в межнациональное и межконфесси-
ональное сотрудничество; 

• противодействие пропаганде идей 
экстремизма в средствах массовой информа-
ции и электронных коммуникаций; 

• реализация мер правового и инфор-
мационного характера по профилактике ис-
пользования национального и религиозного 
факторов в избирательном процессе.

Не менее важный сегмент в реализации 
национальной политики в указанном направ-
лении представляет и надлежащий монито-
ринг подобных конфликтов.

Прежде всего, важным этапом в осу-
ществлении мониторинга является создание 
единой базы данных запрещенных на терри-
тории Российской Федерации общностей и 
организаций, способствующих разжиганию 
межрасовой неприязни и межконфессиональ-
ных конфликтов. 

С этой целью действующий реестр запре-
щенных экстремистских организаций, ко-
торый ведет Министерство юстиции, будет 
оптимизирован и дополнен значительным 
спектром информационно-аналитических 
ресурсов, позволяющих обеспечить помощь 
правоохранительным органам при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий в рамках деятель-
ности по противодействию экстремизму, а 
также организовать комплексные оператив-
но-профилактические мероприятия, направ-
ленных на ее предупреждение.

Безусловно, создание единого информа-
ционного пространства, которое может по-
зволить своевременно получать данные по 
различному контенту экстремистского ха-
рактера позволит своевременно координи-
ровать силы и средства правоохранительных 
органов по предупреждению правонаруше-
ний в сфере религиозного и этнического экс-
тремизма. 
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Другим инновационным средством мо-
ниторинга межконфессиональной и межэт-
нической напряженности является создание 
единого информационно-аналитического 
пространства на основе Государственной ин-
формационной системы мониторинга в сфере 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений и раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций.

Оператором указанной системы высту-
пает Федеральное агентство по делам на-
циональностей, ее ведение осуществляется 
в соответствии с государственной подпро-
граммой 7 «Профилактика экстремизма на 
национальной и религиозной почве» Госу-
дарственной программы «Реализация госу-
дарственной национальной политики», ут-
вержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2016 №1532, 
в период с 2017 по 2025 гг. 

Система мониторинга позволит непосред-
ственно выявлять конфликтные ситуации 
межконфессионального и межэтнического 
характера в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (включая средства 
массовой информации, блоги и социальные 
сети, экспертные оценки, данные социоло-
гических и пр. исследований, посвященных 
этнопроблематике), осуществлять сбор, об-
работку, оценку данных о событиях, свя-
занных с проявлениями ксенофобии и ре-
лигиозной нетерпимостью. На базе данных 
проведенного мониторинга система позволит 
осуществлять анализ и строить прогнозы 
возникновения конфликтов на национальной 
и религиозной почве.

Положение, вызванное эскалацией меж-
конфессиональных и межэтнических кон-
фликтов на территории Российской Федера-
ции, представляет непосредственную угрозу 
для национальных интересов и обществен-
ной безопасности внутри государства. При-
менение обозначенных в статье современ-
ных информационно-аналитических систем 
и средств мониторинга в комплексе с реа-
лизацией основных направлений государ-

ственной национальной политики, позволит 
осуществлять своевременную превенцию 
противоправного поведения и незамедлитель-
но реагировать на любые проявления меж-
конфессиональной и межэтнической агрес-
сии.  
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Важным направлением деятельности в 
рамках реализации международного сотруд-
ничества по борьбе с преступностью на со-
временном этапе выступает передача лиц, 
осужденных к лишению свободы, а также 
для отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются. В сфе-
ре осуществления полицейского (правоохра-
нительного) взаимодействия национальные 
органы исполнительной власти посредством 
заключения двусторонних и региональных 
договоров и соглашений вносят изменения 
и модернизируют сложившуюся правопри-
менительную практику для достижения наи-
более эффективных результатов в указанной 
области международного сотрудничества. 

Актуальность указанной темы сопряже-
на с процессами глобализации и интегра-

ции, которые, в свою очередь, стимулирует 
миграцию населения, а также воздействуют 
на увеличение числа совершаемых трансна-
циональных преступлений (преступлений 
международного характера). Основной от-
личительной особенностью такого вида пре-
ступности является ее транснациональный 
характер, т.е. она затрагивает охраняемые на-
циональными правоохранительными органа-
ми интересы нескольких государств. Именно 
поэтому институт передачи лиц, осужден-
ных к лишению свободы, а также для отбы-
вания наказания в государстве, гражданами 
которого они являются, актуализируется на 
современном этапе. 

Необходимо отметить, что развитие и со-
вершенствование института передачи лиц, 
осужденных к лишению свободы, для отбы-
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вания наказания в государстве, гражданами 
которого они являются благоприятно влияет 
на реализацию основных целей, которые пре-
следует уголовное наказание. В частности, к 
ним относятся исправление осужденного, 
восстановление социальной справедливости, 
а также предупреждение совершения новых 
преступлений. В целом, взаимодействие го-
сударств в рамках указанного института 
формирует актуальное направление разви-
тия и функционирования правоохранитель-
ного сотрудничества на универсальном, ре-
гиональном и двухстороннем уровне. 

В Конституции Российской Федерации[1], 
а именно в ч. 2 ст. 63 содержится положение, 
в согласно которому передачу лиц для отбы-
вания наказания необходимо реализовывать 
в соответствии с федеральным законом или 
международным договором, одним из участ-
ников которого является Россия [2]. В Россий-
ской Федерации основные процессуальные 
нормы, касающиеся передачи лиц закрепле-
ны преимущественно в Уголовно-процессу-
альном кодексе (далее по тексту – УПК РФ). 
Так, основные положения, регулирующие ре-
ализацию передачи лиц для отбывания нака-
зания зафиксированы в главе 55 УПК РФ [3].

Под передачей лиц, осужденных к лише-
нию свободы, для отбывания наказания в 
государстве, гражданами которого они яв-
ляются, на основании вступившего в закон-
ную силу приговора суда понимается само-
стоятельное направление международного 
сотрудничества в сфере борьбы с преступ-
ностью, в рамках которого на стадии испол-
нения приговора рассматривается представ-
ление федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области испол-
нения наказаний, либо обращения осужден-
ного или его представителя, а равно компе-
тентных органов иностранного государства 
в соответствии с международным договором 
Российской Федерации либо письменным со-
глашением компетентных органов Россий-
ской Федерации с компетентными органами 
иностранного государства на основе прин-
ципа взаимности об отбывании наказания 
в государстве гражданства осужденного. 
Целями указанного института являются: 
оказание правовой помощи; сохранение со-
циально-полезных связей осужденных, что 
достигается путем предоставления возмож-
ности отбывать наказание в государстве, с 

которыми они наиболее тесно связаны; со-
циальная реабилитация осужденных и др. 
В соответствии с рассмотренными целями, 
иностранные граждане, которые совершили 
уголовно наказуемое деяние на территории 
государства, гражданами которого они не яв-
ляются, посредством реализации передачи, 
должна быть предоставлена возможность от-
бывать наказание в своем государстве. 

В юридической практике для поддержа-
ния внутренне согласованной и эффективной 
системы реализации международного со-
трудничества правоохранительных органов 
были сформулированы основные принципы 
передачи лиц, осужденных к лишению свобо-
ды, для отбывания наказания в государстве, 
гражданами которого они являются, к кото-
рым можно отнести принцип взаимности, 
принцип гуманизма, принцип соразмерности 
наказания, принцип «двойного вменения», 
принцип «двойной наказуемости», принцип 
соразмерности наказания совершенному 
преступлению, принцип обеспечения прав и 
свобод осужденных на каждом этапе переда-
чи осужденных лиц.

На современном этапе передача лиц ре-
гулируется международными договорами 
государств, а также международными дого-
ворами, касающимися сотрудничества на-
циональных правоохранительных органов, 
реализующихся на основании принципа вза-
имности. К тому же, институт передачи лиц и 
правоотношения, складывающиеся в резуль-
тате его реализации регулируются нормами 
национального права, содержащимися в за-
конах и иных нормативных правовых актах, 
издаваемых государством.  

Необходимо отметить, что институт пере-
дачи лиц, осужденных к лишению свободы, 
для отбывания наказания в государстве яв-
ляется относительно молодым институтом 
международного права. Впервые необходи-
мость создания указанного института была 
вынесена на повестку V Конгресса ООН по 
предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями, который состо-
ялся в 1975 году. В основу реализации меж-
дународного сотрудничества по передаче 
лиц должен был лечь универсальный между-
народно-правовой акт, созданный и подпи-
санный под эгидой ООН, коим стала Конвен-
ция о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы, для отбывания наказания в госу-
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дарстве, гражданами которого они являются, 
принятая в 1978 году [4]. 

В 1983 году была принята Конвенция Со-
вета Европы о передаче осужденных лиц [5], 
которая стала важным составляющим в меж-
дународно-правовой базе института пере-
дачи лиц. В 1998 году был принят еще один 
важный документ универсального характера 
– Конвенция о передаче осужденных к ли-
шению свободы для дальнейшего отбывания 
наказания [6].

Универсальная международно-правовая 
база сотрудничества была дополнена и на 
региональном уровне. В частности, под эги-
дой Содружества Независимых Государств в 
1997 году была принята Конвенция о переда-
че лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, для проведения принудительного ле-
чения [7]. 

Однако при заключении многосторонних 
актов международного универсального и ре-
гионального характера часто не удовлетворя-
ются интересы отдельно взятых государств – 
именно поэтому заключаются двусторонние 
соглашения, которые отвечают их основным 
запросам и затрагивают отдельные аспекты, 
представляющие наибольшую для них ак-
туальность. На практике также встречаются 
международно-правовые акты, характеризу-
ющиеся «совмещенным» регулированием, 
так называемые договоры об оказании  пра-
вовой помощи по уголовным делам, в кото-
рых содержатся основные положения, каса-
ющиеся вопросов выдачи лиц, уголовного 
преследования, исполнения приговора, и на-
ряду с ними вопросы, касающиеся передачи 
лиц, осужденных к лишению свободы. 

Согласно Постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 14 
июня 2012 г. № 11 г. Москва «О практике рас-
смотрения судами вопросов, связанных с вы-
дачей лиц для уголовного преследования или 
исполнения приговора, а также передачей 
лиц для отбывания наказания», при отсут-
ствии международного договора Российская 
Федерация может передать лицо иностранно-
му государству, признать приговор суда ино-
странного государства на основе принципа 
взаимности (часть 2 статьи 462, статья 469 
Уголовно-процессуального  кодекса  РФ), в 
соответствии с которым от иностранного го-
сударства можно ожидать, что в аналогичной 
ситуации такое государство передаст граж-

данина Российской Федерации, осужденного 
судом указанного иностранного государства, 
для отбывания наказания в Российской Фе-
дерации, признает приговор, вынесенный 
судом Российской Федерации в отношении 
своего гражданина, для отбывания наказа-
ния в данном иностранном государстве. В 
этом случае процедуры передачи лица ино-
странному государству, признания пригово-
ра суда иностранного государства регули-
руются Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, иными законами 
Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права, а также международными договорами 
Российской Федерации, касающимися защи-
ты основных прав и свобод человека, напри-
мер Международным пактом о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 
года, Конвенцией о статусе беженцев от 28 
июля 1951 года, Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
года[8].

Национальный (внутригосударственный) 
уровень регулирования, как уже отмечалась 
выше, представлен в Российской Федерации 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ. В 
частности, нормы, закрепленные в главе 55 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, регу-
лируют различные аспекты процедуры пере-
дачи лица, осужденного к лишению свобо-
ды, для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого он является (ст. ст. 
469-473). Здесь же определен порядок разре-
шения вопросов, связанных с исполнением 
приговора суда иностранного государства 
в отношении гражданина РФ, который под-
лежит передаче иностранным государством 
передаваемого в Россию для отбывания на-
казания. При этом учитываются ситуации, 
когда сроки и виды наказания в РФ могут 
не совпадать с видами и сроками наказаний, 
назначенных за аналогичные преступления 
иностранными судами. 

Отметим, что международно-правовыми 
нормами и нормами внутригосударственного 
права передача осужденного для отбывания 
наказания в государстве, гражданином ко-
торого он является, допускается в случаях, 
когда назначенное наказание в виде лише-
ния свободы еще не отбыто осужденным. На 
лиц, осужденных не к лишению свободы, а к 
иным наказаниям, нормы главы 55 Уголовно-
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процессуального кодекса РФ не распростра-
няются.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос сохранения самостоятельности органов местного самоуправления 

в условиях координации деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти, приводятся примеры 
из нормотворческой практики, направленной на решение задач по реализации государственного управления с выде-
лением самостоятельного элемента – местного самоуправления и его включения в единую систему публичной власти 
с сохранением собственной самостоятельности.
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Конституция Российской Федерации 
предусматривает создание единой системы 
публичной власти, в которую в своей сово-
купности должны входить органы государ-
ственной власти, иные государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления. В 
настоящее время в Государственной Думе 
Российской Федерации рассматривается 
Проект Федерального закона №1256381-7 «Об 
общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации»1, 
который как раз и должен стать базовым 
нормативным правовым актом, регламенти-
рующим взаимоотношения органов власти в 
субъектах Российской Федерации, в том чис-
ле и органов местного самоуправления, как 
структурных элементов единой системы пу-
бличной власти. 

Оставляя пока в стороне вопрос о при-
чинах необходимости построения именно 
единой системы публичной власти, полагаем 
важным обратить внимание на вопрос о ме-

сте органов местного самоуправления в вы-
страиваемой властно-публичной схеме госу-
дарственного управления. 

Традиционное обоснование наличия си-
стемы органов местного самоуправления 
связано со статьей 12 Конституции Россий-
ской Федерации, которая предусматривает, 
что органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственной вла-
сти2. Представляется, что апеллирование к 
формальному признаку закрепленности той 
или иной системы правоотношений в норма-
тивном правовом акте3, даже в акте высшей 
юридической силы, каковым является Кон-
ституция Российской Федерации, недоста-
точно в силу того, что любые правовые акты 
- суть выражение общественных потребно-
стей, зафиксированных в письменной форме 
и обладающих признаком обязательности 
к исполнение в виду потенциальной ответ-
ственности за неисполнение или нарушение 
предписанного. Социальные потребности и 
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общественные отношения «вырастающие» 
из них будут изменяться, что в свою очередь 
приведет и к необходимости изменения соот-
ветствующих норм и тогда останутся только 
те нормативные предписания, которые будут 
осознаваться, восприниматься и исполняться 
в связи с их необходимостью для, например, 
организации жизнедеятельности местного 
сообщества и обеспечения местных потреб-
ностей. 

Такое понимание наличия местного уров-
ня организации управления и ставит, на наш 
взгляд, принципиальный вопрос: формиро-
вание единой системы публичной власти не 
приведет ли сначала к формальному сохране-
нию функции «местного самоуправления», 
но к фактическому «местному управлению», 
совершив «поглощение» властного потен-
циала на местном уровне в пользу властной 
вертикали государственного управления? 

Как не покажется странным, но вопрос 
соотношения понятий «управление» и «са-
моуправление» является, практически, бази-
сом для понимания организации власти на 
местном уровне. Совершенно справедливо 
отмечает Л.Т. Чихладзе, что «государствен-
ное управление и местное самоуправление 
– суть разные формы единого социального 
управления»4. Полагаем возможным развить 
данный тезис. И управление, и самоуправле-
ние для социума, народа должны иметь своей 
целью «эффективное решение задач»5 в инте-
ресах этого самого социума. При этом само-
управление не должно и не может означать 
действия исключительно в своем интересе, 
поскольку та же ст.12 Конституции Россий-
ской Федерации ограничивает «вседозволен-
ность» следующей нормой: «Местное само-
управление в пределах своих полномочий 
самостоятельно». Таким образом исключает-
ся возможность перехода «самоуправления» 
в «самоуправство», при этом, одновременно, 
ставится управленческая задача по определе-
нию пределов полномочий для их реализации 
на местном уровне. Такое понимание позво-
ляет нам солидаризироваться с позицией А.Р. 
Еремина, также поддерживаемой Л.Т. Чих-
ладзе, заключающейся в следующем: «тема 
местного самоуправления применительно 
к реальным, а не утопическим её аспектам 
не только берет в государственности своё 
начало, но и развёртывается целиком вну-
три государственности. И не случайно тема 
местного самоуправления не только во мно-
гих доктринально-теоретических и аналити-
ко-прагматических работах, но и собственно 
общественной практике совпадает с темой 
децентрализации государственного (или пу-

бличного) управления…»6.
Кроме того, также важным представля-

ется обратить внимание на то, что Консти-
туция Российской Федерации, принятый 
Федеральный закон Российской Федерации 
«О Государственном Совете Российской Фе-
дерации»7, планируемый к принятию ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации» 
не говорят о создании единой системы орга-
нов публичной власти. Речь идет о перефор-
матировании имеющейся системы власти в 
унифицированную систему реализации пу-
бличной власти, при этом обладающую как 
централизованным единством, так и возмож-
ностью практикоориентированной деятель-
ности по решению местных вопросов именно 
местными органами власти.

Таким образом, предстоящие преобра-
зования в системе государственного управ-
ления, системным элементом которого яв-
ляется и местная власть, будут направлены 
именно на координацию деятельности орга-
нов, входящих в единую систему публичной 
власти, уточнение вопросов, относящихся к 
их ведению, контролю за реализацией пол-
номочий. В этом контексте одним из пер-
вых важных шагов видится утверждение 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации «Стратегическое направление в 
области цифровой трансформации государ-
ственного управления»8, в котором среди 
проблем текущего состояния государствен-
ного управления, решаемых посредством в 
том числе цифровизации, отмечается затруд-
нение взаимодействия сотрудников органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в связи с отсутствием уни-
фицированных средств совместной и уда-
ленной работы. Принятое Правительством 
РФ стратегического направления в области 
цифровой трансформации государственного 
управления является стартом практической 
реализацией перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. 
№Пр-22429 по итогам конференции по искус-
ственному интеллекту. То есть, практическая 
реализация и положений и Конституции Рос-
сийской Федерации, и Федерального закона 
Российской Федерации «О Государственном 
Совете Российской Федерации» о единой си-
стеме публичной власти уже доказывают:

• сохранение местного самоуправле-
ния, как необходимого элемента публичного 
управления;

• решение управленческих задач по 
определению объёма полномочий и их ре-
ализации на местном уровне, как форма де-
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централизации управления для решения во-
просов местного значения;

• формирование средств объективного 
контроля, за исполнением поставленных за-
дач в условиях координации деятельности 
органов, входящих в единую систему пу-
бличной власти.
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В современных условиях деятельность 
правоохранительных органов России нахо-
дится под пристальным вниманием общества. 
Поэтому соблюдение ими прав человека и 

гражданина актуально, как никогда. Отноше-
ние государства к личности, ее достоинству, 
интересам, правам имеет важнейшее значе-
ние для деятельности органов внутренних 
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дел: с одной стороны, характер и содержание 
деятельности полиции зависит от положения 
личности и общества в государстве; с другой 
стороны, построение и деятельность право-
охранительных органов оказывает влияние 
на их взаимоотношения.

В статье 2 Конституции Российской Фе-
дерации закреплено, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью [2]. 
«Правовое государство, - подчеркивается в 
Документах Копенгагенского Совещания по 
человеческому измерению СБСЕ (1990 г.), 
- означает справедливость, основанную на 
полном признании высшей ценности челове-
ческой личности». Изменение отношения го-
сударства и личности приводит к формирова-
нию одной из основных признаков правового 
государства, которая может быть раскрыта в 
совокупности следующих условий: взаимная 
ответственность граждан и государства; не-
прикосновенность личности и личной жизни, 
соблюдение всех прав граждан; исключение 
произвола власти в отношении граждан, обе-
спечение правовой защиты личности.

С учетом вышесказанного можно заклю-
чить, что приведение национального законо-
дательства в соответствии с конституцион-
ными установлениями, предопределяющими 
формирование новых отношений между го-
сударством и личностью, имеет существен-
ное значение для совершенствования демо-
кратических принципов государства. 

Правовое государство характеризуется 
рядом положений, где не только граждане 
несут ответственность перед государством, 
но и государство отвечает перед граждана-
ми за обеспечение безопасности, свободы, 
неприкосновенности личности и личной 
жизни, за соблюдение всех прав граждан, ис-
ключен произвол власти в отношении граж-
дан; обеспечена правовая защита личности. 
Приведение нормативно-правовых актов 
деятельности полиции в соответствие с кон-
ституционными предписаниями, предопре-
деляющими формирование новых отноше-
ний между государством и личностью, имеет 
существенное значение для упрочения демо-
кратии, построения правового государства.

С учетом соблюдения интересов лично-
сти задача государства по формированию 
нормативно-правовых актов деятельности 
полиции состоит в том, чтобы добиться эф-
фективного применения правовых актов по 

соблюдению, охране и защите прав и свобод 
человека, а также выполнения обязанностей 
участниками соответствующих правоотно-
шений. Для этого необходимо создать ста-
бильное, легитимное законодательство, мо-
дернизированное с точки зрения принципов 
демократического правового государства.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации приоритет общественных 
интересов подлежит замене на приоритет 
прав и свобод личности. Таким образом, на-
чинает действовать новая концепция взаи-
моотношений личности и государства, со-
ответствующая принципам гражданского 
общества. Гражданские права предоставля-
ются государством человеку, обладающему 
свойством гражданства данного государства. 
Права человека занимают первичное поло-
жение по отношению к юридическим пра-
вам или правам гражданина, законодатель 
не наделяет правами граждан по своему ус-
мотрению, а лишь юридически оформляет 
уже сложившиеся общественные отношения. 
Ст.17 Конституции Российской Федерации 
закрепляет формулу прав человека с ее клас-
сическими признаками: «основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принад-
лежат каждому от рождения».

Среди действующих международно-пра-
вовых актов о правах человека, имеющих не-
посредственное отношение к деятельности 
органов внутренних дел: Всеобщая декла-
рация прав человека от 1948 г.; Междуна-
родный пакт о гражданских и политических 
правах, принятый Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1966 г.. Со вступлением в Совет Ев-
ропы и присоединением к его Уставу Россия 
стала также участником Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. 

По оценке ряда ученых, «объективное со-
четание двух факторов: исчерпанно¬сти то-
талитаризма советского типа, неизбежности 
его распада и совпавших с этим процессов 
демократизации, реформаторства, которые 
ускорили неизбежное, - привело Россию к 
современному переходному периоду ее го-
сударственного и общественного развития. 
Цель его - создать правовое социальное, свет-
ское государство и гражданское общество, 
базирующееся на общепринятых демократи-
ческих ценностях, к числу которых относят-
ся гарантированные права и свободы челове-
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ка, прочная законность».
Согласно ст. 15 Конституции Российской 

Федерации общепризнанные принципы и 
нормы международного права и междуна-
родные договоры России являются составной 
частью ее правовой системы [10]. В настоя-
щее время нормы международных правовых 
актов, предусматривающих основные права 
человека, в той или иной степени закрепле-
ны в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве, регулирующем деятель-
ность органов внутренних дел. В частности, 
это право на личную неприкосновенность, 
неприкосновенность жилища и др. (ст. 8 
Международного пакта гражданских и поли-
тических прав).

Однако не все международные нормы о 
правах человека, затрагиваемые деятельно-
сти полиции, в настоящее время закрепле-
ны в российском законодательстве. К тому 
же, возможно, нормы новых международных 
правовых актов в области прав человека не 
сразу окажутся воспринятыми националь-
ным законодательством. Тем не менее, при 
коллизии между требованиями международ-
ного договора и закона государства примене-
нию могут применяться нормы международ-
ного права.

В настоящее время наглядно проявляется 
действие общего правила о том, что личность 
может непосредственно пользоваться своим 
«правом человека» и находится под защитой 
той или иной нормы международного права, 
пусть прямо и не закрепленной во внутрен-
нем законодательстве страны, если государ-
ство подписало или ратифицировало содер-
жащую данную норму конвенцию или пакт.

Во Всеобщей декларации прав человека 
предусматривается: каждый человек дол-
жен обладать всеми провозглашенными ею 
правами и свободами (ст. 2). Ст.29 Всеобщей 
декларации гласит, что «при осуществлении 
своих прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, 
которые установлены законом исключитель-
но с целью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других».

В правовом государстве утверждается не-
зыблемость прав и свобод человека. Право-
вое государство прочно «связывает» себя 
законом. Для граждан предусмотрено прави-
ло: «Каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными 

законом» (ст. 45 Конституции РФ). Вместе с 
тем в правовом сознании личности сохраня-
ются стереотипные представления об оправ-
данности незаконных действий сотрудни-
ков правоохранительных органов, если они 
способствуют раскрытию преступления. 
Такое, отношение к проблеме прав человека 
доминирует среди и сотрудников правоох-
ранительных органов. Данные взгляды со-
трудников полиции свидетельствуют, о том, 
что в правосознании сотрудников правоох-
ранительных органов устойчива тенденция 
игнорирования прав человека при сохране-
нии поклонения силе как главному элементу 
государственно-правовой материи. Данное 
положение нужно рассматривать с учетом    
действующей Конституция РФ, Россия, как 
часть мирового сообщества, в котором все 
его члены добровольно берут на себя обяза-
тельство закрепить в законодательстве об-
щепризнанные принципы права, фундамен-
тальные права и свободы че-ловека, а также 
последовательно их реализовывать. Иначе 
говоря, отношение к правам человека не яв-
ляется внутренним делом отдельного госу-
дарства [14].

Из Конституции РФ вытекают требова-
ния об изменении отношения не только к 
правам человека и гражданина, но и к правам 
личности вообще: 

• во-первых, подразумевается необ-
ходимость установления в законах условий 
наибольшего благоприятствования осущест-
влению прав личности;

• во-вторых, не должны приниматься 
законы, ограничивающие права личности, 
закрепленные в Конституции РФ и нормах 
международного права;

• в-третьих, выполнение предписаний 
законов ни в коем случае не должно приво-
дить к необоснованному ущемлению прав 
человека.

С правами личности в деятельности орга-
нов внутренних дел тесно связана проблема 
законных интересов, рассматриваемых в са-
мостоятельном значении наряду с субъектив-
ными правами (интересы личности, не охва-
тываемые ее субъективными правами, но тем 
не менее признаваемые законом) [15].

Участники данных правоотношений мо-
гут рассматриваться как обладатели субъек-
тивных прав, свобод и обязанностей, предо-
ставленных им:
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• во-первых, международно-правовыми 
актами о правах человека.

• во-вторых, Конституцией РФ облада-
ющей высшей юридической силой и прямого 
действия на всей территории России;

• в-третьих, Федеральным законом «О 
полиции», Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», другими 
федеральными законами либо иными нор-
мативными правовыми актами, имеющими 
комплексный характер и содержащими соот-
ветствующие нормы.

Из механизма реализации прав и свобод 
субъект правоотношений может выбрать для 
реализации любое по своему усмотрению. 
Если его не устроит регламентация право-
вого положения личности в отраслевом «ве-
домственном» законодательстве, он может 
истребовать свои правовые возможности, 
предусмотренные Конституцией РФ, а в слу-
чае более благоприятного, например, деталь-
ного их изложения непосредственно в меж-
дународном праве [16].

По Конституции РФ права человека на-
ряду с правами гражданина являются непо-
средственно действующими (ст. 15). Сегодня 
одной из первоочередных задач следует счи-
тать необходимость избавиться от двусмыс-
ленности в определении, с одной стороны, 
средств обеспечения интересов государства в 
деятельности правоохранительных органов, 
с другой - средств обеспечения интересов 
личности, выраженных в ее субъективных 
правах. Нельзя отрицать, что в деятельности 
правоохранительных органов есть и всег-
да будет немало положений, действительно 
способных в той или иной степени служить 
одновременно обеспечению интересов лич-
ности и государства [17].

Личность и правовое государство - не 
противоположные, враждующие стороны. 
Хотя пределы государственной власти, опи-
рающейся на возможность принуждения 
и правомерного вмешательства в личную 
жизнь граждан для достижения целей борь-
бы с преступностью, в отношении личности 
должны быть недвусмысленны.

Действительно, сильное государство, 
признающее во взаимоотношениях с лично-
стью ее приоритет на основе верховенства 
права, является гарантом демократического 
правового положения личности. Гражданин 
нуждается в государстве, рассчитывает на 

соблюдение, охрану и защиту его интересов 
со стороны государства.

В деятельности органов внутренних дел 
отношения личности с государством могут 
сопровождаться интенсивным принудитель-
ным воздействием. При этом возможно про-
явление тенденции к превышению подраз-
делениями органов внутренних дел своих 
полномочий в отношении личности.

В этой связи необходимо отметить, что 
Международный пакт о гражданских и по-
литических правах предусматривает обязан-
ности каждого государства-участника Пакта 
«обеспечить любому лицу, права и свободы 
которого, признаваемые в настоящем Пакте, 
нарушены, эффективное средство для право-
вой защиты ... обеспечить применение ком-
петентными властями средств правовой за-
щиты, когда они предоставляются» (п.З ст.2) 
[18]. 

В Конституции России наряду с использо-
ванием слова «обеспечиваются» в отношении 
прав и свобод человека и гражданина (ст.18) 
говорится также «гарантируются» (ст.17, 45, 
46). Поскольку в данном случае смысл и на-
значение названных слов одинаковы, их, оче-
видно, следует воспринимать как синонимы 
[19].

Исходя из концепции прав человека и ме-
тодологических позиций, выработанных в 
последнее время на ее основе общей теори-
ей права, необходимо как минимум добиться 
осуществления на практике следующих кон-
цептуальных положений:  личность, ее пра-
ва (права и свободы человека и гражданина) 
являются высшей ценностью;  ограничение 
прав личности допускается законодателем в 
минимальных пределах, определяемых ис-
ключительно необходимость обеспечить 
права и свободы других людей и интересы 
общества; возможности ограничения прав 
личности в правоприменительной практике, 
в том числе при производстве оперативных 
и следственных мероприятий, должны быть 
жестко регламентированы и поставлены под 
строгий контроль, в том числе судеб-ный; 
необходимы эффективные механизмы (сред-
ства, условия) обеспечения прав личности, 
включая их охрану, защиту и восстановле-
ние. Важным условием перестройки работы 
подразделений органов внутренних дел яв-
ляется четкое уяснение каждым сотрудни-
ком содержания и духа тех законов, которые 
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гарантируют и охраняют конституционные 
права и свободы граждан, порядка их реали-
зации, их место и роль в этом процессе [20].

Вышеизложенное позволяет сделать сле-
дующие вывод: любое вовлеченное в сферу 
деятельности правоохранительных органов, 
лицо независимо от его положения является 
личностью, т.е. человеком, обладающим кон-
ституционным правом на соблюдение, охра-
ну и защиту прав и свобод со стороны госу-
дарства [21].

Для этого необходимо иметь стабильное, 
легитимное законодательство, модернизиро-
ванное с точки зрения принципов демокра-
тического правового государства и морально 
приемлемое обществом. Ограничивая кон-
ституционные права и свободы человека при 
осуществлении деятельности органов вну-
тренних дел действия должны быть законны, 
оправданны и допустимы.

Необходимо дальнейшее совершенство-
вание юридических механизмов и процедур, 
призванных обеспечивать и защищать права 
и свободы человека в соответствии с между-
народным правом и Конституцией Россий-
ской Федерации.
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Проблемы прав, свобод и обязанностей 
человека явно недостаточно соблюдаются, 
охраняются и защищаются как у нас, так и 
за рубежом. Необходимость создания ново-
го, более справедливого мира, а также реши-
мость бороться с государственным террором 
и проявлениями диктатур побудили Органи-
зацию Объединенных Наций [1] после вто-
рой мировой войны объединить основные 
права человека, осуществление которых она 
считала желательным для всего человечества 
и принять 10 декабря 1948 года Всеобщую 
декларацию прав человека [2]. В последнее 
время стало обычным явлением деклариро-
вать хорошо известные всем права человека, 

сформулированные во Всеобщей декларации 
прав человека и последующих конвенциях, и 
пактах, а также требовать их признания, со-
блюдения, охраны и защиты во всем миро-
вом сообществе, во всех государствах [3].

Если в Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 года, подписавшие ее государства 
только выражали свое согласие с ее положе-
ниями, то в других международных докумен-
тах Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах [4], Меж-
дународный пакт о гражданских и политиче-
ских правах[5], Факультативный протокол к 
международному пакту о гражданских и по-
литических правах[6], государства обязались 
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следить за осуществлением этих прав, их 
признанием, соблюдением, охраной и защи-
той. Права человека на мировом уровне при-
знаются естественными, неотчуждаемыми 
и принадлежат ему от рождения, а следова-
тельно защищаются не только государством, 
но и всем Мировым сообществом и в случае 
нарушения прав человека могут применяться 
международно-правовые санкции [7].  

Права индивидов, государственных ор-
ганов или общественных организаций за-
частую вступают друг с другом в противо-
речия. Столкновения законных интересов 
заставляет стороны искать путем перегово-
ров, соглашений, компромиссов, что иногда 
приводит к ограничению чьих-либо прав. В 
Международной декларации прав человека 
ст. 29 сказано, что при осуществлении основ-
ных прав и свобод каждый человек должен 
подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с 
целью должного признания и уважения прав 
и свобод других и удовлетворения справед-
ливых требований морали, общественного 
порядка и общего благосостояния в демокра-
тическом обществе [8].  

Учитывая экономические и политические 
состояния в различных государствах, и в 
частности в России, в настоящее время, че-
ловечество пока еще не живет в таком обще-
стве, где могли бы полностью удовлетворить 
все свои законные потребности и интересы. 
Нельзя создавать общество, исходя из прав, 
вкусов, интересов индивида, его характер 
определен закономерностями прошлого и на-
стоящего. Закономерности играют такую же 
роль в поведении человека, как и в явлениях 
природы. Создание и поддержание гармонич-
ных отношений в обществе требует, не толь-
ко уважения к правам свободам человека и 
гражданина, но и выполнения им определен-
ных обязанностей, а в случае необходимости 
и его отказ от осуществления своих прав [9].  

Чрезмерное внимание к правам и недо-
оценка обязанностей человека, также, как и 
осуществление прав, любой ценой, неблаго-
приятно влияют на отношения индивида и 
общества.  Как правило, большинство людей 
хорошо проинформированы о своих правах, 
но очень мало знают о своих обязанностях 
или вообще не знают и не всегда испытывают 
желания знать их.  Ознакомление человека и 
гражданина с их правами, свободами и обя-

занностями и побуждение к их соблюдению 
- важнейшая задача каждого государства. 
Очевидно, что одним из главных условий 
соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина является выполнение другими своих 
обязанностей [10].   

Следовательно, что права и обязанности 
составляют единое целое, одной стороной 
которого является право одного человека, а 
другой- обязанность другого человека, обще-
ственно-политические организации, государ-
ства не нарушать это право. Например, если 
статья 3 Всеобщей декларации прав человека 
говорит, что каждый человек имеет право на 
жизнь, на свободу и на личную неприкосно-
венность, то одновременно должна возлагать 
на других лиц обязанность не нарушать, ува-
жать и защищать права человека на жизнь. 
На современном уровне общественного раз-
вития человек, проживающий в том или ином 
государстве, сможет осуществить свой права 
только в том случае, если другие физические 
и юридические лица будут выполнять свои 
обязанности [11].

Данный недостаток имеют и международ-
ные документы: Всеобщая декларация прав 
человека конвенциях и пактах в которых, пре-
жде всего, провозглашаются права и свободы 
человека, забывая при этом об их обязанно-
стях.  В частности, во Всеобщей декларации 
прав человека отведена только одна статья 
29 п.1 которая говорит, что каждый человек 
имеет обязанности перед обществом, в кото-
ром только и возможно свободное и полное 
развитие его личности. Однако, эти общие 
положения теряются в общей массе прав, они 
превращаются лишь собирание прав челове-
ка, без определения или акцентирования его 
обязанностей.

Не разработанность в теории и законода-
тельстве проблем соотношения прав и обя-
занностей человека породило ряд негатив-
ных последствий. Отсутствие определения 
основных обязанностей человека на том же 
уровне, что и его права, неизбежно приводит 
к недооценке обязанностей, что на практике 
негативно сказывается на обеспечении прав 
человека в сторону требования немедленно-
го, безоговорочного осуществления только 
его прав. Такой подход способствует искаже-
нию личной ориентации, что может привести 
к нарушению прав человека. Влияние данно-
го фактора уже сказывается в данное время 
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на росте и состоянии преступности и адми-
нистративных правонарушений [12].

Для восстановления гармонии между 
правами и обязанностями на мировом уровне 
уже предпринят ряд шагов попытки к приня-
тию Международной декларации основных 
обязанностей человека. Такие предложения 
на международном уровне уже обсуждались 
в 1990 году на 12 Всемирном социологиче-
ском конгрессе в Мадриде и на конгрессе 
Международного общества социальной за-
щиты в Париже в 1991 году. После принятия 
этой декларации в России этот вопрос тоже 
должен найти свое отражение [13].

Различные теоретические подходы в Рос-
сии и в зарубежных странах, сформирован-
ные благодаря огромному вкладу ученых 
в исследованиях общей проблематики кон-
ституционно-правовых институтов, инсти-
тут конституционно-правовых обязанностей 
до сих пор остается недостаточно полно и 
всесторонне неизученным. Так, данная за-
кономерность прослеживается не только в 
конституционно-правовой доктрине рос-
сийского конституционного права, но и в 
доктрине ряда зарубежных стран. Т. Китано 
справедливо отметил: «Мы потеряли баланс 
между правами и обязанностями. Сегодня 
все говорят о правах, и никто не задумывает-
ся об обязанностях. Мы развиваемся в очень 
странном направлении» [14].

Вне всякого сомнения, институт консти-
туционных обязанностей относится к числу 
основных элементов конституционно-право-
вого статуса человека и гражданина, вслед-
ствие чего требует тщательного анализа и 
изучения со стороны ученых конституцио-
налистов. 

С. Х. Хаматова отметила, что институт 
конституционных обязанностей незаслу-
женно забыт, что является не допустимым 
упущением, ведь конституционные обязан-
ностей являются базисом, который способ-
ствует обретению разумного баланса между 
интересами личности и публичным интере-
сов [15]. 

О практической и теоретической значи-
мости института конституционных обязан-
ностей отмечал также профессор Б.С. Эбзеев, 
по его мнению, основные обязанности явля-
ются частью современной Конституции, без 
которой демократия так и немыслима, как 
она немыслима без основных прав и свобод 

человека и гражданина [16].
Значимость института конституционных 

обязанностей подтверждается высказыва-
нием председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации В.Д. Зорькина «фор-
мирование полного каталога естественных 
общечеловеческих ценностей уже невозмож-
но без признания не только прав и свобод че-
ловека, но и его естественных обязанностей» 
[17]. 

Данное положение еще раз заставляет за-
думаться о необходимости конкретизации, 
переосмыслении, переработке, имеющихся 
в Конституции Российской Федерации обя-
занностей, а также о возможном закреплении 
нового перечня правовых обязательств лич-
ности, которые бы отвечали современным 
реалиям нашего государственного и обще-
ственного развития в контексте формирова-
ния и становления общечеловеческих ценно-
стей. 

Необходимость конкретизации конститу-
ционных норм, регламентирующих консти-
туционные обязанности человека и гражда-
нина, до настоящего времени предметно не 
определены и понятийно обще сформирова-
на. Данное факт подтверждается тем, что в 
Основном Законе отсутствует легально за-
крепленная дефиниция «конституционные 
обязанности». Очевидно, что в целях струк-
турного изложения того или иного научного 
вопроса возникает необходимость в четкой 
формулировке понятийных категорий. Так, 
в науке конституционного права России осо-
бой популярностью обладает следующая 
дефиниция: конституционная обязанность – 
это закрепленные и охраняемые Конституци-
ей РФ требования, предъявляемые к человеку 
и гражданину и связанные с необходимостью 
его участия в обеспечении интересов обще-
ства, государства и других граждан [18]. Ос-
новная конституционная обязанность – это 
установленная государством и закрепленная 
в Конституции вид, и мера должного поведе-
ния человека и гражданина [19].

 Из анализа данного определения следу-
ет вывод о том, что конституционные обя-
занности являются особым инструментом, 
позволяющим в полной мере реализовывать 
действие конституционных прав, а также 
обеспечить функционирование Конституции 
Российской Федерации в современных усло-
виях ее существования. Уже на протяжении 
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многих лет одним из дискуссионных, но все 
же неразрешенных в научном кругу вопро-
сов остается вопрос, касающийся отсутствия 
в названии главы 2 Конституции Российской 
Федерации такой правовой категории как 
конституционные обязанности. Напомним, 
что 2 глава Конституции Российской Феде-
рации звучит следующим образом: «Права 
и свободы человека и гражданина». Напра-
шивается вполне уместный вопрос: «Поче-
му законодатель в название данной главы не 
включил «обязанности», ведь в рамках пред-
ставленной главы Конституции Российской 
Федерации закреплены наряду с правами и 
свободами в равной степени также гаранти-
рованные основным законом обязанности»? 
Ведь не стоит забывать важный аспект, ха-
рактеризующий правовые обязанности - 
только в них содержатся требования, с реа-
лизацией которых связана ответственность 
граждан перед государством, обществом. Со-
гласимся с Н.А. Бобровой, что глава 2 должна 
называться «Права, свободы и обязанности 
человека и гражданина», что подчеркнуло 
бы взаимную ответственность государства и 
личности [20].

В перечень конституционных обязанно-
стей граждан Российской Федерации входят 
следующие: соблюдение Конституции Рос-
сийской Федерации и иных законов (ч. 2 ст. 
15); уважение прав и свобод других лиц (ч.3 
ст. 17); забота о детях и нетрудоспособных 
родителях (ч. 2, 3 ст. 43); получение основно-
го общего образования (ч.4 ст. 43); забота о 
памятниках истории и культуры (ч.3 ст. 44); 
плата налогов и сборов (ст.57); охрана приро-
ды и окружающей среды (ст.58); защита От-
ечества (ст. 59) [21].

Позволим себе не согласиться с полно-
той имеющегося в Конституции Российской 
Федерации перечня правовых обязанностей. 
Считаем, что представленные в основном за-
коне правовые обязанности является непол-
ными и нуждаются дополнении, конкрети-
зации и совершенствовании.  Это в первую 
очередь связано с тем, что закрепленные в 
Конституции Российской Федерации обязан-
ности не отвечают состоянию нашего госу-
дарства на сегодняшний день. 

Президент В.В. Путин указал, что «кон-
ституционный процесс никогда не бывает 
навеки завершенным. Иногда и сама жизнь 
требует внести в Основной Закон какие-то 

коррективы» [22].
Считаем, что уместно проанализировать 

опыт ряда зарубежных государств. Что же 
другие государства мира заложили в каче-
стве фундамента в построении института 
правовых обязанностей?

Так, например, Конституция Республики 
Индия закрепила в качестве приоритетной 
правовой обязанности – стремление к со-
вершенству во всех личных и коллективных 
сферах деятельности. Статья 51 А Конститу-
ции Республики Индия гласит: «Основными 
обязанностями каждого гражданина Индии 
являются: j) стремление к совершенству во 
всех личных и коллективных сферах деятель-
ности с тем, чтобы Нация постоянно продви-
галась в высшие уровни в своих усилиях и 
достижениях» [23].

На наш взгляд, именно внесение данно-
го положения в Конституцию Российской 
Федерации позволит надлежащим образом 
обеспечить совершенствование, повышение 
уровня развития граждан нашего государ-
ства, обеспечит развитие у личности индиви-
дуальных качеств в целях достижения обще-
го блага, поскольку обязанности наравне с 
правами являются важным элементом меха-
низма саморазвития и саморегуляции обще-
ства. 

Конституция Китайской народной Респу-
блики в статье 54 устанавливает положение 
о том, что «Граждане Китайской Народной 
Республики обязаны охранять безопасность, 
честь и интересы Родины, не должны совер-
шать действия, наносящие вред безопасно-
сти, чести и интересам Родины» [24]. Стоит 
задуматься и над целесообразностью вклю-
чения представленной обязанности в тест 
российской Конституции. Полагаем, что в 
тесте нашей Конституции данная обязан-
ность должна найти свое отражение, но в 
иной интерпретации, а именно «…граждане 
Российской Федерации обязаны стремиться 
к обеспечению безопасности, правопорядка 
в общественных местах, охранять интересы 
Российской Федерации, в том числе обеспе-
чение сохранности государственной тайны».

Конституция Королевства Таиланд в ста-
тье 73 устанавливает, что граждане обязаны: 
«…оказывать содействие в предотвращении 
обществом стихийных бедствий и восстанов-
ление причиненных ими разрушений» [25].

Считаем, что опыт зарубежных стран, 
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безусловно, должен быть использован в про-
цессе реформирования положений Консти-
туции Российской Федерации в части реа-
лизации конституционных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина [26].

Проблема соотношения прав и обязанно-
стей человека не разработана ни на между-
народном, ни на национальном уровне, что 
породило ряд негативных последствий. От-
сутствие закрепления обязанностей человека 
на том же уровне, что и его прав, приводит 
к недооценке обязанностей, что на практике 
отрицательно сказывается на обеспечении 
прав и свобод человека. Такой подход способ-
ствует искажению личной ориентации, не ис-
ключает нарушения прав и свобод человека 
[27].

Авторы предлагают включить в главу 2 
Конституции РФ статьи об обязанностях че-
ловека и гражданина в России и изменить на-
звание главы 2 Конституции РФ на «Права, 
свободы и обязанности человека и гражда-
нина» [28]. Думается, что в будущем законо-
датель обратить внимание на предложения 
и рекомендации по дополнению перечня 
конституционных обязанностей, позволит 
сформировать полный каталог естественных 
общечеловеческих ценностей, позволяющих 
актуализировать Конституцию Российской 
Федерации. 
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Аннотация. При рассмотрении правового регулирования разнообразных взаимоотношений, которые возникают 
в социуме, становится очевидным, что одна из ведущих ролей в данном механизме принадлежит официальному стату-
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Данный конструкт представляет собой 
фундаментальный компонент правового ста-
туса, которым наделяется индивид, и отобра-
жает самые значимые взаимосвязи и взаимо-
отношения между ним и государством.

Представляется, что при понимании про-
исходящих между индивидом и государ-
ством отношений логично исходить из рас-
смотрения их в качестве правового явления. 
Такая позиция обуславливается тем, что ана-
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лизируемая взаимосвязь есть не что иное, как 
отображение вовне разноаспектных процес-
сов и условий (как субъективного, так и объ-
ективного характера), которые несут в себе 
определенное воздействие на сознание инди-
видов, а также направленность их правового 
поведения. Именно такими факторами пра-
вовая норма взаимообуславливает возник-
новение соответствующих правоотношений 
людей, их изменение, а также последующее 
прекращение.

В целом, для проживающих на терри-
тории большинства государств людей, рас-
сматриваемый конструкт существует объек-
тивно, обычно не требуя соответствующего 
волеизъявления от конкретного субъекта. 
Кроме того, об объективности свидетель-
ствует то обстоятельство, что каждое лицо 
при вхождении в территориальные грани-
цы конкретного государства автоматически 
превращается в участника осуществляемого 
с таким государством правоотношения. Яв-
ляется такой субъект гражданином или нет 
в данном случае роли не играет. Субъектив-
ность рассматриваемого конструкта выража-
ется в законодательно предопределенной воз-
можности выйти из него (ст. 19 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации» (далее – Закон о 
гражданстве)). 

Термин гражданин в качестве правового 
статуса следует понимать как общность соот-
ветствующих, текущим законодательством 
закрепленных норм, регламентирующих раз-
личные аспекты двусторонних правоотно-
шений гражданства. В частности, речь идет 
о правах и свободах, которыми наделяются 
лица, и которые гарантируются публичным 
властным субъектом, об обязанностей, стро-
гое выполнение которых является непремен-
ным условием действия данного механизма, 
об отдельных моментах приобретения граж-
данства, а также утраты субъектом такого 
права1.

Получение индивидом такого статуса обе-
спечивает его особыми отдельными правами 
и вменяет соответствующие обязанности, 
при этом  происходящие между ним и кон-
кретным государством отношения разнятся 
от аналогичных, в которых другой стороной 
выступает иностранец или субъект без нали-
чия гражданства.

Ведущая роль в структуре рассматривае-

мого конструкта принадлежит законодатель-
но предопределенным конкретным правам и 
свободам, а также соответствующим вменяе-
мым обязанностям, причиной возникновения 
которых и является получение субъектом 
гражданства2.

Легальная дефиниция термина граждан-
ства определяется положениями текущего 
отечественного законодательства, в част-
ности, ст. 3 Закона о гражданстве. Согласно 
представленному положению, рассматривае-
мый конструкт является крепкой и прочной 
взаимосвязью между двумя сторонами (ин-
дивидом и РФ), внешним отображением ко-
торой выступает общность взаимосвязанных 
и взаимообусловленных прав и обязанностей 
обеих сторон3. Иными словами, сутью, равно 
как и содержанием рассматриваемого кон-
структа является прочная длящаяся право-
вая взаимосвязь между индивидом и госу-
дарством.

Вышеуказанная взаимосвязь относится 
к общему объекту рассматриваемого кон-
структа. Ее внешним выражением является 
предопределяемая общность взаимообуслов-
ленных прав и обязанностей, имеющихся у 
обеих сторон. Данная связь является право-
вой, о чем свидетельствует соответствую-
щий порядок ее оформления. Такой порядок 
формулируется и закрепляется самим госу-
дарством через компетентные органы кон-
кретной ветви власти. Для подтверждения 
оформления между государством и индиви-
дом рассматриваемой связи предусмотрены 
конкретные отдельные документы4.

В аспекте нашей страны, таким доку-
ментом является паспорт, подтверждающий 
принадлежность его владельцу к отечествен-
ному гражданству (п. 1 Положения о па-
спорте гражданина Российской Федерации, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 
08.07.1997 № 828)5.

Началом рассматриваемых правоотноше-
ний, возникающих между индивидом, с од-
ной стороны, и конкретным государством, с 
другой, является момент непосредственного 
обретения субъектом гражданства. Тради-
ционно, таким моментом является рождение. 
Протяженность функционирования такой 
связи ограничена моментом, когда действие 
рассматриваемого конструкта прекращают-
ся. В отношениях гражданства участвуют 
две стороны: индивид (физическое лицо) и 
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конкретное государство. В качестве первой 
из указанных выше сторон может выступать 
российский гражданин, апатрид, иностра-
нец, а также субъект с несколькими граждан-
ствами6.

В качестве второй из указанных выше 
сторон выступают соответствующие компе-
тентные органы, перечень которых оговари-
вается  гл. VI Закона о гражданстве7.

Как одна из сторон такого правоотноше-
ния, коим представляется гражданство, го-
сударство наделено правом выдвигать по от-
ношению к другой стороне (т. е. гражданам) 
требования соответствия их поведения кон-
кретным, действующим законодательством 
определенным правилам. Структура данного 
правоотношения включает в себя в виде ком-
понентов взаимоопределяющие права и обя-
занности двух сторон.

После обретения соответствующего ста-
туса, теперь уже гражданин обретает защиту 
со стороны конкретного государства, полу-
чая законное право предъявления к нему тре-
бований, если таковые нарушаются или не 
соблюдаются. Корреспондирующей указан-
ному праву государственной обязанностью 
является сохранность интересов и прав тако-
го лица (включая имущественные)8. 

Ранее действовавшее законодательство 
советского периода, при разъяснении дефи-
ниции рассматриваемого в настоящей работе 
конструкта подразумевало политико-право-
вую связь между сторонами (Закон «О граж-
данстве СССР» от 25.03.1990 г.). Исходная 
идея подобного понимания предопределя-
лась позиционированием единства советских 
граждан в не только в политическом аспекте, 
но и в моральном. По мнению современного 
законодателя, положенная в основу преж-
ней модели анализируемого института кон-
цепция характеризуется отсутствием связи 
с непосредственной сутью правоотношений 
гражданства, в связи с чем при разработке со-
ответствующего закона она не учитывалась. 

С точки зрения В.Л. Бабуриной, в рамках 
правоотношений гражданства следует выде-
лять следующие права лица9. Для большей 
наглядности приведем этот перечень в виде 
рисунка.

О справедливости такого подхода гово-
рит исследователь Л.А. Елизова, подчерки-
вая возможность развертывания конфрон-
тации между двумя сторонами института 

гражданства в случае внедрения в его состав 
политического компонента. Основной отече-
ственный закон также подтверждает недопу-
стимость включения таких компонентов во 
взаимоотношения системы «индивид-госу-
дарство), указывая на принадлежность вер-
ховенства исключительно и непосредственно 
закону (ч. 1 ст. 1 Конституции РФ)10.

Индивида недопустимо понимать в ка-
честве объекта производимой властным пу-
бличным субъектом деятельности, посколь-
ку он является полноправным ее субъектом. 
На данном обстоятельстве настаивает Кон-
ституционный Суд РФ в соответствующем 
постановлении. Из этого следует вменение 
государству конкретной обязанности, заклю-
чающейся в гарантировании уважения, про-
являемого к достоинству индивида в ходе не-
посредственной реализации им собственного 
права на рассматриваемый конструкт11.

Невозможно сказать, что сегодня имеет 
место однозначное и единообразное пони-
мание такого института как гражданство. 
Присутствует как многовариативность пози-
ций, так и спорные неоднозначные вопросы. 
Причина такому положению видится в том, 
что правовое состояние рассматриваемого 
конструкта не в полной мере отображает и 
выражает многочисленные аспекты и нюан-
сы соответствующих взаимосвязей системы 
«индивид-государство». 

Представим более подробно понимание 
гражданства, сформулированное различны-
ми исследователями.

По мнению советского исследователя 
В.Я. Бойцова, рассматриваемый в настоящей 
работе конструкт представляется концен-
трированной формой внешнего отображения 
правовой взаимосвязи между конкретным 
индивидом и конкретным государством. 
Как считает указанный выше исследователь, 
гражданство представляет собой универ-
сальное правоотношение12.

Свойственная рассматриваемому кон-
структу универсальность определяется пра-
вовым базированием на нем всех остальных 
правоотношений, сторонами которых явля-
ются граждане. По мнению В.С. Шевцова, 
существует три специфических черты граж-
данства, в частности:

• первая черта заключается в устойчи-
вости; 

• вторая черта заключается в бессроч-
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ности; 
• третья черта заключается в отсут-

ствии пространственных рамок его исполь-
зования.

Ведущая центральная роль среди указан-
ных выше критериев принадлежит именно 
устойчивости, разграничивающей граждан-
ство, обособляя его от правоотношений, осу-
ществляемых государством с апатридами и 
иностранцами13.

Отметим, что, несмотря на возможность 
наделения вышеприведенных последних ка-
тегорий субъектов правами и обязанностями, 
тождественными получаемым и гражданами 
конкретного государства, недопустимо от-
носить их к данной официальной категории, 
равно как и рассматривать суть  гражданства 
исключительно в контексте ограниченного 
спектра отличительных прав и обязанностей, 
имеющихся только у граждан. В случае ино-
странцев и апатридов, общность взаимообус-
ловленных прав и обязанностей между ними 
и конкретным государством проживания не 
приводит к формированию крепкой, прочной 
и длящейся правовой взаимосвязи, в проти-
вовес наличию такого следствия в случае та-
ковой совокупности у гражданина.

По мнению отдельных исследователей, 
такой признак рассматриваемого конструк-
та как устойчивость находит выражение по-
средством времени и пространства. В част-
ности, речь идет о С.В. Черниченко. Данный 
признак предполагает устойчивость элемен-
тов, являющихся неотъемлемыми частями 
содержания гражданства, а именно, прав и 
обязанностей. При этом недопустима поста-
новка знака тождества между двумя видами 
такой устойчивости (т. е. устойчивости граж-
данства, с одной стороны, и устойчивости 
конкретных прав и обязанностей, с другой), 
поскольку последняя, сама по себе, не явля-
ется признаком института гражданства. 

Устойчивость в пространстве означает, 
что даже при нахождении субъекта вне тер-
ритории своего государства, он подчиняется 
его юрисдикции. Устойчивость во времени 
означает полномерное его функционирование 
без ограничения или перерывов на протяже-
нии всего периода существования, от обрете-
ния и вплоть до непосредственной утраты. В 
противовес правам и обязанностям, рассма-
триваемый конструкт неизменен, он не су-
ществует рывками, исчезая и возобновляясь, 

тогда как первые вполне трансформируемы 
текущим законодательством14.

Спорным моментом представленной де-
финиции выступает базирование исключи-
тельно на светской части государства. Иными 
словами, опускаются отношения, возника-
ющие и существующие между конкретным 
индивидом и конкретным государством. 

Приведенный метод понимания рассма-
триваемого конструкта соответствовал реа-
лиям советской эпохи, тогда как текущие об-
стоятельства ему уже не отвечают.

С.А. Авакьян определяет анализируемый 
институт как компонент,  входящий в струк-
туру правового статуса индивида. Указан-
ный исследователь формулирует дефиницию 
данного термина в качестве предпосылки 
полномерного обладания субъектом сформу-
лированными и предопределенными Основ-
ным отечественным законом правами и обя-
занностями15. 

Оптимальным назвать представленную 
выше позицию также нельзя, поскольку по-
нимание рассматриваемого конструкта ба-
зируется здесь исключительно на общности 
отличительных прав и обязанностей, свой-
ственных исключительно гражданам, обосо-
бляя ее от общности присущих иностранцам 
и апатридам.

Позиция другого исследователя выража-
ет анализируемый институт через государ-
ственную привилегию, которой наделяются, 
обычно, рожденные здесь индивиды. В част-
ности, речь идет о О.Н. Ворошиловой16. В 
контексте представленного мнения, акценту-
ируем внимание на принципе национального 
режима, предопределяющим использование 
апатридами и иностранцами почти полного 
сонма прав и обязанностей, делая это нарав-
не с отечественными субъектами в статусе 
«гражданин».

В соответствии с положениями Основ-
ного отечественного закона, исключительно 
российские граждане наделены правом не-
посредственного или опосредствованного 
управления значимыми государственными 
делами, а также избираться в компетентные 
властные органы (или избирать). Другим ис-
ключительно отечественным гражданам до-
ступным правом является гражданская служ-
ба (ст. 13 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе»)17. Иными словами, используя тер-
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мин «привилегия», представленный выше 
исследователь подразумевает данные выде-
ленные права и обязанности.

При этом текущее отечественное законо-
дательство предопределяет для иностранцев 
возможность участия в выборном процессе, 
затрагивающем органы местного самоуправ-
ления, а также в местном референдуме (п. 10 
ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»)18. 

Отдельные исследователи подчеркивают 
сложность выведения четкой дефиниции рас-
сматриваемого конструкта вследствие много-
аспектности и вариативности его проявлений 
и свойств. В частности, речь идет о Н.И. Пе-
тренко. Собственное определение указанный 
исследователь формулирует следующим об-
разом. По его мнению, гражданство ори-
ентировано на двустороннее объединение 
индивида: с одной стороны, с конкретным 
государством, с другой стороны, с согражда-
нами19. 

А.С. Прудников понимает рассматрива-
емый конструкт как компонент, входящий 
в структуру текущей организации социума, 
осуществляемой государством. Фактором 
связи в системе «индивид-государство» явля-
ется единство государственной территории. 
Иными словами, фактическая крепкая связь 
между этими двумя сторонами обуславли-
вается перманентным проживанием физиче-
ского лица в пределах территории конкрет-
ной страны20. Недостаток представленной 
дефиниции состоит в упущении ее автором 
правового характера такой взаимосвязи, 
предполагающего юридической порядок ее 
оформления. В частности, само по себе пер-
манентное нахождение в пределах конкрет-
ной территории не означает автоматический 
статус «гражданин».

В частности, апатриды и иностранцы за-
конно и постоянно проживают в пределах 
российской территории на основании соот-
ветствующего вида на жительство (ст. 2 Фе-
дерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»)21. При этом пер-
манентно проживающие в иностранных го-
сударствах субъекты могут являться россий-
скими гражданами.

Сформулированная такими исследовате-

лями как О.Е. Кутафин, а также Е.И. Козлова 
дефиниция гражданства представляется наи-
более детальной. В частности, указанные ав-
торы понимают рассматриваемый конструкт 
в качестве неотъемлемого и обязательного 
компонента, включенного в структуру теку-
щей организации социума, осуществляемой 
государством. Данные исследователи вы-
деляют двухаспектную функцию этого кон-
структа – социально-юридическую22. Именно 
уравновешенностью социального функцио-
нала гражданства и его юридического функ-
ционала внешне выражается существующее 
в действительности соотношение между кон-
кретными интересами и правами отдельного 
индивида, государства, а также социума.

Представленное выше определение яв-
ляется не единственным, принадлежащим 
авторству рассматриваемых исследователей. 
Изучаемый конструкт также понимается ими 
как принадлежность конкретного индивида 
к народонаселению данной страны, обуслав-
ливающую крепкую и длящуюся правовую 
взаимосвязь в системе «индивид-государ-
ство» с целой общностью многообразных 
взаимоопределенных прав и обязанностей23. 
Очевидным представляется причинно-след-
ственная взаимосвязь между организацией 
социума, осуществляемой государством, и 
рассматриваемым конструктом, посколь-
ку само его возникновение и последующее 
функционирование предопределяется имен-
но соответствующим правовым оформлени-
ем субъектного состава жителей государства, 
без которого имеет место лишь население 
конкретной ограниченной территории.

Попытка преодоления наличествующих 
в научных источниках противоречий, столь 
характерных для раскрытия сути имеющей-
ся у рассматриваемого конструкта правовой 
природы, подразумевает необходимость бук-
вального толкования текущего отечествен-
ного законодательства, регламентирующе-
го вопросы гражданства. Определяя такой 
термин как правовая природа, традиционно, 
имеется в виду соответствующая характери-
стика отдельного конкретного явления, ото-
бражающая его роль среди прочих явлений, 
свойственные особенности, а также реализу-
емый функционал.

Равно как и все другие правовые явления, 
рассматриваемый в настоящей работе кон-
структ олицетворяет единство собственной 
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формы с конкретным содержанием. Специ-
альная литература содержит несколько сфор-
мированных подходов, используемых для 
выявления правовой природы рассматривае-
мого конструкта. 

Представителями первого подхода, дан-
ный институт понимается в качестве пра-
вового состояния конкретного индивида, 
базируясь на продолжительности самого 
правоотношения, началом отсчета которого 
выступает момент приобретения.

Представленного подхода придержива-
ются, в частности, А.Н. Кокотов, а также 
М.Б. Смоленский, определяя гражданство 
как конкретное состояние (не только полити-
ческое, но также юридическое)24. Используя 
рассматриваемый подход, требуется прово-
дить разграничение между длительным и 
продолжительным характером такого право-
отношения, с одной стороны, и непосред-
ственным фактом реализации собственного 
права на гражданство, с другой.

В случае понимания анализируемого кон-
структа только как правового состояния, не-
решенным выходит момент с получением 
гражданином соответствующих прав и обя-
занностей. В частности, в контексте пред-
ставленной выше точки зрения, существова-
ние таких прав и обязанностей отдельно, вне 
взаимодействия между конкретным индиви-
дом и государством, невозможно. А само по-
нятие анализируемого конструкта без данно-
го компонента рассматривать недопустимо. 
На это указывает, в частности, Е.С. Смирно-
ва25.

Следующий из основных сформировав-
шихся подходов предполагает понимание 
рассматриваемого конструкта в качестве 
субъективного права. С позиции такого ва-
рианта, содержанием и сутью исследуемого 
института является сонм обуславливаемых 
гражданством и связанных с ним прав субъ-
ектов, их свобод, а также вменяемых обязан-
ностей. 

Среди последователей такого подхода вы-
деляется И.Е. Фарбер, который определил 
и сформулировал в рассматриваемом кон-
структе ряд отдельных правомочий, в част-
ности:

• первым выступает право на несомнен-
ное равенство всех субъектов перед законом;

• вторым выступает право субъекта на 
государственную защиту и обеспечение соб-

ственных прав;
• третьим выступает право на наличие 

гражданства, предусматриваемое для каждо-
го субъекта;

• четвертым выступает право гражда-
нина находиться в территориальных преде-
лах собственного конкретного государства26.

Недостаток вышепредставленного под-
хода состоит в том, что описанные и выде-
ленные правомочия фактически представ-
ляют собой самостоятельные субъективные 
права. Иными словами, имеет место своего 
рода право на права, что выходит за преде-
лы, обуславливаемые самой природой такого 
права. Кроме того, среди выделяемых при-
знаков рассматриваемого конструкта не на-
блюдается неограниченности, а также про-
странственно-временной устойчивости, без 
которых данный институт ничтожен. Следу-
ющая недоработка исследуемой концепции 
заключается в отсутствии отграничения пра-
ва на гражданство от непосредственного кон-
структа. Как указывают отдельные исследо-
ватели, в частности, С.А. Авакьян, право на 
гражданство наличествует у каждого инди-
вида, позволяя ему иметь конкретное граж-
данство, а также приобретать этот институт, 
либо выйти из оного. Иными словами, в рас-
сматриваемом смысле, гражданство является 
непосредственным следствием, обусловлен-
ным осуществлением конкретного права ин-
дивидом27.

С предлагаемой третьим подходом пози-
ции, рассматриваемый конструкт понимает-
ся как правоотношение в системе «индивид-
государство», базирующееся на взаимосвязи 
между данными сторонами.

Одним из последователей такого подхода 
выступает, в частности, М.Л. Шафир, опре-
деляющий рассматриваемый в настоящей ра-
боте институт как прочную и длящуюся пра-
вовую взаимосвязь между двумя сторонами 
(индивидом, с одной, и государством, с дру-
гой), фундаментом возникновения которой 
является партнерство и ответственность. От-
сутствие временных, а также пространствен-
ных ограничений такой взаимосвязи обеспе-
чивает наделение индивида полным объемом 
предполагаемых текущим отечественным 
законодательством прав и обязанностей, га-
рантируя со стороны второго субъекта (т. е. 
государства) соответствующее покровитель-
ство и защиту, распространяемые в т. ч. за 
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пределы конкретной страны28.
Несмотря на многовариативность и раз-

нообразие представленных выше подходов к 
рассматриваемому конструкту, полнообъем-
ного среди них нет. По нашему убеждению, 
для раскрытия сути исследуемого института 
следует исходить из свойственных ему при-
знаков, в частности:

• Прежде всего, благодаря устойчивости в 
пространстве рассматриваемого конструкта 
предусматривается сохранение гражданства 
даже при удалении субъекта за границы кон-
кретного государства;

• Благодаря устойчивости во времени 
рассматриваемого конструкта предусматри-
вается его неизменность, сохраняющаяся в 
течение всего периода функционирования 
данного института; 

• Рассматриваемый конструкт представ-
ляет основание для обретения конкретным 
субъектом соответствующих прав и свобод, 
а также вменения обязанностей. При этом он 
не предопределяет конкретную меру поведе-
ния между такими субъектами правовой вза-
имосвязи как индивид и государство;

• Возникающая связь в системе «индивид-
государство» является двусторонней, выби-
рая как форму выражение правоотношение 
общерегулятивного характера.  В частности, 
в контексте гражданства речь идет о равно-
правных партнерских отношениях;

• Необходимость правового оформления 
рассматриваемого конструкта, обусловлен-
ная соответствующим характером взаимос-
вязи системы «индивид-государство». Иссле-
дуемый институт отображает не фактическое 
состояние субъекта, а именно правовое.

Законодательное установление соответ-
ствующей принадлежности, формулируемое 
и вменяемое государством, базируется на 
конкретном принципе, а именно, на истори-
ческой преемственности. На данное обстоя-
тельство обращает внимание исследователь 
В.Л. Бабурина. Основания, используемые для 
приобретения рассматриваемого конструкта, 
а также его утраты, формулируются в соот-
ветствующем нормативно-правовом отече-
ственном акте29. Указанное представляется 
справедливым, поскольку сущность пред-
ставленного принципа состоит в длительном 
практическом опыте такого правового закре-
пления, а также осуществлении конкретного 
заимствования из отдельного этапа нашей 

истории, а именно, советского.
Российский паспорт – это центральный 

документ, свидетельствующий о принадлеж-
ности его владельца к отечественному граж-
данству. Основываясь на представленной 
выше информации, можно выделить следую-
щие аспекты правового оформления рассма-
триваемых отношений в системе «индивид-
государство»: 

• первым моментом является обще-
правовое нормирование. Иными словами, 
предопределение положениями текущего за-
конодательства конкретных оснований для 
приобретения рассматриваемого конструкта, 
а также его прекращения; 

• вторым моментом является юриди-
ческое оформление таких отношений. Ины-
ми словами, каждому отдельному субъекту 
гражданство оформляется в индивидуаль-
ном порядке.

Рассматриваемый конструкт является 
крепкой и прочной взаимосвязью между дву-
мя сторонами (индивидом и РФ), внешним 
отображением которой выступает общность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
прав и обязанностей обеих сторон. При этом 
такая взаимосвязь имеет строго личный ха-
рактер, свидетельством чего является не-
возможность коллективного его обретения. 
Для прекращения рассматриваемых право-
отношений требуется исключительно личное 
соответствующее волеизъявление со сторо-
ны конкретного гражданина. Какими бы ни 
были основания, используемые для приоб-
ретения рассматриваемого конструкта, граж-
данство в любом случае едино, а предостав-
ляемые им привилегии равны. Как правовой 
институт, гражданство распространяется на 
множественные аспекты жизнедеятельности 
населения государства.

Текущее отечественное законодательство 
о гражданстве базируется на исходной кон-
цепции, предполагающей принадлежность 
конкретного индивида конкретному госу-
дарству. Следовательно, имеет место особый, 
специфический характер такой взаимосвязи, 
обуславливающий партнерские отношения 
сторон системы «индивид-государство». 
Помимо прочего, такие взаимоотношения 
предусматривают осознанное и направлен-
ное участие физических лиц в решении зна-
чимых для государства вопросов, а также в 
управлении данным публичным субъектом, 
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тогда как само государство способствует и 
активно функционирует в деле получения со-
вокупных общественных благ.  
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В последние годы в нашей стране все 
чаще стали появляться такие новые виды 
технических устройств с электродвигателем, 
как электрические самокаты, моноколеса, 
гироскутеры и иные аналогичныепредметы 
(далее по тексту - технические устройства 
с электродвигателем) [1]. Такие устройства 
имеют электрический двигатель и соответ-
ствующую мощность, которая зависит от ак-
кумуляторной батареи, что позволяет быстро 
передвигаться до места назначения. Эконо-

мия времени, экономическая эффективность, 
простота использования, маневренность и 
быстрота – это основные качества, из-за ко-
торых все больше людей приобретают рас-
сматриваемые устройства.

Однако, с увеличением таких устройств, 
увеличилось и количество дорожных ава-
рий с их участием. Так, согласно статистике, 
приведенной Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения (далее 
по тексту - ГИБДД), в России, в 2018 г. было 
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зарегистрировано 36 дорожно-транспортных 
происшествия (ДТП) с участием техниче-
ских устройств с электродвигателем, в 2019 г. 
– 72 случая[2], в 2020 г. – 331[3], а с января по 
май 2021 г. уже – 112[4] (на фоне общего сни-
жения аварийности). При этом, последствия-
ми таких аварий, нередко, бывает причине-
ние соответствующей степени тяжести вреда 
здоровью потерпевшим, а в некоторых слу-
чаях и смерть человека (случай со смертель-
ным исходом был зарегистрирован 05.05.2019 
г. в п. Новая Адыгея Тахтамукайского района 
Республики Адыгея (Адыгея) в результате 
наезда автомобиля на подростка, который 
управлял электрическим самокатом).

Из приведенной статистики видно, что 
количество таких происшествий с каждым 
годом возрастает, даже несмотря на прово-
димые сотрудниками ГИБДД профилакти-
ческие мероприятия в этом направлении. 
Основными причинами сложившегося поло-
жения, является отсутствие в нормативных 
актах понятийного аппарата технических 
устройств с электродвигателем, а также пра-
вового регулирования статуса лиц, управля-
ющих такими устройствами. Эти обстоятель-
ства, безусловно, порождают определенные 
проблемы правового применения, а также 
научную полемику в этой области.

Как показал анализ правоприменитель-
ной практики, во многом, виновниками в по-
добных ДТП становятся лица, управляющие 
данными устройствами, которые, зачастую, 
не знают Правил дорожного движения (ПДД). 
В качестве показательного примера можно 
привести случай, произошедший 29.06.2019 
г. в г. Астрахани: автомобиль «Волга», кото-
рый проезжал через перекресток, совершил 
наезд на несовершеннолетнего ребенка, про-
езжавшего на моноколесе по пешеходному 
переходу. В результате этого ДТП, подростку 
был причинен вред здоровью легкой степе-
ни тяжести. В ходе выяснения обстоятельств 
произошедшего была установлена вина под-
ростка, который полагал, что водитель авто-
мобиля должен был уступить ему проезд на 
моноколесе по пешеходному переходу и по-
этому, практически перед автомобилем стал 
двигаться на устройстве. И такие случаи, к 
сожалению, в последнее время, встречаются 
нередко. 

Для того чтобы рассмотреть возможность 
привлечения подростка к административной 

ответственности в приведенном случае, не-
обходимо ответить на следующий вопрос: 
какой правовой статус имел мальчик, кото-
рый проезжал на моноколесе по пешеход-
ному переходу – «пешеход» или «водитель 
транспортного средства»? 

В юридической литературе некоторые 
авторы, в частности, Г.Ш. Аюпова, И.С. Ма-
кеева занимают позицию об отнесении к 
пешеходам тех лиц, которые управляют тех-
ническими средствами с электродвигателем. 
Вместе с тем, есть и противоположные мне-
ния. Например, Ю.Н. Калюжный полагает, 
что к пешеходам нельзя однозначно к пеше-
ходам тех лиц, которые управляют техниче-
скими средствами с электродвигателем.

Руководство ГИБДД, в свою очередь, 
приравняло таких лиц к пешеходам. Вместе с 
тем, в ПДД закреплено положение, согласно 
которому, лица, использующие для передви-
жения роликовые коньки, самокаты и иные 
аналогичные средства относятся пешеходам. 
Очевидно, данное обстоятельство позволило 
ГИБДД признать лиц, которые управляют 
рассматриваемыми устройствами – пешехо-
дами.

Можно было бы согласиться с позицией 
ГИБДД и представить, что, поскольку ПДД 
не содержит определение понятия «моно-
колесо», а, равно как и «электрический са-
мокат», «гироскутер»,«сегвей» и к тому же, 
данные устройства не отнесены к транспорт-
ным средствам, то лицо, управляющее таким 
средствами должно иметь статус «пешехо-
да». Однако, буквальное толкование п. 1.2 
ПДД, согласно которому транспортное сред-
ство представляет собой устройство, предна-
значенное для перевозки по дорогам людей, 
грузов или оборудования, установленного на 
нем, позволяет сделать вывод об отнесении 
рассматриваемых технических устройств 
к транспортным средствам. Обосновывает-
ся этот вывод тем, что такие технические 
устройства с электродвигателем выполняют 
свою основную функцию, а именно -  пере-
мещение людей, что соответствует содержа-
нию транспортного средства, закрепленного 
в ПДД. В таком случае, если данные устрой-
ства признать транспортными средствами, 
то, соответственно, те лица, управляющие 
ими, будут выступать как водители, а не как 
пешеходы. Приведенная позиция разделяет-
ся как на теоретическом уровне[11], так и на 
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правоприменительном[12].
Если следовать данному выводу, то на-

рушившим ПДД лиц, управляющим моно-
колесами, электросамокатами, гироскутера-
ми или другими подобными устройствами, 
возможно привлечь к административной от-
ветственности по соответствующим статьям 
главы 12 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ[13].  И.Л. Бурова и М.В. 
Рудов отмечают, об имеющей место пробле-
мы привлечения собственников рассматри-
ваемых устройств, а также и лиц, которые 
ими управляют, к административной ответ-
ственности[14]. Ведь, к административной 
ответственности привлекается лицо, достиг-
шее к моменту совершения административ-
ного правонарушения, шестнадцатилетнего 
возраста (ст. 2.3 КоАП РФ). Но, как показы-
вает практика, техническими устройствами 
с электродвигателем, зачастую управляют 
подростки, которые не достигли шестнад-
цати лет. Поэтому, в случаях управления, 
например, гироскутером или электросамо-
катом и нарушившим ПДД, к администра-
тивной ответственности они не могут быть 
привлечены.

Таким образом, проблема привлечения 
к административной ответственности лиц, 
управляющих рассматриваемыми устрой-
ствами, очевидна, и требует своего скорей-
шего разрешения. По нашему мнению, для 
этого, необходимо внести соответствую-
щие изменения в ПДД, и, в первую очередь, 
определить наименование понятия таких 
устройств и его содержание. 

В периодической литературе рассматри-
ваемые устройства, авторы именуют по-
разному. Так, например, Ю.Н. Калюжный на-
зывает их «индивидуальными пешеходными 
техническими устройствами» [15]. 

Д.В. Ирошников, в свою очередь, предла-
гает именовать устройства с электродвигате-
лем - индивидуальным электротранспортом 
[16].

Вместе с тем, на сегодняшний день 
единственным легальным наименованием 
анализируемых устройств, является «Ин-
дивидуальные малые транспортные сред-
ства» (ИМТС), т.е. самокаты, роликовые 
коньки, сегвеи, гироскутеры, моноколеса и 
др., которое закреплено в Своде правил СП 
398.1325800.2018 «Набережные. Правила гра-
достроительного проектирования», утверж-

денном Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 29.11.2018 года 
№773/пр[17]. К сожалению, данный документ 
не содержит определение этого понятия, что 
могло бы иметь важное значение для право-
применительной практики. К тому же, по 
нашему мнению, приведенное понятие объ-
единяет в себе несколько видов устройств, в 
частности, механические и электрические. К 
механическим относятся самокат, роликовые 
коньки, а к электрическим -сегвеи, гироску-
теры, моноколеса. Но учитывая, что в послед-
нее время электрические устройства создают 
для окружающих угрозу безопасности, то, 
как правильно отмечается в периодической 
литературе, такие устройства  необходимо 
выделить в отдельную группу транспортных 
средств[16]. 

Таким образом, учитывая вышеизложен-
ное, возникла необходимость предложить 
следующее наименование рассматриваемым 
устройствам. Таковыми следует именовать - 
«Индивидуальные технические устройства 
с электродвигателем (ИТУЭ)», к которым 
относятся сегвеи, гироскутеры, моноколеса, 
электросамокаты, электроскейтборды. Пред-
ставляется, что предложенное наименование, 
во-первых, обобщит все виды технических 
устройств с электродвигателем, и, во-вторых, 
разграничит данные устройства с другими 
транспортными средствами, такими как, на-
пример, автомобиль, мотоцикл, квадроцикл 
и др.

Кроме того, полагаем необходимым пред-
ложить следующее определение ИТУЭ и 
закрепить его в ПДД. Итак, ИТУЭ – это 
технические устройства с питанием от акку-
муляторной батареи, предназначенные для 
передвижения человека на расстояние до 50 
км. К таким устройствам отнесены электро-
самокаты, электроскейтборды, гироскутеры, 
сигвеи, моноколеса и им подобные устрой-
ства с электродвигателем».

Помимо определения понятия ИТУЭ, 
следует также решить вопрос о возможно-
сти привлечения к административной ответ-
ственности собственников таких устройств 
или иных лиц, которые управляют ими, в 
случаях нарушения ПДД. В правопримени-
тельной практике, как уже отмечалось, зача-
стую возникают некоторые трудности, свя-
занные с привлечением к административной 
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ответственности указанных лиц, поскольку 
отсутствует их правовой статус.

Полагаем, что для разрешения постав-
ленного вопроса, необходимо, прежде все-
го, классифицировать ИТУЭ, в зависимости 
от мощности устройства, например, на не-
которые электрические самокаты ставятся 
мощные двигатели, которые позволяет их 
приравнять к мопедам. Очевидно, что для 
управления мопедом необходимо иметь во-
дительское удостоверение категории «М», 
т.е., лицо, управляющее «мощным» электро-
самокатом, будет считаться водителем транс-
портного средства и требования предъяв-
ляются к нему как к водителю. Поэтому, в 
случае управления таким устройством и на-
рушив ПДД, лицо можно на законных осно-
ваниях привлечь к административной ответ-

ственности.
Вместе с тем, представляется возможным 

закрепить в ПДД положения, согласно кото-
рым, если ИТУЭ использует ребенок младше 
7 лет, то он должен передвигаться по тротуа-
рам, пешеходным и велопешеходным дорож-
кам на стороне движения пешеходов. Дети 
от 7 до 14 лет могут ездить по велосипедным 
дорожкам и велопешеходным дорожкам со 
стороны водителя. Лица, достигшие 14 лет, 
должны передвигаться по велосипедным по-
лосам, велосипедным и велопешеходным до-
рожкам, проезжей части велосипедных зон 
[18]. При этом скорость ИТУЭ не должна пре-
вышать 20 км/ч. При этом, следует запретить 
на дорогах общего пользования их использо-
вание, тем самым обеспечивая безопасность 

водителей таких средств и других лиц[19].
Кроме того, представляется, что с целью 

снижения аварийности в темное время су-
ток, а также в условиях недостаточной ви-
димости, лицам, управляющим ИТУЭ, не-
обходимо использовать световозвращающие 
элементы. При их применении, риск причи-
нения вреда соответствующей степени тяже-
сти потерпевшему во многом уменьшается. 
Поэтому, предлагается закрепить в ПДД по-
ложение, согласно которому лицам, управля-
ющим ИТУЭ, необходимо использовать све-
товозвращающие элементы, за счет которых, 

их будут видеть многие окружающие [20].
Полагаем, что высказанные предложения 

позволят снизить количество ДТП с участи-
ем лиц, управляющих ИТУЭ, и может сохра-

нить жизнь и здоровье окружающих.
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Общественный порядок – есть система 
общественных отношений, состоящая из со-
циальных норм, то есть норм права, морали, 
обычаев ритуалов и традиций, характерных 
для людей, проживающих на определенной 
территории, охраняемых и защищаемых го-
сударством[1].

Охрана общественного порядка в свою 
очередь предствавляет из себя деятельность 
уполномоченных на это лиц, связанной с за-
щитой прав, интересов, свобод и законных 
интересов людей и граждан Российской Фе-
дерации, а также их жизни и здоровья [2].

Актуальность рассматриваемого вопро-
са состоит в том, что каждый человек стал-

кивается с огромным количеством других 
людей в процессе своей жизнедеятельности, 
тем самым порождая и участвуя в огромном 
количестве взаимоотношений, где его права 
и интересы могут быть нарушены другими 
участниками этих же отношений. Именно 
поэтому в рамках данного вопроса и с уче-
том внесенных поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации, отменяющих функцию 
охраны общественного порядка органами 
местного самоуправления, именно поэтому 
рассмотрение данного вопросе особенно ак-
туально в настоящее время [3].

В России функция охраны общественного 
порядка возложена на следующие правоохра-
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нительные: органы внутренних дел России, 
органы федеральной службы безопасности, 
таможенные органы и иные органы, задача-
ми которых является осуществление данной 
деятельности [4].

     В Конституции Российской Федерации 
охрана общественного порядка закрепляется 
как одна из наиболее значимых социальных 
функций, возложенных на государство.  
Это подтверждается закреплением данной 
функции в Конституции Российской Федера-
ции, а именно статья 72 регламентирует, что 
функция охраны общественного порядка на-
ходится в ведении Российской Федерации и 
ее субъектов[5].  

Охрана общественного порядка необхо-
дима для наиболее эффективного обеспече-
ния соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина, его жизни и здоровья со сторо-
ны государственных органов. Однако, до вне-
сения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, которые были внесены в ходе 
всероссийского голосования, данная функ-
ция также находилась в ведении органов 
местного самоуправления, а именно статья 
132 Конституции Российской Федерации, в 
пункте втором закрепляла, что органы мест-
ного самоуправления также осуществляют 
охрану общественного порядка [6].     

Также данная функция зафиксирована 
в Федеральном законе № 131 от 6 октября 
2003 года “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления”, а именно в 
пункте 9, статьи 16 сказано следующее: “ор-
ганизация охраны общественного порядка 
на территории муниципального, городского 
округа муниципальной милицией”. Под ми-
лицией в данной статье следует считать го-
сударственный орган, существовавший до 
реформирования и не существующий в на-
стоящее время[7], однако в статье 9 имеющей 
название “Милиция общественной безопас-
ности” Закона Российской Федерации от 18 
апреля 1991 года № 1026-1 “О милиции” есть 
упоминание о том, что “Численность мили-
ции общественной безопасности, финанси-
руемой за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюдже-
тов, устанавливается соответствующими 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления” [8], исходя из чего следует 
отметить, что органы местного самоуправле-

ния напрямую влияли на осуществления ох-
раны общественного порядка так как именно 
они осуществляли финансирование милиции 
общественной безопасности, следователь-
но осуществляли контроль за ее деятельно-
стью и могли вносить коррективы в данную 
деятельность. В научной литературе боль-
шое внимание уделяется тому, какова роль 
местного самоуправления в осуществлении 
охраны общественного порядка и большин-
ство мнений сводятся к тому, что деятель-
ность органов местного самоуправления 
по обеспечению охраны общественного по-
рядка - часть правоохранительной системы 
Российской Федерации, но к сожалению на 
законодательном уровне гарантиями не обла-
дающая[9]. Часть 1 статьи 130 Конституции 
устанавливает, что местное самоуправление 
обеспечивает самостоятельное решения на-
селением вопросов местного значения. Ис-
ходя из этого деятельность местного само-
управления должна быть направлена на то, 
чтобы обеспечить население тем, что имеет 
наибольшее для них значение, в том числе 
соблюдение их прав и законных интересов, 
исходя из местных традиций, религиозных и 
национальных особенностей людей, населя-
ющих определенную территорию[10].

Охрана общественного порядка пред-
ставляет собой целую совокупность обще-
ственных отношений, которая складывается 
в результате реализации целой группы норм 
права, этими нормами являются: нормы пра-
ва, морали, традиции, обряды и ритуалы. 
Сама по себе, охрана обществественного по-
рядка имеет многоуровневый характер, это 
означает, что относится к ведению не только 
на федеральном уровне, а также и к уровню 
субъектов Российской Федерации. Но до из-
менений, внесенных в Конституцию Россий-
ской Федерации 1 июля 2020 года, охрана об-
щественного порядка также была в ведении 
органов местного самоуправления[11]. 

Принципы охраны общественного поряд-
ка можно найти в статье 4 Федерального за-
кона № 44 от 2 апреля 2014 года “Об участие 
граждан в охране общественного порядка”, в 
котором к принципам охраны общественного 
порядка относят:

● законность;
● приоритет защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина;
● права каждого на самозащиту от про-
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тивоправных посягательств всеми способа-
ми, не запрещенными законом;

● взаимодействия с органами внутрен-
них дел (полицией), иными правоохранитель-
ными органами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправле-
ния;

● недопустимости подмены полномо-
чий органов внутренних дел (полиции), иных 
правоохранительных органов, органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления.

Исходя из вышеуказанных принципов, 
можно сделать вывод, что охрана обществен-
ного порядка непосредственно относится к 
ведению органов внутренних дел, а имен-
но полиции. Но несмотря на это, население, 
проживающие на территории муниципаль-
ного образование также обладает правом 
принимать участие в организации охраны 
общественного порядка. Так, в статье 6 дан-
ного закона, а именно в пункте 2 говорится: 
“Органы местного самоуправления в соот-
ветствии с полномочиями, установленными 
настоящим Федеральным законом, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", другими федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными нормативными правовы-
ми актами, оказывают поддержку гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создают условия 
для деятельности народных дружин.”, то есть 
органы местного самоуправления оказывают 
лишь “вспомогательную”, организационную 
деятельность по обеспечению охраны обще-
ственного порядка, но самостоятельно ее не 
осуществляют[12]. 

В предыдущей редакции Конституции 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном № 131 “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления”, а также Фе-
деральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ (ред. 
от 31.12.2017) "Об участии граждан в охране 
общественного порядка", а именно главу 8 
“Местное самоуправление”, в статье 132, ука-
занной главы, в пункте 1 сказано: “Органы 
местного самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют мест-
ный бюджет, устанавливают местные налоги 

и сборы, осуществляют охрану обществен-
ного порядка, а также решают иные вопро-
сы местного значения.”, а уже в следующей 
редакции Конституции функция местного 
самоуправления касаемо осуществления ох-
раны общественного порядка отсутствует. 
Профессор В. И. Фадеев обратил внимание на 
данную проблему. На одной из конференций, 
посвященной 20-летия Конституции России, 
профессор раскритиковал то как выполня-
лась данная статья Конституции (пункт 1 
статьи 132 Конституции), потому что органы 
местного самоуправления не представляли 
как именно должна осуществляться деятель-
ность органов местного самоуправления от-
носительно охраны общественного порядка, 
в связи с непредставлением им, на законода-
тельном уровне рекомендаций, по проведе-
нию данной деятельности, что существенно 
снижает эффективность проводимых меро-
приятий[13]. 

В. И. Фадеев, был сторонником измене-
ний внесенных в Конституцию, так как по 
его мнению местному самоуправлению пере-
давались функции которые ему не свойствен-
ны, которыми как раз и является осуществле-
ние охраны порядка и говорил он высказывал 
следующее мнение относительно данного 
вопроса: ”Отсюда стремление законодате-
ля закрепить за местным самоуправлением 
как можно больший круг вопросов местного 
значения, включая и те вопросы, которые по 
своему содержанию и характеру относятся, 
по сути, к вопросам государственного значе-
ния”, таким образом в научном сообществе 
мнение о том, что органы местного само-
управления должны осуществлять охрану 
общественного порядка крайне негативное.

О том, насколько эффективна данная де-
ятельность можно судить исходя из офи-
циальной статистики представленной на 
официальном сайте МВД России, а именно 
статистика преступлений. За период: январь-
июль 2020 года (до изъятия из полномочий 
органов местного самоуправления функций 
по осуществлению общественного правопо-
рядка) и аналогичный период 2021 года (по-
сле внесения соответствующих изменений 
в Конституцию Российской Федерации). За 
указанный период 2020 года на территории 
Российской Федерации отмечается сниже-
ние уровня преступности на 7%, также от-
мечается снижение числа разбоев - на 19,2%, 
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грабежей - на 12,9%, умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью - 4,6%. Отмеча-
ется снижение криминальной активности на 
площадях, в парках и скверах - на 10,6%. За 
аналогичный период 2021 года, количество 
преступлений, связанных с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью, сни-
зилось - на 12,4%, разбоев - на 19,5%, грабе-
жей - на 20,4%. Уровень преступности в пар-
ках, скверах и улицах также снижается - на 
19,8%. А также в иных показателях отмеча-
ется уменьшение количества преступлений, 
что можно рассматривать, как грамотное ре-
шение законодательного органа, связанного с 
изъятием функции по осуществлению право-
порядка у органов местного самоуправления, 
так как в связи с данными действиями был 
снижен показатель преступности, при учете 
того, что количество совершенных престу-
плений оставались примерно на одинаковом 
уровне[14]. 

Статистические данные показывают, что 
в связи с принятием таких изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации уровень 
совершения преступных деяний не увели-
чился, что можно было ожидать, в связи с 
этим, а наоборот по некоторым приведенным 
позициям даже сократился. Возможно, что 
весь потенциал данного решения еще не рас-
крыт, однако это нам удастся увидеть лишь 
спустя определенное время. На данный мо-
мент, в связи с тем, что внесенные поправки 
были наиболее обширны и затрагивающие 
большое количество положений Конститу-
ции ученые так и не пришли к общему вы-
воду о том, на сколько успешны и правильны 
были данные изменения, потому что суще-
ствует определенная группа, склонная счи-
тать, что данные изменения были внесены с 
целью ограничения конституционных прав 
граждан Российской Федерации.

И. В. Кузьмина, в своем исследовании, 
посвященному поправкам к 8-ой главе Кон-
ституции Российской Федерации пришла к 
выводу о том, что основной целью внесения 
поправок было усиление влияния государ-
ства на все социально значимые отношения. 
В том же числе и усиление влияния на орга-
ны местного самоуправления[15].

Таким образом внесенные в Конституцию 
Российской Федерации поправки достаточно 
сильно повлияли на осуществление функции 
по охране общественного порядка органами 

местного самоуправления, с одной стороны, 
данная функция была изъята в связи с тем, 
что не было нормативной базы, по которой 
они бы осуществляли свою деятельность эф-
фективно и правильно. Об этом говорится 
во множестве научных трудов, авторы ко-
торых убеждены в том, что данное решение 
строится на том, чтобы осуществить охрану 
общественного порядка наиболее правиль-
ным образом, сохранить у каждого органа 
свойственные именно ему задачи и не до-
пустить разночтение того или иного закона, 
различными органами и обеспечить прин-
цип демократизма на всей территории Рос-
сийской Федерации и обеспечить наиболь-
шую эффективность выполняемых функций 
каждым органом, способным осуществлять 
охрану общественного порядка. И разделить 
полномочия в данной сфере между субъекта-
ми Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления, федеральными органами 
на основе, в том числе и с учетом обществен-
ного мнения[16]. Для того, чтобы каждый 
уровень  Публичной власти мог действовать 
в рамках своих полномочий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы конституционно-правового обеспечения публичных мероприя-
тий, проводимых на территории современного мегаполиса. Делается ряд предложений по совершенствованию меха-
низма правового регулирования и обеспечения общественной безопасности в период проведения публичных меро-
приятий.
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В современном правовом государстве 
правоохранительные органы должны 
обеспечивать в пределах своей компетенции 
возможность реализации гражданами 

своих кнституционных прав, свобод и 
законных интересов [1]. По большей части 
указанные полномочия возложены на органы 
внутренних дел, которые непосредственно 
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осуществляют  функции по соблюдению 
охране и защите прав и свобод человека 
и гражданина. Указанное обстоятельство 
исходит из совокупности стоящих перед ними 
целями и задачами, а также определяется 
объемом возложенных на органы внутренних 
дел конкретных прав и обязанностей [2].   

Основной задачей органов внутренних 
дел является поддержание общественного 
порядка и безопасности в стране, в связи с чем 
на сотрудников ОВД возложен определенный 
перечень необходимых полномочий, 
благодаря которым и обеспечивается 
безопасность населению страны[3].     

На федеральном уровне  ведется 
разработка нормативно-правовых актов, 
с помощью которых обеспечивается эф-
фективное функционирование органов 
внутренних дел. Благодаря нормативно-
правовой базе за сотрудниками ОВД 
закрепляется определенный перечень 
полномочий и обязанностей, подлежащих 
к исполнению[4]. Следовательно, 
деятельность органов внутренних дел име-
ет и собственную нормативно-правовую 
базу основанную на конституционных по-
ложениях закрепляющих базовые положения 
конституционных прав, свобод и обязанно-
стей человека и гражданина[5]. Сотрудники 
органов внутренних дел обязаны соблю-
дать, охранять и защищать конституцион-
ные права и свободы человека и граждани-
на [6]. Деятельность полиции регулируется 
Конституцией Р.Ф.[7] и рядом специальных 
нормативно-правовых актов, среди которых 
Федеральный закон «О полиции»  и иные 
подзаконные акты - Указы Президента РФ,  
Постановления Правительства РФРФ  РРРРР            
РФФФФ РФ,  нормативные МВД РФ и др. [8].

Федеральный закон «О полиции» опре-
деляет цели и задачи ОВД, закрепляет 
права и обязанности сотрудников полиции. 
В сравнении с ранее действовавшим 
законодательством, новое более подробно 
регламентирует деятельность органов вну-
тренних дел[9]. В силу пункта 14 Положения 
о МВД РФ, который был утвержден Указом 
Президента РФ от 1 марта 2011 №248 «Вопросы 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», в централизованную систему 
МВД России вошли органы внутренних дел, 
среди которых и полиция[10, 11].   

 В статье 4 Федерального закона РФ от 

7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
закреплено, что полиция является составным 
элементом единой централизованной систе-
мы федерального органа исполнительной 
власти в области внутренних дел. Таким 
образом, полиция выступает в качестве 
основного звена органов внутренних дел и 
регламентируется ФЗ «О полиции» [9].

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции», в обязанности полиции по 
обеспечению правопорядка совместно с 
представителями органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаторами публич-
ных мероприятий входит осуществление 
конкретных мер направленных на 
обеспечение безопасности граждан. В свя-
зи с этим полиция оказывает содействие 
организаторам массовых мероприятий 
в обеспечении общественного порядка в 
местах проведения этих мероприятий[17].

В рассматриваемой ситуации под 
термином «содействие» необходимо 
понимать осуществление совместных  дей-
ствий направленных на оказание помощи 
организаторам публичного мероприятия в 
обеспечение, как организации, так и охраны 
общественного порядка и обеспечения 
безопасности участников мероприятий.

Любые массовые мероприятия, как 
районного, так и городского уровня, не должны 
нарушать условия функционирования 
процессов жизнедеятельности общества, 
так как возникновение какого-либо 
конфликта, в том числе провокационного 
характера, в период проведения публичного 
мероприятия может привести к групповому 
нарушению общественного порядка, а 
также к совершению преступлений. Данные 
негативные последствия могут осложнить 
проведение публичного мероприятия, а также 
создать угрозу безопасности пребывающих 
на нем граждан, если своевременно не 
принять необходимые меры реагирования. 
Обязанность по обеспечению правопорядка 
при проведении публичного мероприятия 
возлагается на начальника органа внутренних 
дел, в обслуживании которого находится 
территория либо помещение, на которой 
проводится публичное мероприятие. 
Указанная обязанность реализуется 
посредством назначения уполномоченного 
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представителя органов внутренних дел, 
который оказывает содействие организатору 
мероприятия в обеспечении общественного 
правопорядка и безопасности граждан[12].

Назначение уполномоченного 
представителя оформляется распоряжением 
начальника данного территориального 
органа внутренних дел, а его полномочия 
регламентируются положениями 
Конституции РФ, Федеральным законом 
от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», 
Федеральным законом от 19.06.2004 №54-
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»[13], а также 
иными нормативными актами.

Права уполномоченного представителя 
перечислены в ст. 14 Федерального закона «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях». Так, например, 
он вправе потребовать от организатора 
мероприятия объявить о прекращении 
допуска граждан на данное публичное 
мероприятие, а также самостоятельно 
прекратить допуск граждан в случае 
нарушения предельной нормы заполняемости 
территории либо помещения, в котором 
проводится мероприятие. Помимо этого 
он может потребовать от организатора 
и участников публичного мероприятия 
соблюдать порядок его организации и 
проведения, а также по просьбе организатора 
публичного мероприятия может удалить 
лиц, не соблюдающих законные требования 
организатора публичного мероприятия с 
места его проведения[14].

На наш взгляд, полномочия 
уполномоченного представителя органов 
внутренних дел,  указанные в ст. 14 
Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», перечислены в довольно 
сжатом виде. Целесообразным являет-
ся дополнить их таким образом, чтобы 
указанное должностное лицо могло удалять 
правонарушителей с места проведения 
публичного мероприятия не только по просьбе 
организатора данного мероприятия, но и по 
инициативе сотрудников полиции[15].  Это 
обусловлено тем, что публичные мероприятия 
по большей части носят массовый характер, 
в их проведении участвует большое 
количество людей, которые собираются 
на определенном участке местности или 

помещении. По объективным причинам 
организатор проводимого мероприятия не 
всегда может проконтролировать поведение 
всех его участников, за поведение которых 
он несет ответственность. Помимо этого, не 
исключено, что в отдельных случаях сами 
организаторы публичного мероприятия 
могут выступать в качестве лиц, 
заинтересованных в изменении обстановки 
проведения мероприятия, а также нарушении 
общеустановленных правил[16].      .

В соответствии с п.18 ч.1 ст.13 Федерального 
закона «О полиции», сотрудники полиции 
в целях обеспечения безопасности граждан 
и общественного порядка совместно с 
организаторами публичных мероприятий 
имеют право осуществлять личный осмотр 
граждан, находящихся при них вещей при 
проходе на территории сооружений, из-
бирательные участки, участки местности 
либо в общественные места, где проводятся 
такие мероприятия. При этом в случае 
необходимости могут применяться 
различные технические средства, а в случае, 
если гражданин отказывается проходить 
личный осмотр, его не допускают на 
соответствующую территорию, избира-
тельные участки, участок местности или в 
общественные места[17].

В случае если в ходе проведения 
публичного мероприятия было допущено 
нарушение общественного порядка, не 
представляющее собой угрозы для жизни и 
здоровья его участников, уполномоченный 
представитель органов внутренних дел имеет 
право требовать от организатора мероприятия 
устранить выявленные нарушения. В случае 
неисполнения указанного требования, 
уполномоченный представитель имеет право 
потребовать приостановления проводимого 
мероприятия. В случае устранения вы-
явленных нарушений, по согласованию 
с организатором и соответствующим 
уполномоченным лицом, публичное 
мероприятие может быть продолжено. 

Основанием прекращения публичного 
мероприятия является создание реальной 
угрозы для жизни и здоровья граждан, 
имущества юридических и физических 
лиц, совершение участниками публичного 
мероприятия противоправных действий, 
в том числе совершение указанных дей-
ствий со стороны организатора публичного 
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мероприятия[18].
Вместе с тем необходимо отметить, что 

в случае неисполнения прямого указания 
о прекращении публичного мероприятия 
сотрудники полиции принимают меры 
по его прекращению. При этом действия 
сотрудников полиции осуществляются в 
строгом соответствии предписаниям закона. 
Неисполнение же законных требований 
сотрудников полиции о прекращении 
данного мероприятия либо препятствование 
полиции в установлении правопорядка, 
осуществляемое со стороны отдельных 
граждан, влечет за собой привлечение данных 
лиц к соответствующему виду юридической 
ответственность[19].

Кроме того, в целях пресечения массовых 
беспорядков и иных противоправных дей-
ствий, нарушающих движение транспорта, 
работу средств связи и организаций, 
сотрудники полиции имеют право применять 
специальные средства, к числу которых 
относятся палки специальные, специальные 
газовые средства, электрошоковые 
устройства, светошоковые устройства, 
световые и акустические средства, водометы 
и бронемашины. При этом применение 
водометов и бронемашин осуществляется 
только по решению руководителя 
органа внутренних дел с последующим 
уведомлением прокурора в течения 24 
часов[20].

Закон запрещает применение 
специальных средств в отношении жен-
щин с явными признаками беременности, 
лиц, с явными признаками инвалидности 
и малолетних лиц, за исключением тех 
случаев, когда указанные категории граждан 
оказывают вооруженное сопротивление, 
совершают групповое либо иного характера 
нападение, представляющее собой угрозу 
жизни и здоровью граждан или сотрудников 
полиции. Помимо этого запрещается 
использовать специальные средства в целях 
пресечения незаконных собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований, 
носящих ненасильственный характер и не 
нарушающих общественный порядок, работу 
транспорта, средств связи и организаций[21].

Уполномоченный представитель полиции 
самостоятельно принимает решение о 
прекращении публичного мероприятия, 
в случаях установления факта наличия 

у участников публичного мероприятия 
оружия, а так же предметов, специально 
изготовленных или приспособленных 
для причинения вреда здоровью граждан 
или материального ущерба физиче-
ским и юридическим лицам, а также в 
случае установления факта привлечения 
для участия в публичных мероприятиях 
экстремистских организаций, использование 
их символики, атрибутики и распространения 
экстремистских материалов[22].

Таким образом, в заключении мы 
можем сделать вывод о том, что успешное 
выполнение сотрудниками полиции 
задач по охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности 
при проведении публичных мероприятий 
во многом зависит от уровня нормативно-
правового регулирования, а также от качества 
технического обеспечения. Проведенный 
анализ рассмотренной выше проблемы 
показывает, что для успешного ее разрешения 
необходима разработка на соответствующем 
ведомственном уровне нормативного акта, 
в котором должны быть регламентированы 
все аспекты управленческой деятельности 
полиции при подготовке и проведении пу-
бличных мероприятий[23].

В нашей стране достаточно регулярно 
проводятся публичные мероприятий, в том 
числе и выборы в различные уровни вла-
сти,  проведением на территории нашей 
страны  международных спортивных 
мероприятий [24]. Кроме того, проводятся 
и иные массовые мероприятия, которые яв-
ляются формой реализации прав и свобод 
человека и гражданина в нашей стране.  Обе-
спечение безопасности и общественного 
порядка на таких публичных мероприятиях  
является одной из задач, которая  ставится 
перед правоохранительными органами[25]. 
Вопросы обеспечения общественной 
безопасности и общественного порядка 
осложняются тем, что происходит массовое 
скопление людей в определенном месте и 
если их потоками не управлять, то это может 
причинить вред здоровью и жизни граждан 
[26]. 

На сегодняшний день проведение 
массовых проведения публичных 
мероприятий сопровождается массовыми 
беспорядками, которые связаны с непростой 
общественно-политической ситуацией в 
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стране и мире. Неразвитость института  
демократии заставляет людей выходить на 
пикетирование, демонстрации, шествия и 
митинги, которые могут быть согласованы и 
не согласованы с органами государственной 
власти и местного самоуправления [27].

Итак, исходя из положений Конституции 
Российской Федерации, в статье 31, 
которой указано, что граждане име-
ют право мирно проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирования без оружия, то есть каждый 
гражданин может объединиться, кроме 
того, гарантируется свобода общественных 
объединений, слова и мысли. Несмотря на 
конституционное закрепление права на 
мирные собрания граждан,  свободу слова и 
мысли, Конституция РФ также гарантирует 
обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка в момент мирного собрания 
граждан[28].  Правоохранительные органы в 
лице Министерства внутренних дел России 
гарантирует обеспечение безопасности и 
общественного порядка в момент проведения 
публичных мероприятий [29].

Исходя из положений Федерального 
закона Российской Федерации «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» закрепляется определение 
понятия публичное мероприятие, к которому 
относится все вышеперечисленные формы, и 
может проводиться  по инициативе граждан, 
общественных организаций и политических 
партий. Специфика и сложность обеспечения 
безопасности на массовых мероприятиях 
обусловлена большим скоплением граждан в 
определённом месте[30].

Деятельность полиции и оперативных 
сотрудников по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности во 
время массовых мероприятий основывается, 
также и на совместных приказах  Росгвардии 
и МВД России [31], его территориальные 
органами (подразделениями) при выполнении 
задач по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности» 
[32].

Правовое регулирование деятельности 
сотрудников полиции и, в частности 
оперативных служб при проведении массовых 
мероприятий, основывается на Конституции 
Российской Федерации, Федеральном законе 
Российской Федерации «О полиции»,  а также 

Федеральном законе Российской Федерации 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».
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a single mistake, an incorrectly chosen strategy of technical or social development, it is, of course, a reflection of a deep crisis 
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Аннотация. В современном обществе на сегодняшний день усилились противоречия, поставившие под угрозу 

возможность дальнейшего существования человека и окружающей среды (природы)1. Возник экологический кризис, 
который обусловлен не только социально-экономическими, технологическими, политическими причинами, но и при-
чинами духовной последовательности. Серьезный экологический кризис- это не результат какой-то единичной ошиб-
ки, неправильно выбранной стратегии технического или социального развития, это, безусловно, отражение глубинно-
го кризиса культуры, охватывающего весь комплекс взаимодействия людей друг с другом, с обществом и природой. В 
современной жизни имеются явления духовного упадка за счет трансформации определенных ценностей. Нынешняя 
экологическая обстановка стала следствием социально-экономического развития всего мирового сообщества, ориен-
тированного на технократические цели, ценности и активное материальное потребление, отодвинув на второй план 
духовные факторы существования и обозначившие признаки духовного кризиса.

Ключевые слова: религия, экология, природа, окружающая среда, конфессии, общество, нравственность,  
воспитание

Значение религии, как в обществе, так и 
в быту в наши дни продолжает оставаться 
главенствующей. Это относится и к эконо-
мически развитым странам Запада, где цер-
ковь, особенно католическая, выступает в 
качестве крупного банкира, землевладельца, 
влияет на политику, воспитание молодежи, 
школьное образование, многие другие сфе-
ры жизни. Не менее, если не более, велико 
влияние религий в развивающихся странах, 
где общий культурный и образовательный 

уровень обычно ниже.  Общую численность 
верующих среди населения земного шара 
установить трудно из-за отсутствия соот-
ветствующей статистики. Некоторые ученые 
считают, что тех или иных верований (кон-
фессий) придерживаются примерно полови-
на всего населения Земли, другие называют 
более высокие показатели.

Традиционно приято делить религии на 
следующие группы: мировые религии; наци-
ональные и региональные; родоплеменные и 
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культы. Как показывает само название этих 
религий, распространены они особенно ши-
роко, охватывают представителей многих эт-
носов. Обычно для них характерна активная 
миссионерская деятельность. К категории 
мировых принято относить всего три рели-
гии: христианство, ислам, буддизм. Христи-
анство – крупнейшая по численности после-
дователей мировая религия.

Религия, наравне с философией и экологи-
ей, является одним из важнейших оснований 
и источников экологической этики. А язык 
религии ближе всего к языку нравственно-
сти.

В конце XX века религиоведы вступили 
в активную дискуссию, в которой обсуж-
дались и анализировались оценки природы 
в различных религиозных системах мира. 
Знаковым событием, данных дебатов, стала 
серия из десяти конференций по религии и 
экологии, организованных профессорами 
Йельского университета Мэри Эвелин Такер 
и Джоном Гримом и проведенных в Центре 
изучения мировых религий Гарвардского 
университета с 1996 года по 1998 год.  В се-
рии конференций приняли участие 800 меж-
дународных ученых, религиозных лидеров и 
защитников окружающей среды (экологов). 
Конференции завершились в представитель-
стве  Организации Объединенных Наций и 
в Американском музее естественной исто-
рии, на которых присутствовало более 1000 
человек. Доклады конференций были опу-
бликованы в серии из десяти книг («Религии 
мира», «Серия книг по экологии»), по одной 
для каждой из основных мировых религиоз-
ных традиций. На основе, и по результатам 
данных конференций был создан Йельский 
форум по религии и экологии.

Понимая уникальную роль религиозных 
лидеров и религиозных общин в области 
охраны природы, со временем  Всемирный 
фонд природы (WWF) учредил свою иници-
ативу «Священная Земля: вера для сохране-
ния», сотрудничая с религиозными группами 
для реализации эффективных и устойчивых 
стратегий сохранения окружающей среды 
(природы).

Религия и экология - это новая область 
изучения, исследований и взаимодействия, 
которая охватывает множество направлений, 
включая экологические изучения, геогра-
фию, историю, антропологию, социологию, 

политику, экономику. 
Сфера религии и экологии отвечает как 

историческим, так и современным поискам 
понимания взаимосвязей человека, священ-
ного, Земли, космоса, природы.  Эта сфера 
включает в себя исследования таких тем, как 
созидательная и разрушительная динамика 
природы, божественное присутствие и пред-
назначение в природе и космосе, способы, с 
помощью которых окружающая среда фор-
мировалась и вырабатывалась человеческой 
культурой, символическое выражение при-
роды в мифах и ритуалах и понимание эко-
логии, проявляющееся в традиционной прак-
тике сельского хозяйства, землепользования, 
торговли, рыболовства, охоты. Исследуются 
сложные и разнообразные системы отноше-
ний между человеком и Землей, выраженные 
в религиозных традициях и обычаях.

Религии концентрируются главным об-
разом на богочеловеческих отношениях, ко-
торые направлены на личное спасение или 
освобождение от земных страданий. Они 
также подчеркивают важность социальных и 
этических отношений между людьми. 

Будучи развивающейся областью, рели-
гия и экология все еще определяют ее мас-
штабы и ограничения. Эта область охва-
тывает, как описательные и исторические 
исследования, так и предписывающие и 
конструктивные теологии. Более того, уче-
ные признают, что исторические контексты, 
в которых развиваются религиозные тради-
ции, значительно отличаются по сравнению с 
текущими экологическими проблемами. Тем 
не менее, некоторые исследователи мировых 
религий предположили, что существуют, как 
концепции, так и практики этих традиций, 
которые могут быть интегрированы в обсуж-
дение экологической политики и этики. 

Исследователи религии и экологии исхо-
дят из того, что религии предлагают интел-
лектуальную энергию, символическую силу, 
моральное убеждение, институциональные 
структуры и приверженность социальной 
и экономической справедливости, которые 
могут способствовать трансформации взгля-
дов, ценностей и практик в интересах устой-
чивого будущего и окружающего мира. Тем 
не менее, ученые также признают проблемы, 
связанные с историческими сложностями, 
неизбежными разрывами между идеями и 
практикой, а также крайностями идеали-
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зации или отрицания отдельных религий. 
Коррективы для таких идеализаций можно 
найти в истории окружающей среды, которая 
сама по себе является новой развивающейся 
областью. Эти исторические исследования 
помогут пролить свет на фактические эко-
логические практики различных культур, 
частично подверженных влиянию их религи-
озных традиций.

В то время как религиозные и экологиче-
ские движения можно найти по всему миру, 
область религии и экологии в основном со-
средоточена в академических кругах на За-
паде. В связи с растущей критикой непред-
намеренных экологических и социальных 
последствий глобализации на Западе начался 
период интенсивной саморефлексии. Причи-
ны разрушения окружающей среды иногда 
прослеживаются в определенных взглядах 
на природу в западной философии и религии. 
Здесь исследуются некоторые из разнообраз-
ных и переплетенных концепций космоло-
гии, природы и религии, возникших в запад-
ной мысли. 

Первая формулировка зарождающейся 
экологической философии  отдается Трак-
тату  «О воздухах, водах, местностях», περὶ 
ἀέρων ύδάτων τόπων; de aere, aquis, locis при-
надлежит к числу сочинений, которые и в 
древнее и в новое время приписывали само-
му Гиппократу. Автор несомненно был врач 
периодевт, что доказывают его слова: «По-
этому, если кто придет в незнакомый город, 
он должен обратить внимание на его положе-
ние» и т. д., и вся первая половина книги дает 
конкретные указания врачу, какой конститу-
ции и каких болезней должен он ожидать у 
жителей в зависимости от преобладающих 
ветров, воды, рельефа местности и времен 
года. Во второй части (с 12 гл.) дается срав-
нительное описание народов Азии, Европы 
и Африки (последнее не сохранилось). Их 
конституция физическая и психическая, их 
образ жизни рассматриваются как прямой 
результат географического положения и кли-
матических условий; «формы людей и нравы 
отражают природу страны» - это положение 
является руководящим для всего исследо-
вания. Описывается тесное формирующее 
влияние окружающей среды на народы и их 
культуры. 

Концепции, касающиеся окружающей 
среды, активно исследовались в эллинисти-

ческой мысли в рамках категории ойкуме-
ны, или сообщество обитаемого мира. Эти 
философские разработки вышли за рамки, но 
также дополняли древние идеи олицетворе-
ния природных сил в классических религи-
ях Средиземноморского региона. Различные 
индоевропейские и семитские мифы о со-
творении мира предполагали вселенную со-
ответствий между материальными реально-
стями, космическими телами и божествами, 
которые отображали личную идентичность, 
социальную стабильность и космические ие-
рархии. 

Языческое поклонение в средиземно-
морском мире ритуализировало древние 
идеи, которые привели  общество и космос 
в осмысленное отношение, и эллинистиче-
ские философы переформулировали многие 
из этих идей. Среди мыслителей - стоиков 
связь между космологией и этикой породила 
чувство космополитической гражданствен-
ности, как способ для людей участвовать в 
божественном порядке. Одной из наиболее 
значительных и длительных концепций для 
описания градаций природного и человече-
ского миров было иерархическое представ-
ление о жизни, часто изображаемое в виде 
цепочки или лестницы. Такая великая цепь 
бытия эффективно объединила платоновское 
и аристотелевское мировоззрения и обеспе-
чила основу для возвышения человека над 
природой (окружающей средой).

Схоластическая мысль в иудаизме, хри-
стианстве и исламе отражает влияние клас-
сических идей божественно предопределен-
ного начала, порядка творения, богоподобной 
формы созданий и природы, как произве-
дения, продукта, полученного в результате 
применения техники. 

 Многие западные мыслители изображали 
природу похожей на священную книгу, рас-
крывающую тайны и разум Творца. Однако, 
подобно людям, которые пострадали от гре-
ха первородного грехопадения, природа по-
старела и пережила упадок. Можно сказать, 
что во всех авраамических традициях суще-
ствует двойственное отношение к природе. 
С одной стороны, в христианстве природа 
рассматривается как добрая, как на Никей-
ском соборе, и все же падшая, как в писаниях 
Августина и Кальвина. С другой стороны, в 
различных выражениях в иудаизме и исламе 
природа одновременно является творением 
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рук Бога, а также потенциальным местом ха-
оса, требующим трансцендентности.

Природа была достойна восхищения лю-
дей только в том случае, если это удивле-
ние и уважение были связаны с любовью к 
Богу. Именно в этом контексте Ибн Син, Ибн 
Рушд, Маймонид, Фома Аквинский и дру-
гие мыслители - схоласты средневекового 
периода активизировали прямое исследова-
ние природы, основанное на представлении 
Аристотеля о том, что форма встроена в мир 
материи. 

Протестантская реформация шестнадца-
того века существенно не изменила фунда-
ментальных амбивалентностей в христиан-
стве по отношению к миру природы. Скорее, 
с Джоном Кальвином и Мартином Лютером 
- это углубило ощущение падшего характе-
ра природы, подчеркнув необходимость кон-
тролировать дикие и хаотичные измерения, 
изменения мира. Таким образом, по мере рас-
пространения протестантизма он незаметно 
породил страх, как перед новыми землями, 
так и перед новыми народами как проявле-
ниями дикости и хаоса. Это привело к обо-
снованию добычи ресурсов и эксплуатации 
людей и животных как иррациональных, 
темных, хтонических сущностей. 

В результате научной революции и мыс-
ли эпохи Просвещения некоторые теологи 
постепенно приглушили свои представле-
ния о конечной причине и цели в самой Все-
ленной. Они широко приняли идею деизма 
о том, что Бог создал природу с присущими 
ей механистическими отношениями, кото-
рые продвинули весь космос вперед. Присут-
ствие Божьего откровения в творении стало 
уменьшаться для некоторых западных ре-
лигиозных мыслителей. Таким образом, от-
кровенный характер природы был заменен 
линейным развертыванием божественного 
творения, которое связывало заботу Бога о 
творении и аргументы древнего замысла с 
деистическим представлением о заводной 
вселенной. Деизм и механизм открыли путь 
для дальнейшей объективации природы.

Романтическое движение Европы девят-
надцатого века, в ответ на рациональные, 
объективирующие акценты Просвещения, 
привело к возрождению понимания при-
роды как жизненно важной, динамичной и, 
для некоторых, раскрывающей разум Бога. 
Опираясь на научные труды Жан-Жака Руссо 

(«Грезы одинокого странника»), такие писа-
тели-романтики, как Иоганн Фихте, Иоганн 
Гердер, Фридрих Шеллинг и Иоганн Гете, 
вернулись к непосредственному восприятию 
природы, как пути к единству или гармонии 
со священным в природе. Этот тип личного 
откровенного переживания природы беспо-
коил ортодоксальных учителей авраамиче-
ских традиций, потому что он способствовал 
религиозному пути в природе, отличному от 
санкционированных Писаний.

 Романтическое созерцание природы поз-
же оказало влияние на трансценденталистов, 
таких как Ральф Уолдо Эмерсон и Генри Дэ-
вид Торо, а также на таких ранних защитни-
ков окружающей среды, как Джон Мьюир и 
Джон Берроуз.

К двадцатому веку религиозные традиции 
на Западе в значительной степени отодвину-
ли на второй план космологию и понимание 
геологического развития и биологического 
разнообразия Земли в область науки о Зем-
ле и науки о жизни. История спасения стала 
отождествляться с западным антропоцентри-
ческим взглядом на спасение, сосредоточен-
ным исключительно на экзистенциалистском 
состоянии человека вне мира природы. Ак-
цент на личности, который характеризовал 
как взгляды протестантской Реформации на 
личное спасение, так и взгляды Просвещения 
на политические свободы, привел к крайне 
антропоцентрическому взгляду на человека, 
как на нечто выше природы (окружающей 
природной среды). В то время, как дарвинизм 
возродил западный антропоцентризм в эво-
люционном мировоззрении, постоянное на-
пряжение проявилось в фундаменталистском 
христианстве с его акцентом на уникально-
сти Божьего творения и знании реальности и 
откровения, локализованных в Библии, а не 
в природе.

В определенный период времени, многие 
критики ссылались на западный антропоцен-
тризм, как в его философских, так и в религи-
озных выражениях, как на препятствие для 
более всеобъемлющей экологической этики. 
Они предполагают, что этот антропоцен-
тризм в сочетании с объективизацией при-
роды, поощряемой научным методом наблю-
дения, привел к экономической эксплуатации 
природы и потреблению ее ресурсов без осо-
бого ощущения ограничений.

Такие сложные взгляды на природу в за-
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падной мысли становятся очевидными при 
рассмотрении антропоцентрических реак-
ций на первое изображение Земли с Луны в 
1969 году. Один из ответов можно охаракте-
ризовать, как чувство освобождения, анало-
гичное древнему, классическому греческому 
взгляду на свободу от ограничений человече-
ского состояния, которое было связано есте-
ственным миром. Второй ответ следует из 
понимания красоты сине - зеленой планеты 
сродни романтической перспективе, которая 
стремится познать - эту красоту более глу-
боко через опыт и созерцание. Третий ответ 
отражает полностью современное высокоме-
рие, обусловленное технологическими дости-
жениями человека, который видит будущее 
Земли как контролируемую, доминируемую 
и управляемую область. Сами религиозные 
традиции мира находятся под влиянием дан-
ных взглядов. Тем не менее, они продолжают 
генерировать различные отклики, представ-
ляя Землю с позиций различных космологий.

Хотя область религии и экологии возник-
ла в западном академическом и философском 
контексте, ее нельзя отделять от меняющих-
ся идей и практик мировых религиозных и 
культурных традиций, а также от насущных 
экологических проблем, как глобальных, так 
и местных2. Ученые в этой области могут 
опираться на социально-научные исследо-
вания того, как культура выступает посред-
ником между человеческими популяциями и 
экосистемами, а также полагаться на истори-
ческие, текстовые и интерпретационные ис-
следования гуманитарных наук. 

Со временем различные творческие под-
ходы появились в изучении религии и эко-
логии, анализируя способы, с помощью 
которых культуры концептуализируют, 
классифицируют и оценивают свою природ-
ную среду  (экологию). Исторические подхо-
ды опровергли более ранние исследования в 
этой области, которые, как правило, фикси-
ровали экологические представления культу-
ры как синхронные закономерности, которые 
никогда не менялись. Теперь взаимное воз-
действие культур и окружающей среды более 
четко понимается как изменение и формиро-
вание друг друга с течением времени. Более 
того, постмодернистские подходы повлияли 
на многих современных исследователей ре-
лигии и экологии, настроив их на вопросы 
о том, как человеческие индивиды и группы 

конструируют системы смысла и власти, ка-
сающиеся природы, общества и окружающей 
среды (природы). Исследования сохранения 
и биоразнообразия на местах интегрируются 
с пониманием религиозной экологии и свя-
щенного места. Взаимная значимость земли, 
жизни, ценности и устойчивости - это все 
включено в ряд исследований, связанных с 
пересечением религии и экологии.

В то время, как при изучении религии 
и экологии используются различные мето-
дологии, три интерпретационных подхода 
бросают вызов, как ученым, так и самим ре-
лигиозным традициям: поиск, переоценка 
и реконструкция. Поиск, как правило, но-
сит описательный характер, в то время как 
переоценка и реконструкция, носят предпи-
сывающий характер. Поиск относится к ис-
следованию священных Писаний, коммен-
тариев, юридических и других письменных 
и повествовательных источников в конкрет-
ных религиях в поисках доказательств тра-
диционных учений, касающихся отношений 
человека и Земли. Это требует, чтобы устно 
- повествовательные и историко - текстовые 
исследования раскрывали теоретические ре-
сурсы, уже имеющиеся в рамках традиции. 
Кроме того, метод поиска исследует этику и 
ритуалы, обряды, присутствующие в тради-
ции, чтобы выяснить, как обычаи актуализи-
ровали эти учения в практике. Поиск может 
быть дополнен исследованиями в области 
экологической истории культур или геогра-
фических районов.

В ответ на растущие экологические и со-
циальные кризисы, с которыми сталкивается 
планета, и, осознавая необходимость новых 
форм отношений между человеком и Землей, 
ученый Томас Берри использовал свои иссле-
дования мировых религий и культур, чтобы 
сформулировать рамки для переосмысления 
космологии. 

Являясь ключевыми хранилищами устой-
чивых цивилизационных ценностей и не-
заменимыми мотиваторами нравственных 
преобразований, можно сказать, что рели-
гии призваны сыграть определенную роль 
в формировании устойчивого будущего для 
планеты. Это особенно верно, потому, что 
отношение к природе было сознательно и 
бессознательно обусловлено религиозными 
и культурными мировоззрениями. Извест-
ный ученый Линн Уайт заметил это в 1960-х 
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годах, когда отметил: «То, что люди делают 
со своей экологией, зависит от того, что они 
думают о себе по отношению к окружаю-
щим их вещам. Экология человека глубоко 
обусловлена представлениями о нашей при-
роде и судьбе, то есть по религии». Призна-
ние многообразной роли религий в форми-
ровании экологического мировоззрения, как 
исторически, так и в настоящее время, при-
вело к призывам к их дальнейшему участию 
в решении экологических проблем.

Осенью 2003 года в Китае  Панг Юэ, ди-
ректор Национального бюро по охране окру-
жающей среды, выступил с важной речью, в 
которой призвал к созданию экологической 
культуры, основанной на традиционных цен-
ностях, основанных на конфуцианстве, дао-
сизме и буддизме. Он сказал: «Внутренний 
дух традиционной китайской культуры пере-
кликается с экологической культурой, кото-
рую в настоящее время подчеркивает мир. 
Традиционная китайская культура стремится 
к гармонии между людьми и природой и как 
люди мы несем ответственность за поддер-
жание и защиту нашей окружающей среды». 
Эти замечания поражают своим отходом от 
материалистической марксистской идеоло-
гии последних пятидесяти лет в Китае, а так-
же нынешним акцентом Китая на развитие, 
по-видимому, любой экологической ценой. 
Этот призыв к восстановлению традицион-
ных ценностей находит отклик во многих 
частях мира, поскольку экологические про-
блемы становятся все более актуальными.

В 2015 году более 150 лидеров различных 
конфессий выступили с совместным заяв-
лением на Саммите Организации Объеди-
ненных Наций по климату в Париже перед 
Конференцией Организации Объединенных 
Наций по изменению климата, COP21 в Па-
риже. В нем они повторили заявление, сде-
ланное на межконфессиональном саммите в 
Нью-Йорке в сентябре 2014 года: «Мы, как 
религиозные лидеры объединяемся, чтобы 

выразить глубокую озабоченность послед-
ствиями изменения климата для Земли и ее 
людей, и все это, как показывает наша рели-
гия, на нашу общую заботу. Изменение кли-
мата действительно представляет угрозу для 
жизни. Жизнь - это драгоценный дар, кото-
рый мы получили и о котором нам нужно за-
ботиться».3

Список литературы:
1. Иванова Ю.А., Захарова А.Д. Международно-правовое 
сотрудничество по проблемам климатических изменений: 
проблема истощения озонового слоя. Вестник Московского 
университета МВД России. 2020. № 5. С. 136-138.
2. Эриашвили Н.Д., Иванова Ю.А., Радченко Т.В. Глобаль-
ные проблемы человечества и пути их решения. Вестник 
Московского университета МВД России. 2021. № 1. С. 36-
42.
3. Экологическое право России. Под редакцией Н.В. Румян-
цева, Ф.Г. Мышко, А.В. Тумакова. Москва, 2021. Сер. Dura 
lex, sed lex (Седьмое издание, переработанное и дополнен-
ное). 
4. Эриашвили Н.Д., Иванова Ю.А., Ращенко А.С.  К вопросу 
об ответственности за нарушение международно-правовых 
норм по охране окружающей среды. Вестник Московского 
университета МВД России. 2020. № 1. С. 55-58.

References
1. Ivanova Yu.A., Zakharova A.D. International legal 
cooperation on climate change issues: the problem of depletion 
of the ozone layer. Bulletin of the Moscow University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. No. 5. pp. 136-138.
2. Eriashvili N.D., Ivanova Yu.A., Radchenko T.V. Global 
problems of mankind and ways to solve them. Bulletin of the 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
2021. No. 1. pp. 36-42.
3. Environmental Law of Russia. Edited by N.V. Rumyantsev, 
F.G. Myshko, A.V. Tumakov. Moscow, 2021. Ser. Dura lex, sed 
lex (Seventh edition, revised and expanded). 
4. Eriashvili N.D., Ivanova Yu.A., Raschenko A.S. On the issue 
of responsibility for violation of international legal norms on 
environmental protection. Bulletin of the Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. No. 1. pp. 
55-58.

1Экологическое право России. Под редакцией Н.В. Румянцева, Ф.Г. 
Мышко, А.В. Тумакова. Москва, 2021. Сер. Dura lex, sed lex (Седь-
мое издание, переработанное и дополненное).
2Эриашвили Н.Д., Иванова Ю.А., Радченко Т.В. Глобальные про-
блемы человечества и пути их решения. Вестник Московского 
университета МВД России. 2021. № 1. С. 36-42.
3Заявление Межрелигиозного встречивысшем уровне в НьюЙор-
ке, 21-22September2014, Всемирного совета церквей Женеве и ре-
лигий мира, НьюЙорк: http://interfaithclimate.org/the-statement.



2/202166

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УДК 34                                                © В.Ю. Косова, 2021
NIION 2016-0070-2/21-012
MOSURED 77/27-017-2021-2-211

PROTECTION OF HISTORICAL TRUTH: AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2020

ЗАЩИТА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ: ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РФ 2020 ГОДА

Victoria Yurievna Kosova,
student of the Russian Technological University - MIREA. 

kosovaviktoria1@yandex.ru

Виктория Юрьевна Косова,
студентка Российского технологического университета – МИРЭА

kosovaviktoria1@yandex.ru

Для цитирования: В.Ю. Косова.  Защита исторической правды: поправки к Конституции РФ 2020 года. Социаль-
но-гуманитарное обозрение. 2/2021 Стр. 66-68.

Annotation. History is of great importance. It connects generations, is able to shed light on the events of the past and 
predict the future. This article is devoted to the research of the amendment to the Constitution of the Russian Federation, 
designed to protect national history from desecration and falsification.

Keywords: constitutional amendments, historical truth, belittling
Аннотация. История имеет большое значение. Она связывает поколения, способна пролить свет на события про-

шлого и предсказать будущее. Данная статья посвящена изучению поправки к Конституции РФ, призванной защитить 
отечественную историю от осквернения и фальсификации.

Ключевые слова: конституционные поправки, историческая правда, умаление

Внесение поправок в Конституцию РФ 
вызвало немало споров в 2020 году и по сей 
день остается предметом жарких дискуссий. 
Особое внимание общественности привлек-
ло появление в основном законе страны нор-
мы, посвященной отечественной истории. 
Так в п.3 ст. 67.11 говорится о том, что Россий-
ская Федерация чтит память защитников От-
ечества, обеспечивает защиту исторической 
правды, а также умаление значения подвига 
народа при защите Отечества не допускается.

Мнения о конструктивности и полезности 
данной поправки разделились, во многом это-
му способствует новизна и неоднозначность 
введенного термина «историческая правда». 
Ведь сама смысловая категория «правда» от-
носительна и философична, а история много-
лика и спорна, что дает простор для толко-
вания и усложняет применение на практике. 

Если обратиться к толковому словарю 
В.И.Даля2, то понятие «правда» можно опре-
делить, как «истина; соответствие действи-
тельности», т.е. «историческая правда» - это 
то, что отвечает хронологии мировых собы-
тий на протяжении всего процесса развития 
человечества. 

Достоверность тех или иных историче-
ских событий порой сложно установить и 

доказать за недостаточностью источников, 
содержащих необходимую информацию, к 
тому же в процессе их осмысления людьми 
они неизбежно проходят через призму субъ-
ективного мнения и оставляют на себе его от-
печаток. В связи с этим объективность исто-
рии страдает и может трактоваться людьми 
и даже целыми нациями по-своему. Так лю-
бое отдельно взятое государство может за-
крепить в своем основном законе принцип 
обеспечения защиты историческое правды, 
вкладывая в него свой взгляд на ход истории, 
который будет расходиться с мнением дру-
гих стран. Поэтому важно понять, что при-
нимается за истину в Конституции РФ.

Все события отечественной истории де-
тально изучались и изучаются множеством 
специалистов. Однако остается немало спор-
ных периодов и белых пятен, во многом это 
связано открытием новых фактов и обнаро-
дованием засекреченных материалов. Боль-
шинство болезненных и «неудобных» тем, 
например, сталинские репрессии, войны в 
Чечне и в Афганистане, до конца не осмыс-
лены, в них не поставлена точка, и суждения 
граждан о них весьма неоднозначны. При 
таких условиях возникает вопрос: могут ли 
органы власти устанавливать «историческую 
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правду» и принимать одну точку зрения на 
историческое событие за некий эталон, ко-
торому должны все следовать? По причине 
непрекращающегося пересматривания исто-
рии из-за идеологических соображений или 
появления новых источников установить 
единственно верную ее вариацию невозмож-
но. Примером могут послужить демографи-
ческие потери СССР во время Великой От-
ечественной войны: при Иосифе Сталине 
называлась цифра 7 миллионов человек, Ни-
кита Хрущев и Леонид Брежнев говорили о 
20 миллионах погибших, Михаил Горбачев 
же 9 мая 1990 года опубликовал статью о 27 
миллионах жертв, на последние данные опи-
раются и сегодняшние историки.

Неоднозначность данной поправке добав-
ляет и размытость формулировки «умаление 
значения подвига народа при защите От-
ечества». Не смотря на то, что в норме кон-
кретно не указывается на события, развора-
чивающиеся в годы Великой Отечественной 
Войны, при ее прочтении последнее прихо-
дит на ум первым. Это может породить не-
верное умозаключение о связи запрета «ума-
ления» только с одной конкретной войной 
и его нераспространение на другие важней-
шие исторические события, отличающиеся 
храбростью и стойкостью наших соотече-
ственников. Но это, довольно, беспочвенное 
последствие, ведь большинство граждан от-
четливо понимают, что подобного ограниче-
ния исключительно Великой Отечественной 
войной нет, иначе подумать возможно лишь 
при первом и беглом прочтении нормы. Но 
вот с отдельно взятым понятием «умаление» 
намного сложнее. Если обратиться к толко-
вому словарю, данный термин означает «сде-
лать или представить менее значительным, 
чем есть на самом деле, преуменьшить»3.  Как 
можно уменьшить значимость подвига, если, 
назвав какой-либо поступок таким образом, 
за ним уже признали его большую пользу и 
важность для общества? В данный вопрос 
снова вмешивается субъективизм, ведь всег-
да найдется человек или группа людей, для 
которых тот или иной поступок, признанный 
большинством героическим, коим являться 
не будет. Могут ли некоторые исторические 
факты, отражающие нелицеприятные сто-
роны какого-либо подвига, их обсуждение и 
поддержка выступить его «умалением»? На-
пример, первые месяцы бесспорно героиче-

ской и почитаемой Великой Отечественной 
войны были катастрофическими для отсту-
павшей Красной Армии и руководства стра-
ны, в которой царили паника и неразбериха, 
а также большое число дезертиров и уклони-
стов.

Нельзя обойти вниманием соотношение 
исследуемой поправки с конституционной 
нормой, закрепляющей право человека на 
свободу слова и мысли. Может ли выражение 
своих мнений и убеждений, отличающихся 
от официальных теорий и позиций власти, 
выступить нарушением «исторической прав-
ды» или «умалением значения подвига наро-
да при защите Отечества»? Каждый вправе 
иметь личную позицию насчет тех или иных 
исторических событий и искать свою «исто-
рическую правду». В данном контексте боль-
шое значение имеет этика и одно из ее глав-
ных требований, уважение. Нужно помнить 
о силе и слова и о его способности ранить 
человека. 

С каждым годом и все большим нарас-
танием противоречий между странами исто-
рия становится настоящим оружием и сред-
ством достижения желаемых целей. Каждое 
государство пытается выставить себя жерт-
вой или победителем в событиях прошлого, 
чтобы занять более выигрышное положение 
на мировой арене в настоящем. Переписы-
вание истории является одним из признаков 
нашего времени, причем осуществляется он 
как за пределами России, так и в ней самой. 
Наиболее эпохальные события непрестанно 
эксплуатируются на самом высоком уровне 
и приобретают сакральный образ, возводясь 
порой в настоящий культ, поэтому появление 
в Конституции РФ нормы, связанной с «за-
щитой исторической правды и недопущении 
умаления подвига», наводит на размышле-
ния об идеологическом подтексте. Однако, 
согласно ст.13 Конституции РФ4, в нашей 
стране признается идеологическое многооб-
разие, а установление какой-либо идеологии 
в качестве государственной или обязатель-
ной вовсе запрещается. Не является ли дан-
ная поправка нарушением конституционного 
принципа? Ответ на данный вопрос еще 16 
марта 2020 года дал Конституционный суд 
РФ, установив в своем заключении, что «ч.3 
ст.67.1 Конституции РФ не нарушает прин-
цип идеологического многообразия, посколь-
ку она не может толковаться как устанавли-
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вающая обязательную или государственную 
идеологию»5. 

Закрепление данной нормы непременно 
требует ее соблюдения, но нарушений избе-
жать не удастся. Если есть нарушение, долж-
на быть предусмотрена ответственность 
за его совершение. Законодательством уже 
предусмотрено уголовное наказание за унич-
тожение либо повреждение воинских захоро-
нений, а также памятников, стел, обелисков, 
других мемориальных сооружений или объ-
ектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества или его интересов, 
либо посвященных дням воинской славы 
России6, а также реабилитацию нацизма7. 
Как можно заметить, данные преступления 
связанны с военной тематикой. Нормы же, 
касающейся истории во всеохватывающем 
аспекте нет. Стоит предположить, что за по-
явлением «защиты исторической правды» в 
Конституции РФ, являющейся базовым нор-
мативным правовым актом для других отрас-
лей права, в отечественном законодательстве 
появится новая норма, предусматривающая 
ответственность за «нарушение историче-
ское правды» и «умаление значения подвига 
народа при защите Отечества». 

Поправка к конституции об «историче-
ской правде» несомненно имеет большое 
значение, но, как и любая норма, для эф-
фективности, помимо нормативного закре-
пления, требует реальных действий органов 
государственной власти и граждан. Должна 
проводиться большая работа по искоренению 
правовой безграмотности, предупреждению 
нарушений данной нормы, воспитанию па-
триотизма и интереса к истории у молодого 
поколения.
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В соответствии с последними изменени-
ями в Конституции Российской Федерации 
вопрос о статусе такого органа, как Государ-
ственный Совет приобретает особую акту-
альность. В статье 83 п.е.5 Конституции РФ 
появляется новая компетенция Президента 
Российской Федерации: «формирует Госу-
дарственный Совет Российской Федерации 
в целях обеспечения согласованного функ-
ционирования и взаимодействия органов 
публичной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней полити-

ки Российской Федерации и приоритетных 
направлений социально-экономического раз-
вития государства; статус Государственного 
Совета Российской Федерации определяется 
федеральным законом».

21 декабря 2020 года в соответствии с 
Указом Президента от 21.12.2020 №800  «Во-
просы Государственного Совета Российской 
Федерации» были созданы 18 комиссий Госу-
дарственного Совета по таким направлениям 
социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, как: «Государственное и му-
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ниципальное управление», «Здравоохране-
ние», «Инвестиции», «Коммуникации, связь, 
цифровая экономика», «Культура», «Малое и 
среднее предпринимательство», «Молодёж-
ная политика» и др. [3]

Так, в своих исследованиях А.П. Осипов 
приводит сравнительную характеристику 
действующего федерального законодатель-
ства о Государственном Совете Российской 
Федерации». Автор отмечает, что измени-
лось даже написание названия данного го-
сударственного органа – теперь оно пишется 
с заглавных букв. Ещё одно изменение, ко-
торое подчёркивает автор, это закрепление 
правового статуса Государственного Совета 
в Федеральном законе. Также законодателем 
закрепляются основные задачи и функции 
Госсовета и определяет его место в системе 
единой публичной власти. Подобные изме-
нения свидетельствуют о том, что роль дан-
ного Государственного органа действительно 
велика для страны.[4]

Как и было упомянуто выше, деятель-
ность Государственного Совета неразрывно 
связана с публичной властью. И эту связь 
подчёркивает Федеральный закон "О Госу-
дарственном Совете Российской Федерации" 
от 08.12.2020 № 394-ФЗ. В статье 2 п. 1 данно-
го закона даётся чёткое определение системы 
публичной власти и ставятся её цели – «со-
блюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина, создание условий для социаль-
но-экономического развития государства». 
[5]

В соответствии со статьёй 2 п.1 Федераль-
ного закона "О Государственном Совете Рос-
сийской Федерации" от 08.12.2020 № 394-ФЗ 
единая система публичной власти – это «фе-
деральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправле-
ния в их совокупности, осуществляющие в 
конституционно установленных пределах 
на основе принципов согласованного функ-
ционирования и устанавливаемого на осно-
вании Конституции Российской Федерации 
и в соответствии с законодательством орга-
низационно-правового, функционального и 
финансово-бюджетного взаимодействия, в 
том числе по вопросам передачи полномочий 
между уровнями публичной власти, свою 
деятельность в целях соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, созда-
ния условий для социально-экономического 
развития государства»

Исследователь С.И. Плотников на ос-
новании Федерального закона "О Государ-
ственном Совете Российской Федерации" от 
08.12.2020 № 394-ФЗ предлагает условно раз-
делить задачи Государственного Совета РФ 
на две группы: 

1. связанные с содействием реализации 
полномочий Президента РФ; 

2. связанные с обсуждением общегосу-
дарственных вопросов.

Если конкретизировать, то можно выде-
лить такие задачи Государственного сове-
та, как: определение основных направлений 
внутренней и внешней политики России и 
целей социально-экономического развития 
государства, подготовка предложений Пре-
зиденту РФ по вопросам государственного 
строительства, укрепление основ федерализ-
ма и местного самоуправления, формирова-
ние механизмов взаимодействия на различ-
ных уровнях государственных органов РФ и 
т.д. 

Отмечается функция, которая отражает 
конституционное предназначение – страте-
гическое планирование курса развития стра-
ны, а также заложение основ национальной 
политики. Закрепление данной функции за 
Государственным Советом РФ автор назы-
вает «абсолютно оправданным». Плотников 
С.И. объясняет это тем, что членами Госсо-
вета являются как представители разных 
ветвей государственной власти, так и разных 
уровней государственного правления.

В последнее время ежемесячно проходят 
заседания комиссий, Президиума Государ-
ственного Совета по насущным вопросам 
различных сфер жизни общества. Для того, 
чтобы оценить значимость данного государ-
ственного органа и перспективы развития 
страны, которые даёт Государственный Со-
вет, мы считаем необходимым рассмотреть 
непосредственного его практическую дея-
тельность. 15 апреля 2021 года прошло Со-
вместное заседание Президиума Госсовета 
и Агентства стратегических инициатив. На 
данном заседании были обсуждены пробле-
мы повышения доступности и улучшения ка-
чества государственных услуг в сферах обра-
зования, здравоохранения, трудоустройства 
и социальной защиты.      
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         Отметим, что Президентом РФ были 
поставлены определённые задачи: 1) опре-
делить 10 жизненных ситуаций, которые на 
сегодняшний день являются наиболее про-
блемными для граждан, 2) сформулировать 
конкретные решения для данных ситуаций, 
3) акцентировать внимание на уменьшении 
бюрократизации при оказании государствен-
ных услуг, 4) улучшить благосостояние об-
щества на региональном уровне.

В рамках данного вопроса были прове-
дены социологические опросы по всем 85 
регионам. В результате проведённого заседа-
ния была создана карта проблем, с  которы-
ми сталкиваются граждане при получении 
социальной помощи, а также предложено 
115 решений по устранению проблем и  «из-
лишней» бюрократии для человека и реали-
зации новых возможностей в конкретных 
жизненных ситуациях, например, внедрение 
системы дистанционного диспансерного на-
блюдения за пациентами с хроническими 
заболеваниями,унификация минимального 
необходимого пакета документов для плано-
вой госпитализации, новый путь получения 
социального обслуживания на дому и др. [7].

Также отмечена необходимость проведе-
ния мероприятий преемственности между 
медицинскими организациями и организа-
циями социального обслуживания именно 
при комплексном оказании услуг гражданам. 
Это, например, такие проекты, как «Долго-
временный уход», когда в помощи человеку 
задействованы и структуры Министерства 
социального развития, и структуры Мини-
стерства здравоохранения [8].

Государственный Совет является консти-
туционным государственным консультатив-
ным и совещательным органом Российской 
Федерации, который возглавляет Президент 
РФ. До него в России существовал только 
один подобный конституционный совеща-
тельный орган – Совет безопасности РФ. 
Совет безопасности РФ выполняет коорди-
нирующую роль в сфере обеспечения без-
опасности государства. А теперь существует 
конституционный государственный консуль-
тативный совещательный орган и в сфере 
социально-экономического развития. Одним 
из последних новшеств, касающихся законо-
дательных изменений является то, что теперь 
введена норма права, которая возлагает на Го-
сударственный Совет право законодательной 

инициативы[9]. В соответствии со статьёй 14 
п.2 Федерального закона "О Государственном 
Совете Российской Федерации" от 08.12.2020 
N 394-ФЗ «в случае принятия Государствен-
ным Советом решения о необходимости при-
нятия федерального конституционного за-
кона, федерального закона или внесения в 
них изменений, внесения поправок в проект 
федерального конституционного закона или 
федерального закона проект соответствую-
щего акта вносится в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции»[10]

Обобщая вышеизложенное, можно ска-
зать, что Государственный Совет РФ – уни-
кальный государственный орган, который 
обладает достаточно широкой компетенцией. 
В настоящем Федеральном законе также от-
мечается, что упомянутые полномочия не яв-
ляются исчерпывающими: в пункте 2 статьи 
5 упомянуто, что Президент Российской Фе-
дерации может возложить на Государствен-
ный Совет иные задачи, имеющие важное 
государственное значение. 

Как отметил Президент РФ в своём посла-
нии Совету Федерации, Государственный Со-
вет «показал свою высокую эффективность, 
его рабочие группы обеспечивают професси-
ональное, всестороннее и качественное рас-
смотрение наиболее значимых для граждан и 
страны вопросов»[11].

Таким образом, Государственный Совет 
РФ занимается совершенствованием право-
вого регулирования и оказывает огромное 
влияние на развитие всех сфер жизни людей. 
Продолжение подобной модернизация пу-
бличной власти РФ, конкретно создание кон-
ституционных государственных консульта-
тивных совещательных органов в остальных 
сферах жизни общества, как мы считаем, 
окажет положительное воздействие на разви-
тие Российской Федерации.
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Демократия не может существовать в го-
сударстве, в котором нет институтов народ-
ного представительства. Власть народа, реа-
лизуясь через эти институты, устанавливает 
государственно важные решения и напрямую 
определяет демократичность режима. В этой 
связи следует говорить о том, что противо-
речивость сущности демократии кроется в 

механизмах функционирования институтов 
народного представительства, то есть в изби-
рательных системах[1].

Проблемы функционирования избира-
тельных систем на практике возникают по 
причине явления социального выбора и ин-
дивидуальной ценности. Недостатки в рабо-
те исходят от цели, которая ставится перед 
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избирательной системой, то есть максималь-
ной реализации властного потенциала граж-
дан[2]. 

В XX веке Кеннет Джозеф Эрроу предо-
ставил аксиоматический подход к выясне-
нию причин невозможности реализации де-
мократии из-за несовершенства современных 
избирательных систем. Основой изучения 
является определение общественного реше-
ния, которое возникает в результате слияния 
индивидуальных предпочтений.

Эрроу поставил перед собой вопрос: воз-
никают ли противоречия при всех существу-
ющих видах избирательных систем? Для 
ответа на данный вопрос Эрроу решил при-
менить аксиоматический подход и вывести 
правила построения избирательных систем 
[3].

Первая аксиома – Парето-оптимальность. 
Её суть заключается в том, что решение не 
может стать окончательным, если помимо 
него существует иное решение, которое явля-
ется более эффективным и предпочитаемым, 
но не ущемляющим или не ухудшающим су-
ществующее положение.

Вторая аксиома – переходность решений. 
Данная аксиома гласит о ранжировании и 
важности решений. Если первое решение 
благоприятнее второго, а второе благопри-
ятнее третьего, то закономерно, что первое 
решение будет желаннее третьего.

Третья аксиома – независимость посто-
ронних альтернатив. Человек оценивает вы-
бор, исключительно опираясь на существую-
щее положение и опыт. Действия, которые он 
не может осуществить в конкретный момент 
выбора, им учитываться не могут.

Четвертая аксиома – отсутствие диктато-
ра. В общей массе участников избирательно-
го процесса не должно быть человека, пре-
имущества которого были бы абсолютны 
по отношению к преимуществам остальных 
участников. Иначе, такая ситуация образует 
обязательный для всех социальный порядок.

Пятая аксиома – универсальность. Перед 
избирателями должен быть список избирае-
мых лиц, которые бы удовлетворяли каждо-
го. То есть выбор должен предусматривать 
все предпочтения, чтобы максимально избе-
жать все возможные конфликты[4].

Эрроу математически удалось доказать 
то, что демократической избирательной си-
стемы, которая могла бы удовлетворять все 

перечисленные условия не существует. В ре-
зультате анализа этой теории Эрроу прихо-
дит к выводу о том, что единственная систе-
ма, которая способна соответствовать всем 
перечисленным условиям – диктатура. Все-
общее мнение должно сводиться к мнению 
единственного индивидуума, который будет 
выражать волю граждан[5].

Учёные пытались опровергнуть теорию 
невозможности демократии путём ликви-
дации или ослабления условия универсаль-
ности. Но рассмотрение систем без условия 
универсальности приводит к положению ме-
нее привлекательному, даже чем в условиях 
диктатуры. В результате такая система даёт 
два возможных результата: всеобщее безраз-
личие либо «диктатуру наизнанку» (всеоб-
щее предпочтение будет давить и определять 
желания отдельного лица) [6].

По этой теории, на общественный и кол-
лективный выбор налагается ряд ограниче-
ний в результате использования любой из из-
бирательных систем. Цель по установлению 
режима, в котором одновременно существо-
вали бы общественные рациональности, ра-
венства, сбалансированности ветвей власти 
и возможности каждого отдельного гражда-
нина принимать решения в рамках голосова-
ния, не достижима[7].

Таким образом, спорность и неодно-
значность явления демократии исходит не 
только из практического опыта, но и из те-
оретических исследований. Невозможность 
построения «чистой» демократии образует-
ся из-за отсутствия абсолютно истинной из-
бирательной системы. Несмотря на то, что 
доктринально избирательные системы не 
могут удовлетворять условий существования 
демократии, они функционируют и сегодня 
являются наиболее приемлемыми. Так как 
«теорема о невозможности демократии» по-
казывает неразрешимость противоречий, 
следует обратить внимание на практическую 
сторону вопроса. Если нет возможности из-
менить фундамент и источник проблемы, то 
единственным разумным решением является 
поиск устранения либо смягчения отдельных 
практических недостатков появляющихся в 
результате функционирования избиратель-
ной системы[8].

Важно отметить, что теоретическое до-
казательство невозможности реализации де-
мократии в рамках избирательного права не 
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должно сводиться к полному её отрицанию. 
Демократия является недосягаемым приме-
ром, который позволяет помнить об  идеалах 
человечества и поддерживать вектор разви-
тия общества в правильном направлении[9].

Развитие науки и права позволяет четко 
выявлять точечные недостатки в этих си-
стемах. Реализация режима демократии в 
Российской Федерации (провозглашённого 
Конституцией РФ) не лишена недостатков, 
но при их разрешении следует обращать вни-
мание не на доктринальную невозможность 
демократии, а на реальные проблемы, кото-
рые создают неблагоприятные последствия, 
потому что избирательная система России 
функционирует исправно.
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Аннотация. В статье представлены суждения автора относительно целесообразности закрепления в действу-
ющей Конституции РФ норм и дефиниций, обусловленных тотальной цифровизацией и развитием искусственного 
интеллекта, в том числе в сфере реализации социальных прав человека. Показано нормативное регулирование этих 
процессов в стратегических документах Российской Федерации, проанализированы поправки, внесенные в россий-
скую Конституцию в 2020 году и затрагивающие сферу цифровых технологий. Указана амбивалентность процесса 
цифровизации и использования искусственного интеллекта, подчеркнута необходимость баланса частных и публич-
ных интересов при формировании совокупности правовых норм, регулирующих отношения с использованием искус-
ственного интеллекта.
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Введение. Современные тенденции раз-
вития российского общества и государства 
наглядно демонстрируют активную госу-
дарственную политику, направленную на 
развитие систем и технологий искусственно-
го интеллекта во всех сферах жизни, в том 
числе и в сфере реализации прав и свобод 
человека и гражданина. Вместе с тем, дей-
ствующая Конституция Российской Феде-
рации не содержит в своем тексте упомина-
ния «искусственный интеллект». Более того, 
конституционная реформа, дополнившая 
российскую Конституцию рядом государ-
ственно-социально-значимых положений и 
существенно сместившая акценты в системе 
сдержек и противовесов, не затронула сфе-
ру цифровизации прав и свобод человека 

и гражданина. Безусловно, на это имеются 
объективные причины – глава 2, посвящен-
ная правам и свободам, не имеет в настоящее 
время действующего конституционного про-
цесса пересмотра. Вполне логично, что кон-
ституционная концепция цифровизации, раз-
вития цифровых прав, систем и технологий 
искусственного интеллекта выражена через 
конституционное разграничение предметов 
ведения и полномочий органов публичной 
власти.  

Основной текст. Не смотря на отсутствие 
в Основном Законе термина искусственный 
интеллект, вопросы формирования цифро-
вой экономики и развития искусственного 
интеллекта поднимаются в ряде документов 
стратегического характера, например, Стра-
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тегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 
декабря 2016 г. № 642, где развитие техно-
логий, связанных с машинным обучением и 
созданием систем искусственного интеллек-
та рассматривается  как одно из приоритет-
ных направлений на ближайшие 10-15 лет1, 
а также в Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 9 мая 2017 
г. № 203. В последней развитие технологий 
искусственного интеллекта определено в ка-
честве одного из основных направлений раз-
вития российских информационных и ком-
муникационных технологий2. 

Указом Президента РФ от 10 октября 2019 
г. № 490 «О развитии искусственного ин-
теллекта в Российской Федерации» утверж-
дена Национальная стратегия развития ис-
кусственного интеллекта на период до 2030 
года, определяющая задачи развития ис-
кусственного интеллекта в целях обеспече-
ния национальных интересов и реализации 
стратегических национальных приоритетов3. 
В Послании Федеральному Собранию от 15 
января 2020 г. Президент РФ отметил необ-
ходимость создания отечественных техноло-
гий и стандартов в области искусственного 
интеллекта, новых материалов, цифровых 
технологий. 

В сентябре 2021 г. в соответствии с пун-
ктом 1.23 паспорта федерального проекта 
«Нормативное регулирование цифровой сре-
ды» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» Минэ-
кономразвития России разработало проект 
Концепции развития технологий машино-
читаемого права, который утвердила Прави-
тельственная комиссия по цифровому разви-
тию4. Предполагается, что машиночитаемое 
право будет востребовано в законотворче-
стве, судопроизводстве, при заключении 
сделок, стандартизации и сертификации. С 
помощью искусственного интеллекта, спо-
собного анализировать массив действующе-
го законодательства, планируется не только 
составление проектов нормативных право-
вых актов, но и актов применения права, что 
может быть полезно не только органам пу-
бличной власти, но и гражданам, участвую-
щим в государственно-правовых и частно-

правовых отношениях.
Правовое определение искусственного 

интеллекта дается в Национальной страте-
гии развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года. В соответствии с ней, 
под искусственным интеллектом – предла-
гается понимать комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать когни-
тивные функции человека (включая самообу-
чение и поиск решений без заранее заданного 
алгоритма) и получать при выполнении кон-
кретных задач результаты, сопоставимые, 
как минимум, с результатами интеллекту-
альной деятельности человека. 

Не вызывает сомнений тот факт, что Кон-
ституция государства как документ, облада-
ющий высшей юридической силой, возглав-
ляющий иерархию нормативно-правовых 
актов, закрепляет главенствующие социаль-
ные, политико-правовые ценности, опреде-
ляет ориентиры развития страны5. В связи 
с этим важным для определения тенденций 
развития отечественного законодательства 
в сфере искусственного интеллекта являет-
ся понимание концептуальных установок в 
этом направлении, закрепленных в тексте 
Конституции Российской Федерации. 

Понимая, что главы 1 и 2 российской Кон-
ституции не затронуты изменениями, про-
анализируем конституционные положения, 
закрепляющие основы федерализма и кон-
ституционную систему власти в нашей стра-
не. 

Итак, анализ статей Конституции РФ о 
разграничении предметов ведения и полно-
мочий, показал, что формально юридически, 
вопросы искусственного интеллекта не от-
несены ни к сфере исключительного веде-
ния Российской Федерации, ни к сфере со-
вместного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов. Вместе тем, следует отметить, 
что Закон о поправке к Конституции РФ от 
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публич-
ной власти» предусматривает дополнение 
пп. «и», ст. 71 Конституции РФ положением 
о том, что к предметам исключительного ве-
дения РФ относятся информационные техно-
логии. Гипотетически можно предположить, 
что формулировка «информационные тех-
нологии» «поглощает» вопросы, связанные 
с искусственным интеллектом. При этом 
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представляется ключевым и обоснованным 
тот факт, что информационные технологии 
отнесены к исключительному ведению Рос-
сийской Федерации. Сложность и стреми-
тельность внедрения во все сферы жизне-
деятельности искусственного интеллекта и 
одновременные высокие риски дисбаланса 
публичных и частных интересов при его ис-
пользовании объективно обуславливают от-
несение вопросов правового регулирования 
цифровых технологий и систем искусствен-
ного интеллекта к исключительному веде-
нию Российской Федерации. 

Как известно, обеспечение безопасности 
относится к предметам исключительного ве-
дения Российской Федерации (п. «м» ст. 71 
Конституции РФ), созданы конституционные 
основы состояния защищенности интересов 
личности, общества и государства. Нужно от-
метить, что Закон о поправке к Конституции 
РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ предусматри-
вает дополнение п. «м» ст. 71 Конституции 
положениями о том, что к предметам исклю-
чительного ведения РФ относятся также обе-
спечение безопасности личности, общества и 
государства при применении информацион-
ных технологий, обороте цифровых данных. 
Эта норма видится крайне своевременной и 
актуализирует проблему совершенствования 
законодательства, направленного на защиту 
личных, политических, экономических и со-
циально-культурных прав и свобод челове-
ка и гражданина, реализуемых в цифровом 
пространстве и/или с использованием искус-
ственного интеллекта.

Нельзя не сказать, что мировая ситуация 
в сфере безопасности личности в условиях 
цифровой трансформации, вызывает ряд опа-
сений. Пандемия, вызванная новой коронави-
русной инфекцией, продемонстрировала не-
однозначность достижений искусственного 
интеллекта в сфере мониторинга и контроля 
перемещений граждан, спровоцировала дис-
куссии о соразмерности ограничений основ-
ных конституционных прав и свобод.

В этой связи определенный интерес пред-
ставляет отчет Совета Европы «Цифровые 
решения для борьбы с COVID-19», в котором 
представлен детальный анализ соблюдения 
права на конфиденциальность и защиту лич-
ных данных при осуществлении некоторых 
правовых и технических мер, принятых пра-
вительствами для предотвращения распро-

странения пандемии COVID-196. Судя по от-
чету, в ряде стран были выявлены перегибы 
и нарушения принципов «Конвенции 108». 
В частности, не соблюдалось требование о 
правовой основе принимаемых мер, их со-
размерность, обоснованность общественны-
ми интересами и согласие субъекта для об-
работки его персональных данных. На наш 
взгляд, больше всего настораживает вывод 
о том, что зачастую смещается целеполага-
ние при использовании систем искусствен-
ного интеллекта для контроля за общением и 
перемещением граждан, стираются границы 
между задачами здравоохранения и целями 
правоохранительных органов.

Выводы. Можно выделить некоторые 
концептуальные положения, которые от-
ражают суждения автора относительно ко-
ституционализации положений, вязанных с 
цифровизацией и развитием искусственного 
интеллекта.

Несмотря на то, что действующая Консти-
туция Российской Федерации не содержит в 
своем тексте упоминания «искусственный 
интеллект», реализация социальных прав 
человека с использованием искусственного 
интеллекта и деятельность органов публич-
ной власти должны основываться на концеп-
туальных конституционных положениях, 
закрепляющих основы конституционного 
строя, права и свободы человека и гражда-
нина и детализирующихся в разграничении 
предметов ведения и полномочий. Векторы 
развития искусственного интеллекта опре-
делены в стратегических документах, приня-
тых в Российской Федерации, что в перспек-
тиве не исключает возможность принятия 
самостоятельного комплексного законода-
тельного акта и вполне возможно появление 
новых конституционных цифровых прав че-
ловека. 

Современная ситуация объективно акту-
ализирует вопрос о социальных рисках при-
менения искусственного интеллекта в период 
ограничительных мероприятий, проводимых 
государством для борьбы с коронавирусной 
инфекцией.  Соблюдение прав человека и ох-
рана личных данных, в том числе в период 
постпандемии, - важный вопрос, который 
пока не нашел должного правового регули-
рования в новых реалиях. Использование AI-
технологий свидетельствует не только о ги-
гантских возможностях, но и обнаруживает 
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серьезный конфликт публичных и частных 
интересов, решение которого не может игно-
рироваться в том числе с позиции правового 
регулирования. 
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С целью разработки единых подходов к 
регулированию миграционных потоков, фор-
мируемых гражданами государств – участ-
ников СНГ, гражданами иных государств, 
лицами без гражданства, перемещающимися 
по собственной воле или под воздействием 
вынуждающих факторов в пределах терри-
тории одного или нескольких государств – 
участников СНГ 27 ноября 2015 года на сорок 
третьем пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств - участников 
СНГ принят Модельный закон «О миграции» 
[1].

Данный закон содержит модельные нор-
мативные правовые положения, рекомендуе-
мые для применения: при выработке государ-
ствами – участниками СНГ согласованных 
подходов к регулированию миграционных 

процессов на пространстве СНГ; для обеспе-
чения гарантий основных прав и законных 
интересов мигрантов; обеспечения совер-
шенствования национального законодатель-
ства государств – участников СНГ в сфере 
миграции на основе формирования согласо-
ванной нормативно-правовой базы; при под-
готовке межгосударственных соглашений, 
касающихся вопросов регулирования мигра-
ции; для расширения и углубления взаимо-
действия государств – участников СНГ с це-
лью облегчения взаимных поездок граждан 
государств, осуществляемых с различными 
целями[2].

В Республике Армения базовым норма-
тивным правовым актом в сфере миграции 
является Закон Республики Армения от 16 
января 2007 года № ЗР-47 «Об иностранных 
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лицах» (подписан 25 декабря 2006 года, всту-
пил в силу 3 февраля 2007 года) [3], который 
регулирует отношения, связанные с въездом 
в Республику Армения, пребыванием и про-
живанием на ее территории, транзитным 
проездом через ее территорию, выездом из 
нее иностранных лиц, а также иные отноше-
ния, связанные с иностранными лицами. В 
соответствии с национальным законодатель-
ством Республики Армения к иностранными 
лицам относятся лица, которые не считаются 
гражданами Республики Армения, но имеют 
гражданство другого государства (иностран-
ные граждане) или не имеют гражданства 
какого-либо государства (лица без граждан-
ства).

Рассматриваемый нормативный правовой 
акт устанавливает такие базовые понятия в 
сфере миграции, как паспорт или дорожный 
документ; сертификат или виза на въезд; вре-
менный (постоянный, специальный) статус 
пребывания; разрешение на работу; государ-
ство происхождения; приглашение или хода-
тайство; депортация; коллективная депорта-
ция; перевозчик; принимающая организация 
и т.д.

В Республике Армения для иностранных 
лиц устанавливаются следующие статусы 
пребывания: временный; постоянный; спе-
циальный. Документами, подтверждающими 
указанные статусы пребывания в Республи-
ке Армения, являются соответственно карта 
временного пребывания, карта постоянного 
пребывания и специальный паспорт.

Правовые отношения, связанные с при-
знанием беженцем, предоставлением убе-
жища, регулируются Законом Республики 
Армения от 23 декабря 2008 года №ЗР-211 «О 
беженцах и убежище» [4].

В Республике Беларусь в соответствии со 
ст. 18 Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2007 года № 263-З "Об органах внутренних 
дел Республики Беларусь" подразделения 
по гражданству и миграции органов вну-
тренних дел (Департамент по гражданству 
и миграции Министерства внутренних дел, 
подразделения по гражданству и миграции 
территориальных органов внутренних дел) 
осуществляют меры, направленные на ре-
ализацию законодательства о гражданстве, 
миграции и регистре населения, в том чис-
ле о выезде  и въезде в Республику Беларусь 
граждан, о передвижении и выборе ими ме-

ста жительства, о правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства, о 
предоставлении статуса беженца или допол-
нительной либо временной защиты или убе-
жища, о внешней трудовой миграции. 

Отношения, связанные с миграцией тру-
довых ресурсов, осуществлением трудовой 
деятельности и привлечением иностранной 
рабочей силы в Республике Беларусь регули-
рует Закон Республики Беларусь от 30 дека-
бря 2010 года № 225-З "О внешней трудовой 
миграции"[5]. 

Основные понятия в сфере миграции, 
правовое положение иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь, 
порядок их въезда и выезда, пребывания 
устанавливает Закон Республики Беларусь 
от 4 января 2010 года № 105-З «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» [6].  
Указанный нормативный правовой акт опре-
деляет следующие режимы пребывания ино-
странцев в Республике Беларусь: временное 
пребывание, временное и постоянное прожи-
вание.

Закон Республики Беларусь от 23 июня 
2008 года № 354-З «О предоставлении ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства статуса беженца, дополнительной 
защиты, убежища и временной защиты в 
Республике Беларусь» [7] регламентирует 
основания и порядок предоставления ино-
странным гражданам и лицам без граждан-
ства статуса беженца, убежища, основания 
утраты, аннулирования, лишения указанно-
го статуса и защиты, а также устанавливает 
правовые, экономические и социальные га-
рантии защиты прав и законных интересов 
иностранцев, ходатайствующих о предостав-
лении статуса беженца, дополнительной за-
щиты или убежища в Республике Беларусь, 
и иностранцев, которым они предоставлены.

В Республике Казахстан базовые понятия 
в сфере миграции, основные права, свободы 
и обязанности иностранных граждан и лиц 
без гражданства, порядок их въезда и выезда, 
пребывания и передвижения установлены в 
Законом Республики Казахстан от 19 июня 
1995 года № 2337 «О правовом положении 
иностранцев» [8]. 

Закон Республики Казахстан от 22 июля 
2011 года № 477-IV ЗРК «О миграции насе-
ления» [9] в зависимости от цели въезда и 
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пребывания на территории Республики Ка-
захстан классифицирует основные виды им-
миграции в соответствии со следующими це-
лями: возвращения на историческую родину; 
воссоединения семьи; получения образова-
ния; осуществления трудовой деятельности; 
по гуманитарным и политическим мотивам.

Правовые, экономические и организаци-
онные отношения в сфере занятости населе-
ния, в том числе, лиц, являющихся иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, 
регулирует Закон Республики Казахстан от 6 
апреля 2016 года № 482-V «О занятости на-
селения» [10]. 

Правовое положение лиц, ищущих убе-
жище, и беженцев, а также основные понятия 
в данной сфере определяет Закон Республики 
Казахстан от 4 декабря 2009 года № 216-IV 
«О беженцах» [11].

В Республике Молдова въезд и выезд из 
государства-участника СНГ иностранцев, 
предоставление и продление права пребыва-
ния, их репатриацию и документирование, 
меры принуждения в случае несоблюдения 
режима пребывания и специальные меры 
по учету иммиграции в соответствии с обя-
зательствами, взятыми на себя Республикой 
Молдова согласно международным догово-
рам регламентируется Законом Республики 
Молдова от 16 июля 2010 года № 200 «О ре-
жиме иностранцев в Республике Молдова» 
[12]. Кроме того, подробно определяется по-
рядок выдачи Заключения на воссоединение 
семьи с иностранцами, имеющими право на 
пребывание в  государстве, а также с гражда-
нами Республике Молдова

Закон Республики Молдова от 27 декабря 
2011 года № 274 «Об интеграции иностранцев 
в Республике Молдова» определяет вопросы 
интеграции иностранцев в различные сферы 
жизни Республики Молдова[13]. 

Правовой статус лиц, ходатайствующих 
о предоставлении убежища, лиц, пользую-
щихся международной защитой, временной 
защитой и политическим убежищем, а также 
процедуру предоставления, прекращения и 
лишения защиты регламентирует Закон Ре-
спублики Молдова от 18 декабря 2008 года 
№ 270-XVI «Об убежище в Республике Мол-
дова» [14], а также иными правовыми акта-
ми[15].

Анализ реализации в национальном зако-
нодательстве Республик Армения, Беларусь, 

Молдова и Казахстан Модельного закона 
СНГ «О миграции» показывает, что нацио-
нальное законодательство рассматриваемых 
государств-участников СНГ в целом соответ-
ствует модельному закону[16]. Однако, вслед-
ствие объемного характера данной сферы, 
правовые нормы, относящиеся к отношениям 
в сфере миграции, устанавливается множе-
ством нормативных правовых актов [17].  В 
совокупности они включают в себя основные 
нормы в сфере миграции: вопросы въезда на 
территорию государства и выезда из него, 
миграционных статусов и режимов пребы-
вания, трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также от-
ношения, связанные с признанием беженцем, 
предоставлением убежища.
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Введение. Основной закон включает 
норм-статей 137, девять глав его венчают, но 
Закон не насовсем, ведь 13 изменений было 
внесено с тех пор, как в декабрьском измере-
нье в Кремль вошёл он, в каждый дом. Кон-
ституция России – это ж воинский устав, а 
ни вотчина миссии, безграничных его прав. 
Ведь народ – источник власти, и единствен-
ный причём. К сожаленью, это счастье ни его 
и ни о нём. Кто же мненье его спросит, если 
столько дум-палат, если пьянки-хвори косят 
без войны, не как солдат. Да, она девяти гла-
ва, да, статей 137 – это много или мало, что в 
России насовсем [2]?

Преамбула. В Российской Федерации 193 
народов, народностей, наций общей судьбой 
соединены на своей собственной земле, в 
гражданском мире и согласии в себе; права-
свободы человека и гражданина утверждая, 
сложившееся государственное единство со-
храняя, на равноправных принципах народов; 
чтя память предков, передавших сквозь века, 
любовь и уважение к Отечеству, в добро и 
справедливость веру. И суверенную Россию, 
возрождая, и демократии основы утверждая, 
во имя процветания её, за Родину ответстве-

нен и, в общем-то, как часть международного 
сообщества, потомкам, отдалённым поколе-
ниям, народностям и всем титульным наци-
ям – сто тридцать семь статей в виде явления 
Закона Основного Федерации [13, с. 12].

Основы конституционного строя (1.1). 
Декларация-заявление: Россия демократиче-
ское, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления [2, ст. 1]. 
Всегда и везде, в повседневности человек [10, 
с. 267], его права и свободы – высшие ценно-
сти. В обязанности государства их признать, 
а всей Россией – соблюдать и защищать [2, 
ст. 2].

Многострадальный, многонациональный 
Его Величество народ – носитель суверени-
тета, единственный источник власти, вправе 
на быт здоровый, счастье. Он власть свою 
реализует посредством органов госвласти 
(ОГВ) и местных органов (МСУ). Свободный 
выбор, референдум – в поддержку прогрес-
сивным трендам! Власти захват и присвоенье 
есть незаконное явленье [2, ст. 3; 6, с. 162].

Страна на всём пространстве суверенна. 
ФЗ и Конституция её имеют верховенство, 
несомненно. Неприкосновенность, целост-
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ность свою хранит Россия мирно и в бою 
(ст. 4). Равноправие республик, краёв, об-
ластей, городов, автономных округов и об-
ласти, окончательно лишь закон, вступив в 
силу, обеспечить готов через конституцию и 
Устав, – законодательно [2, ст. 5].

Гражданство России едино и равно для 
всех, кто законно его приобрёл [14, с. 162-
165]. Свободно любой человек, полноправно, 
реализует гражданство своё (ст. 6). Россия 
государство социальное. Политика его не по 
наитию направлена на бытие реальное, до-
стойную жизнь и свободу развития. Труд и 
здоровье граждан под охраной. Гарантией 
им всероссийский МРОТ. Отец, мать, детки 
– при законной господдержке, семья ж ячей-
ка общества. Кто инвалид, пенсионер – без 
спешки гарантии пенсий, пособий. Соцзащи-
ты феномен особый [2, ст. 7].

Россия гарантирует (как обобщение): 
единство эконом пространства, свободное 
товаров перемещение, услуг и средств фи-
нансов, конкуренции поддержку. В отдель-
ности право на свободу жизнедеятельности. 
В России, в каждом субъекте (области) при-
знаются и целесообразно защищаются раз-
личные формы собственности, гос-мун и 
частная – поощряются [2, ст. 8].

В статье девятой утверждается: земля и 
иные природные ресурсы используются и ох-
раняются, ибо являются источником жизне-
деятельности для всех проживающих в Рос-
сии народов, без передачи по кланам и рóдам. 
Во имя справедливости и совести укрепля-
ются гос-мун и частная формы собственно-
сти.

Чтобы госвласть крепила стать должны 
разумно управлять все органы её самостоя-
тельно (ст. 10). Руководство нынешней Рос-
сии с берегов Невы собрало силу. Квантифи-
кации парад: и в формуле П3 + С2 = ОГВ (П1 
– президент, П2 – правительство, П3 – пар-
ламент; С1 – суды /Конституционный Суд и 
Верховный Суд/; С2 – ОГВ 85 субъектов РФ) 
– П куб плюс С квадрат, и в российской го-
лове – девяносто ОГВ. ОГВ России и субъ-
ектов за разграничение предметов ведения и 
полномочий, мало ли кто и чего захочет [2, 
ст. 11]. При гарантии признанье, становление 
(вне системы органов госвласти) местных ор-
ганов самоуправления, «на местах» что ко 
всему причастны [2, ст. 12].

Россия есть Евразия с её многообразием 

течений политических, основ идеологиче-
ских, нет только обязательных, единых указа-
тельных. Отсюда, что не ново, многопартий-
ность – норма. Общественные объединения 
равны перед Законом, но запрещена деятель-
ность тех, что настроены на насильственное 
изменение основ конституционного строя, а 
также на нарушение целостности Федерации 
и подрыв её государственной безопасности 
(г/б) [6; 12-13], разжигание соц-нац-рас-религ-
розни, вооружённых формирований создание 
и кóзни [2, ст. 13]. Прощай, страна Советская, 
мы – государство светское1! К религии со-
знательно, но и не обязательно. Религиозные 
объединения от государства в отделении. 
Служа богам своим, иконам все всё ж рав-
ны перед Законом [2, ст. 14]. Как следует из 
отечественной истории, имеет высшую юр-
силу и прямое действие на всей российской 
территории Основного Закона воздействие. 
ОГВ, ОМСУ, должностные лица, граждане и 
их объединения, резонно, соблюдать должны 
священные страницы Конституции России и 
законы. Истинный закон – в его признании 
через официальное опубликование! Неопу-
бликованный таким не считается и, как след-
ствие, не применяется. Составной частью 
правовой системы России – общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
а также международные договоры, находя-
щиеся в силе. Они преферентны в коллизиях 
права [2, ст. 15]. 

Результаты. Таким образом, положения 
первой главы Конституции составляют осно-
вы конституционного строя и не могут быть 
изменены в изложенной конструкции, а им 
не может противоречить всё остальное [2, ст. 
16].

Права и свободы человека и гражданина 
(1.2). По общепризнанным в международном 
праве нормам Россия гарантирует права-сво-
боды всем с конца 93-го года [1]: народно-
стям, народам и гражданам свободу и право 
– насовсем [10, с. 265]. С рожденья человеку 
они принадлежат, но прав – свобод другого 
не надо нарушать. Они не осуждаемы, ибо 
неотчуждаемы [2, ст. 17]. Права и свободы 
ЧГ (человека и гражданина) непосредственно 
действующими являются, определяя смысл, 
содержание и применение законов. В дея-
тельности органов законодательства и испол-
нительной власти, местных органов проявля-
ется и обеспечивается правосудие [2, ст. 18; 3, 
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с. 184-187; 5].
Обсуждение. Предок жил под царским 

троном, дворянином был, рабом [15, с. 44, 50-
51, 61-62, 90]. Все равны перед Законом и те-
перешним судом. Прав – свобод 44 гаранти-
руют ЧГ независимо от расы, пола и т.д. т.п. 
Есть 11-ть обстоятельств, пять запретов лю-
бых форм всяческих ограничений – соц-нац-
рас-рел-языков. Равна женщина с мужчиной 
в части личных прав-свобод и возможности 
их равны, как хотел того народ [2, ст. 19].

Всяк на жизнь имеет право, отвергая 
крематорий. Сохраняется упрямо к смерт-
ной казни мораторий. Сделать выбор также 
вправе обвиняемый вполне на участие при-
сяжных заседателей в суде [2, ст. 20]. Госу-
дарство личности достоинство призвано на-
дёжно охранять, но и доблесть собственного 
воинства не должно нисколько умалять [6; 10, 
с. 262]. Пытки и насилие, жестокость…, уни-
женью наказаньем, – нет!  Медиков ошибки 
не неловкость, а нередко мед эксперимент [2, 
ст. 21].

Право на свободу, неприкосновенность 
личную нам каждому дано.  Иногда арест как 
откровенность. По судебному решению? Всё 
равно! Заключение под стражу, содержание 
под стражей, задержание не больше 48 часов. 
То решение судебное уважим, что для мно-
гих очевидно и без слов [2, ст. 22]. 

Наша честь всегда как вожделенность, вы-
хвати любой из жизни тайм: частной жизни 
неприкосновенность, личных и семейных на-
ших тайн. Имя своё доброе, в защиту! Каж-
дый вправе тайно говорить, сообщать или 
читать молитву. Может суд иное допустить 
[2, ст. 23]. Без согласья лиц не допускается и 
законом строго утверждается данных пер-
сональных сбор, хранение, доведение, рас-
пространение. ОГВ, ОМСУ, их должностные 
лица каждому обязаны реально обеспечить, 
дабы правам-свободам не перечить, возмож-
ность ознакомиться с его документальной 
повестью [2, ст. 24].

Всенепременно, жильё неприкосновенно: 
никто не вправе проникать в жилища про-
тив воли их жильцов. В жилище личности 
силища от бюрократов всех сортов [2, ст. 
25]. Много значит порой «незалежность», 
устремление в социализм, национальная 
принадлежность может в каждом явить ата-
визм. Речь родную, язык, само слово, совер-
шенствуя, ценим особо [10, с. 265, 268]. Для 

общения выбор свободный, – изучайте язык 
инородный! Он полезен и для воспитания, и 
для творческого созидания [2, ст. 26].

Каждый, кто находится в стране закон-
но вправе на свободу по формуле «Трёх П»: 
Проект1 намеренья формировать, резонно 
Передвижения2 путь и выбор ПМЖ3 (про-
живание по месту жительства). Миг = П1 + 
П2 + П3 (Миг – миграция, миграционный 
процесс); П1 – проектирование намерений; 
П2 – передвижение; П3 – приживаемость в 
местах вселения [2, ст. 27; 3, с. 184-187; 4, с. 
194-196]). Для российских граждан выезд за 
границу также беспрепятственен как въезд в 
свою страну [2, ст. 27]. Каждый гарантиро-
ван в свободе своей совести, вероисповеда-
ния лично, сообща. У любой религии свои 
каноны-повести, а кому-то по сердцу мысли 
Ильича [2, ст. 28]. Каждому гарантией свобо-
да мысли-слова без соц-нац-рас-ненависти, 
как и без вражды. Их незапретительство в 
системе СМИ не ново, чувства превосходства 
явного чужды. Все без принуждения выска-
зывают мнения. Если убеждения и помыслы 
чисты, то законным способом мы каждый, 
тем не менее, обретаем сведения, данные, 
мечты. В общем, при гарантии СМИ свобод-
но действуют, их перечень росстатовский 
утвердил Закон. На цензуру граждане стоп-
запрет приветствуют, что для демократии 
важный бастион [2, ст. 29].

Для защиты интересов вправе мы объ-
единяться добровольно в профсоюзы под га-
рантию свобод. К единению-явленью он не 
должен принуждаться, 193-х подвидов уди-
вительный народ [2, ст. 30]. Россияне вправе 
мирно собираться сообща, проводить свои 
собранья, как в эпоху Ильича. Митинг, ше-
ствия, пикеты, демонстрации идей без ору-
жия пришедших здравомыслящих людей [2, 
ст. 31]. Россиянин вправе лично государством 
управлять, может это своё право и другим 
передавать. Может избранным быть, вправе 
сам кого-то избирать [7, с. 263]. В референ-
думе участье тоже может принимать. Тот, 
кто недееспособен, по суду лишён свобод, в 
избирательных участках тех, увы, никто не 
ждёт. В равном доступе к госслужбе гражда-
не России всей, в отправленье правосудья всё 
настойчивей, смелей [2, ст. 32]. Вправе лично 
обращаться, обращенья направлять, чтоб от 
органов госвласти разъясненья получать [2, 
ст. 33]. Мы свободны в примененье всех спо-



2/2021 87

SOCIAL-HUMANITARIAN REVIEW

собностей своих: нынешней интеллигенции 
при здоровой конкуренции, для них пред-
принимательство – не помешательство! Всё, 
что не запрещено, должно быть разрешено [2, 
ст. 34].

Частной собственности факт оформляет-
ся законом. Каждый вправе быть имущим 
лично или сообща. Только суд лишает пра-
ва, коль с имуществом не так, принужденья 
к отчужденью равноценно возмещать, на на-
следство своё право, как гарантию встречать 
[2, ст. 35]. В частной собственности землю 
вправе гражданин иметь, и ресурсами при-
роды может запросто владеть. Лишь бы вред 
не наносился окружающей среде, кто с закон-
ным интересом – сам хозяин на земле, прав 
других, не нарушая, как велит того Закон [2, 
ст. 36].

Труд свободен. Мы свободны при спо-
собностях к труду, право выбора имеем на 
профессию, табу труд вершить при принуж-
денье. Безопасность, гигиена и за труд возна-
гражденье. От законов ни на йоту, счёт зар-
плат от базы МРОТ. Безработицу – в защиту, 
забастовку – разрешить. Отдыхать имеет 
право потрудившийся народ. И не вправе это 
право ваш начальник запретить. Всё ли вам 
по договору трудовому нравится, празднич-
ные, выходные, отпуск – полагаются [2, ст. 
37].

Под защитой государства мамы, детство, 
вся семья. У родителей и право, и обязан-
ность равны. В воспитании-заботе их роди-
мой детворы [10; 15-16]. А дитё, когда достиг-
нет 18-ти годов должен лично быть к заботе 
о родителях готов [2, ст. 38]. Кто по возрасту, 
болезни, по иным стечениям – гарантирует-
ся каждый соцобеспечением. Установлены 
законом пенсии-пособия, в добровольности 
соцстраха признак многоформия [2, ст. 39].

Наше право на жилище без его лише-
ния поощряется жилстроем осуществление. 
ОГВ и ОМСУ в том содействуют, за доступ-
ную плату они благоденствуют [2, ст. 40]. На 
медпомощь наше право, на охрану здравия, 
федеральные программы до миноритария! 
Оказание бесплатно в гос-мун-учреждениях, 
с укрепленьем адекватным физкультур-дви-
жения. За создание угрозы жизни и здоровью 
светят лицам должностным санкции суровые 
[2, ст.41].

На просторах необъятной и родной стра-
ны право для благоприятной окружающей 

среды, достоверность ежедневной информа-
ции о ней в своих личных интересах и семей, 
своих детей, мы имеем каждый вплоть до 
возмещения ущерба за экологические право-
нарушения [2, ст. 42].

К вершинам мироздания – через образо-
вание, бесплатное дошкольное, ОО (общее 
образование) и СПО (специальное профес-
сиональное образование) в сети советских 
ГОУ (государственных образовательных 
учреждений) прирост от МОУ (межгосудар-
ственных), НОУ (негосударственных). На 
конкурсной основе бесплатно (один раз) ВО. 
ООО – обязательно для нынешних детей. Ро-
дители обязаны его им обеспечить. Являют 
ФГОС – стандарты соцветие идей, которым 
уж никто не вправе и перечить [2, ст. 43; 3, с. 
184; 7-8; 13; 15-16].

Свобода литераторства, художества, 
наук, технического творчества, иного; труд 
педагогов гарантирован, коллега-друг, наши 
права защищены законом. В культурной 
жизни вправе принимать, мы каждый при 
желании участье, чтоб к ценностям культу-
ры приобщать нам доступ гарантирован для 
счастья. Обязаны беречь и сохранять истори-
ко-культурное наследие, ведь каждый может, 
собственно, признать, что человек не есть эн-
циклопедия [2, ст. 44].

Гарантию защиты прав-свобод провозгла-
шает наше государство, хотя и каждый впра-
ве, коль припрёт, в свою защиту предпринять 
мытарства [2, ст. 45]. 

Судебною защитой прав-свобод мы каж-
дый гарантирован законом, хоть непривычен 
к жалобам народ – мы вправе иски предъяв-
лять «патронам», включая ОГВ и ОМСУ, за 
действия (бездействие), решение. Нередко 
выступает Евросуд (ЕСПЧ) последнею на-
деждой на спасение [2, ст. 46]. Никто не мо-
жет права быть лишён на рассмотренье дела 
тем судьёй, к подсудности которого закон его 
относит вне связи с тобой. Пред тем как обви-
нительная речь обрушит горе, а быть может 
счастье, присяжных заседателей привлечь 
для рассмотренья дела с их участьем есть 
право обвиняемых судом по факту соверше-
нья преступленья [2, ст. 47]. С гарантией мы 
вправе получить бесплатно юридическую 
помощь, чтоб каждый мог бы лично разли-
чить, где истина, в чём умысел, кто овощ. Кто 
обвинён, задержан, заключён взывать имеет 
право к адвокату, защитнику, которому закон 



2/202188

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

доверил право, как ружьё солдату [2, ст.48]. 
Пока нет доказательства вины, любой, кто 
обвиняем в преступленье, как доводы бы не 
были сильны, считается невинным, без со-
мненья. Он не обязан лично доказать вино-
вность, как и невиновность, а все сомненья 
надо толковать лишь в его пользу – такова 
законность [2, ст. 49].

Не может быть повторно осуждён никто 
за одно (то же) преступленье. Не допускает 
Основной закон использование «доков», с на-
рушеньем полученных во имя продвиженья 
Фемиды-правосудия на трон. На пересмотр 
любого приговора, вышестоящим уровнем 
суда осужденный за преступленье (норма!) 
имеет право. И почти всегда он просит о по-
миловании судей, смягчают наказанье ино-
гда [2, ст. 50]. Против себя, супруга ... не обя-
зан свидетельствовать, в принципе, никто. 
Закон с иными случаями связан, хоть быть 
освобождённым нелегко [2, ст. 51].

Кто от преступлений-злоупотреблений 
лиц должностных ущерб потерпели, тому 
доступны в правосудье двери, реальной 
компенсации удел [2, ст. 52]. Нам возмещён 
должен быть всякий вред, что причинён был 
нашим государством при беззаконном дей-
ствии ли нет лиц должностных в их полно-
мочье властном [2, ст. 53]. Обратной силы тот 
закон лишённый, ответственность который 
отягчил, или же изначально утверждённый 
он именно её установил. Нести ответствен-
ность никто из нас не может за деянье, ко-
торое в свершительный момент не признава-
лось правонарушеньем всё же, а коли в сей 
момент законом стал его проект, устранена 
иль смягчена ответственность, то в силе но-
вой нормы взвешенность [2, ст. 54].

Ни отрицать, ни умалять других прав и 
свобод, вне перечня их в Основном законе. В 
России в это верует народ при действующей 
основе всех законов. Права-свободы может 
ограничить в необходимой мере лишь ФЗ, 
чтоб строй конституционный возвеличить, 
защиту прав, здоровья и б/г [9, с. 267] [2, ст. 
55]. Чтоб обеспечить безопасность граждан и 
строй конституционный защитить, в услови-
ях ЧП правам-свободам важно ограничений 
спектр установить, а что не подлежит огра-
ниченью изложено в 16-ти статьях. На всей 
ли территории России или в её отдельных 
уголках ЧП вводиться может, если в силе 
роль обстоятельств, сель возник в горах [2, 

ст. 56]. Законно установленные сборы, нало-
ги мы обязаны платить, но лишены обратной 
силы нормы, что лобби удаётся протащить 
[2, ст. 57].

Каждый обязан сохранять природу, забо-
тясь окружающей средой [8, с.375]. Предписа-
но российскому народу недра беречь, гордясь 
своей страной [2, ст. 58]. Обязанность и долг 
гражданский Отечества защитниками быть. 
Ныне характер службы не спартанский, а по 
закону следует служить. Когда же граждани-
на убежденья, или вероисповеданье его, увы, 
претят военному служенью – гражданской 
службы выбор для того [2, ст. 59].

Российский гражданин самостоятельно 
обязанности и свои права в полном объёме 
может замечательно начать осуществлять, 
когда года минуют 18-ть окончательно [2, ст. 
60]. Не может быть ни выдан, и ни выслан наш 
гражданин в другое государство. За рубежом 
ему гарантия защиты в смысле, покровитель-
ства России без мытарства [2, ст. 61; 8, с. 376]. 
Мы можем каждый бипатридом быть по на-
шим и международным нормам [9, с. 293], 
чем прав-свобод своих не умалить, обязанно-
стям внять всем не зазорно. Мы равноправ-
ны с ЛБГ (апатридами), ИГ (иностранными 
гражданами), обязаны закону быть покорным 
[2, ст. 62; 8, с. 373]. Конфуз с политубежищем 
в России: международным правом наделили, 
целый пакет законов наших в силе, политми-
грантов нет десятки лет. Недопустима выда-
ча Россией преследуемых за убежденья лиц, 
коль действием они не преступили законом 
установленных границ. Хотя согласно дей-
ствующим нормам, международным или же 
ФЗ, кто обвинён, осужден, тот резонно может 
быть выдан собственной стране [2, ст. 63].

Заключение. 48 положений главы второй 
для личности любой претерпевать не могут 
изменений, её являют статус правовой [2, ст. 
64]. «Исходя из ответственности за свою Ро-
дину перед нынешним и будущими поколени-
ями», учитывая, что «Российская Федерация, 
… сохраняя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога», что «умаление подви-
га народа при защите Отечества не допуска-
ется», с конституционно-правовых аспектов 
Основного закона РФ – это несомненно [2, ст. 
67, ч. 2 и 3].
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Annotation. The problem of the growth of suicidal manifestations among minors is considered. Specialists (teachers, 
psychologists, doctors, law enforcement officers) are concerned about the influence of the Internet on the fragile psyche of 
children and adolescents. Lack of mutual understanding and trusting relationship between parents and children, experts call the 
main cause of suicide and suicidal manifestations among minors and young people. Measures for the prevention of childhood 
suicidal manifestations are outlined: active information propaganda; education of educators; organized leisure time for minors; 
solving the problem of child and adolescent suicides at the legislative level.

Keywords: minor, suicide, prevention, suicidal behavior, law enforcement agencies, psychologists, teachers
Аннотация. Рассмотрена проблема роста суицидальных проявлений среди несовершеннолетних. У специалистов 

(педагогов, психологов, медиков, сотрудников правоохранительных органов) вызывает беспокойство влияние сети 
Интернет на неокрепшую психику детей и подростков. Отсутствие взаимопонимания и доверительных отношений 
между родителями и детьми специалисты называют основной причиной самоубийств и суицидальных проявлений 
среди несовершеннолетних и молодежи. Обозначены меры профилактики детских суицидальных проявлений: актив-
ная информационная пропаганда; воспитание воспитателей; организованный досуг несовершеннолетних; решение 
проблемы детских и подростковых суицидов и на законодательном уровне.

Ключевые слова: несовершеннолетний, суицид, предупреждение, суицидальное поведение, правоохранитель-
ные органы, психологи, педагоги

Рассматриваемая нами проблема, пере-
стала быть только проблемой сотрудников 

правоохранительных органов и стала общей 
для педагогов, психологов, медиков, соци-
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ологов и других специалистов. Вне всякого 
сомнения, в профилактической работе суи-
цидального поведения детей и подростков 
должны быть задействованы все субъекты 
профилактики, как общие, не связанные с 
правоохранительной деятельностью: органы 
образования, органы просвещения, органы 
социальной защиты наседания, органы опеки 
и попечительства и др., так и специальные, в 
функции которых входит обеспечение право-
охранительной деятельности: сотрудники 
Органов внутренних дел, Следственного ко-
митета, МЧС, Прокуратуры и суда и.д. [5].

В настоящее время наблюдается рост по-
пыток самоубийств среди детей и подрост-
ков. Наглядное подтверждение этому факту, 
неумолимые статистические данные право-
охранительных органов. И особенно остро 
эта проблема стоит во второй столице наше-
го государства – городе Санкт-Петербурге. В 
городе на Неве в 2019 г. было зарегистриро-
вано 127 сообщений о суицидах несовершен-
нолетних. А за девять месяцев 2020 г. коли-
чество таких проявлений составило уже 120. 
Начальник Главного следственного управле-
ния А. Клаус отметил, что за 2019 год в ре-
зультате самоубийств погибло три ребенка, а 
в 2020 – 16». А В январе 2021 г. было зареги-
стрировано два случая суицидального пове-
дения у подростков [10]. 

Говоря о специализированных субъектах 
профилактики суицидальных проявлений 
среди детей и подростков, следует сказать и 
о роли инспекторов подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних 
дел. Их работа, и в особенности в данном на-
правлении деятельности должна строиться 
в тесном взаимодействии с медицинскими, 
учебными заведениями. И конечной целью 
данной работы должно стать предотвраще-
ние даже попытки суицидальных проявле-
ний несовершеннолетних[6].

Вызывает серьезные опасения то обсто-
ятельство, что дети и подростки, попадая 
в зависимость от сети Интернет, не могут 
справиться со своими психологическими 
проблемами, оказываются совершенно без-
защитными в этом взрослом мире. Об этом 
открыто заявляет Уполномоченный предста-
витель Президента Российской Федерации 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна 
Митянина. Это мнение разделяем и мы. При-
водя статистические данные Следственного 

управления Санкт-Петербурга, детский ом-
будсмен, с тревогой отмечает, что в насто-
ящий момент правоохранительная система 
констатирует значительный рост попыток 
самоубийств несовершеннолетних. По ут-
верждению, Уполномоченного,часто это дети 
из вполне благополучных и обеспеченных 
семей. Нельзя не сказать и о том положитель-
ном факте, в контексте, рассматриваемой 
нами проблемы, что некоторые учащиеся, 
которые переживают стрессовую ситуацию, 
обращаются за помощью к специалистам 
Кризисных центров[1]. 

В нашем городе уже несколько лет прово-
дит свою деятельность Детский телефон до-
верия в Центре восстановительного лечения 
детской психиатрии. В год на номер Центра 
пытаются дозвониться более 300 детей и под-
ростков, звонки которых так или иначе свя-
заны с суицидальной тематикой. Психологи, 
педагоги, медики, специалисты других обла-
стей, после того как детям и подросткам ими 
оказана экстренная психологическая помощь 
в обязательном порядке направляют таких 
несовершеннолетнихна свои очные приёмы 
и продолжают с ними работу[8].

В рамках нашего исследования нельзя не 
сказать и о том, что у специалистов единого 
мнения об уровне воздействия сети Интернет 
на детей и подростков и силе такого влияния 
при принятии того или иного решения, в на-
стоящее время нет[7].

По масштабному исследованию, прове-
денному профессорско-преподавательским 
составом Санкт-Петербургского государ-
ственного университета было определено, 
что согласно экспертизе материалов уже за-
вершившихся суицидов, половина из рас-
сматриваемых подростков либо обращались 
за психологической помощью (то есть у под-
ростка было очень нестабильное состояние), 
либо имели психиатрический диагноз. Бес-
спорный вывод, сделанный специалистами 
ведущего высшего ученого заведения России, 
можно обозначить одной фразой: «Причины 
суицида не в Интернете, причины суицида – 
в реальной жизни!» Большое внимание необ-
ходимо уделять не только тому, как проводит 
свой досуг подросток в сети Интеренет, но и 
ему самому, его поведению в реальной жиз-
ни. Главным в этой непростом и актуальном 
на сегодняшний день вопросе является про-
блема профилактики детских суицидальных 
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проявлений [9]. 
Проблема эта активно интересует и пра-

воохранителей. По словам Заместителя на-
чальника Управления организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолет-
них Главного управления МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Татьяны Семеновой: «Проблема профилакти-
ки детского и подросткового суицида заклю-
чается в их достаточно высокой латентности 
и в том, что, как правило, несовершеннолет-
ние, склонные к суицидальным проявлени-
ям, проживают в благополучных семьях и не 
попадают в поле зрения сотрудников поли-
ции. При этом поведению ребенка родители 
не всегда уделяют должного внимания» [4].

Руководитель подразделения уверена, и с 
ее точкой зрения солидарны и мы, что основ-
ной причиной, по которой дети начинают за-
думываться о совершении трагического по-
ступка является отсутствие доверительного 
контакта и теплых эмоциональных отноше-
ний с самыми близкими и родными людьми. 
В силу возраста дети и подростки чувствуют 
и переживают все гораздо острее, но вместе с 
тем не могут понять, что им нужна помощь. 
По мнению специалистов, значительное вли-
яние на состояние детей оказывают и кон-
фликтные отношения в школе, более того 
конфликты с учителями…

Необходимо отметить тот факт, что, вне 
всякого сомнения, при разработке программ 
взаимодействия и профилактики необходимо 
опираться не только на позицию взрослого 
человека, но и привлекать к этому детей и 
подростков. Ведь взрослые, родители, на са-
мом деле, очень мало знают о жизни своих 
детей, об их реальных, в том числе скрытых 
проблемах. Часто родители не слышат (или 
не хотят слышать) своих детей, помогают им 
не там где нужно, а то и просто отмахивают-
ся от подростковых страхов и проблем и т.д. 
[3].

К сожалению взрослые поступают и де-
лают так, как считают нужным в данной си-
туации, что не всегда оказывается эффектив-
ным. Педагогам, психологам, воспитателям, 
специалистам, сотрудникам правоохрани-
тельных органов, всем специалистам, зани-
мающимся проблемами детей и подростков, 
и, прежде всего, конечно же, родителям, не-
обходимо провести оценку эффективности 

того, что они делают. Убеждены, что игнори-
ровать мнения ребенка, нельзя, а также и то, 
что ему кажется важным в данный момент[2].

В завершении нашего исследования обо-
значим основные меры предупреждения дет-
ского и подросткового суицида:

• активная информационная пропа-
ганда (объяснение насколько опасно бескон-
трольное нахождение в сети Интернет);

• воспитание воспитателей (более чет-
кая и понятная система образования роди-
тельского, профессионального педагоги-
ческого сообщества, социальной службы, 
которая работает с подростками;

• организованный досуг несовершенно-
летних, как альтернатива противоправному 
Интернет-контенту, перед которым они без-
защитны;

• решение проблемы детских и под-
ростковых суицидов и на законодательном 
уровне (ужесточение ответственности за во-
влечение несовершеннолетних в процессы, 
сопровождающиеся угрозой для их жизни, 
должно стать определённой реалией и зако-
нодательной нормой.

Без внимания правоохранительных орга-
нов, и прежде всего, органов внутренних дел, 
и подразделений по делам несовершеннолет-
них, не должны остаться попытки вовлечь 
детей и подростков в такие процессы. А меры 
наказания должны быть настолько суровыми 
и жесткими, чтобы пополнение рядов кура-
торов «групп смерти» останавливалось бы, 
главным образом, жесткостью наказания за 
такие противоправные деяния.
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Собрание

Конституция является наиболее значи-
мым нормативным правовым актом, уста-
навливающим основы государственного 
строя. Любое изменение основного закона 
государства - событие чрезвычайной важ-
ности, способное повлечь перемены во всех 
сферах жизнедеятельности граждан, особен-
но, если изменений требуют 1, 2 и 9 главы. 
Поэтому и порядок внесения изменений и 
дополнений, пересмотра Конституции дол-
жен быть наиболее рационально разработан 
и четко регламентирован. По общему смыслу 
Конституции Российской Федерации, Кон-
ституционное Собрание представляет собой 
федеральный орган власти, разрешающий 
вопрос пересмотра положений 1, 2 и 9 глав 
Основного закона. Изменения в Конститу-
цию Российской Федерации, принятые обще-
российским голосованием 1 июля 2020 года 
не затронули главы, регулирующие основы 
конституционного строя, права и свободы 
человека и гражданина, а также конституци-
онные поправки и пересмотр Конституции. 
Однако это необязательно свидетельствует о 
том, что никакие из последних проведенных 
поправок не противоречат основам государ-

ственного строя России. 
Так, ч.1 ст.68 Конституции была дополне-

на положением о русском языке как языке го-
сударствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных на-
родов Российской Федерации. Первую часть 
данной нормы можно рассматривать как пре-
доставление русскому народу дополнитель-
ного права признаваться государствообра-
зующим т.е. права, которого лишены другие 
народы в силу отсутствия у них аналогично-
го статуса. В таком случае считать народы 
России равноправными уже не представляет-
ся возможным. 

Пункт г) статьи 71 теперь относит к ве-
дению Российской Федерации организацию 
публичной власти, в которую в соответствии 
с ч.3 ст.132 Конституции входят и органы го-
сударственной власти, и органы местного са-
моуправления. В итоге, по смыслу ст. 71 ор-
ганизация власти в местном самоуправлении 
находится в исключительном ведении феде-
рального центра, что противоречит ч.1 ст.131, 
согласно которой, определением структуры 
органов местного самоуправления занима-
ется население муниципального образова-
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ния самостоятельно. В п.1.1 ст.131, однако, 
имеется норма, позволяющая органам госу-
дарственной власти участвовать в формиро-
вании органов местного самоуправления, но 
без данной статьи, руководствуясь лишь ст.71 
Конституции, такого вывода сделать нельзя. 

Часть 1 статьи 67 допускает создание на 
территории Российской Федерации федераль-
ных территорий, которые Федеральным зако-
ном от 22.12.2020 N 437-ФЗ "О федеральной 
территории "Сириус" наделяются статусом 
публично-правового образования, имеющим 
органы публичной власти, осуществляющим 
в определенных случаях полномочия орга-
нов государственной власти Краснодарского 
края (в случае рассмотрения федеральной 
территории «Сириус») , органов местного са-
моуправления городского округа. По смыслу 
законодательства России, а именно Закона 
РФ "О торгово-промышленных палатах в 
Российской Федерации" и Гражданского Ко-
декса, публично-правовыми образованиями 
считаются Российская Федерация и субъ-
екты Российской Федерации. На основании 
приведенных умозаключений можно сделать 
вывод о том, что федеральная территория яв-
ляется также субъектом Российской Федера-
ции, однако, не указанным в числе таковых в 
ст.65 Конституции России. 

Также, считаю неуместным и противоре-
чивым упоминание Бога в Основном законе 
государства. В соответствии с ч.1 ст.14 Кон-
ституции, Российская Федерация является 
светским государством. Принцип светскости 
закреплён в Конституции и раскрыт подроб-
но в Федеральном законе "О свободе совести 
и о религиозных объединениях" от 26.09.1997 
N 125-ФЗ, в ч.2 ст.4 которого, установлено, 
что государство не вмешивается в опреде-
ление гражданином своего отношения к ре-
лигии. Однако из смысла ч.2 ст.67.1 Консти-
туции вытекает, что государство определяет 
большинство граждан Российской Федера-
ции как исповедующих веру в Бога. 

К тому же, светский характер государства 
предполагает наличие соответствующей 
нормативно-правовой основы его деятель-
ности. Нормативный правовой акт в данном 
случае должен содержать лишь официаль-
ные, строго определённые и общепринятые 
термины и понятия, тогда как понятие «Бог» 
не соответствует озвученным критериям, 
что может вызвать недопонимание со сторо-

ны граждан, не верующих в Бога, а верую-
щих в иные высшие силы, или же граждан, 
считающих себя верующими в Бога, но зани-
мающихся противозаконной деятельностью-
состоящих в религиозных объединениях, 
деятельность которых сопряжена с насилием 
над гражданами или иным причинением вре-
да их здоровью1. Полностью неясным оста-
ется конституционное положение о Боге для 
людей, неверующих в Бога. Атеисты не верят 
в существование какого-либо высшего все-
могущего существа, однако, им приходится 
смиряться с закреплением в Основном законе 
государства творца всего сущего, которого 
они считают мифическим. 

В свете выделенных противоречий, ду-
маю, стоит обозначить возможную необхо-
димость созыва Конституционного Собра-
ния. Такая потребность следует из того, что 
некоторые поправки к главам 3-8 Конститу-
ции все же затрагивают основы Конституци-
онного строя государства. В таком случае в 
соответствии с ч.2 ст.135 Конституции дол-
жен проводиться созыв Конституционного 
Собрания.

В научной среде нет единого мнения об 
определении Конституционного Собрания, 
не дает его и законодательство России. Од-
нако сравнение определений разных авторов 
дает нам понять, что в большинстве опреде-
лений прослеживается ряд общих характе-
ристик Собрания. Так, бесспорным является 
статус Конституционного Собрания как выс-
шего учредительного органа, деятельность 
которого направлена на изменение Консти-
туции.

К ведению Конституционного Собрания 
Российской Федерации можно отнести лишь 
то, что прямо указано в Конституции России 
или логически вытекает из ее положений. 
Так, к полномочиям Конституционного Со-
брания относятся:

1. подтверждение неизменности Консти-
туции Российской Федерации;

2. разработка проекта новой Конституции 
Российской Федерации;

3. принятие проекта новой Конституции 
России 2/3 голосов от общего числа членов 
Конституционного собрания;

4. вынесение проекта новой Конституции 
России на всенародное голосование;

5. установление порядка вступления в 
силу новой Конституции России.



2/202196

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Однако реализовать свои полномочия 
рассматриваемый орган может лишь после 
принятия соответствующего федерального 
конституционного закона, - который на дан-
ный момент не принят.

Таким образом, ряд поправок все-таки 
имеют противоречивый характер. Представ-
ляется полезным провести глубокий анализ 
норм Конституции на соответствие друг дру-
гу и основам Конституционного строя. Так-
же, думаю, стоит рассмотреть перспективу 
принятия федерального конституционного 
закона о порядке созыва Конституционного 
Собрания для дальнейшего его применения 
при необходимости.  
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Постановка проблемы. Укрепление де-
мократического правового характера Россий-
ского государства неизбежно влечет за собой 
соединение органов государственной власти 
и местного самоуправления в единую систе-
му публичной власти. Успешность решения 
разноплановых задач напрямую зависит от 
всех уровней власти, в том числе и муници-
пального, поскольку непрерывное сотруд-
ничество и координация действий всех ор-
ганов публичной власти ориентированы на 
оперативное принятие ключевых решений и 
успешную их реализацию.

Внесенные в Конституцию Российской 
Федерации в 2020 г. поправки послужили 
отправной точкой дальнейших изменений, а 
в ряде случаев – принятия новых норматив-
ных правовых актов, затронувших правовой 
статус органов публичной власти как фе-
дерального, так регионального и местного 
уровней. Показательным примером служит 
принятый 8 декабря 2020 г. Федеральный за-
кон «О Государственном Совете Российской 
Федерации», который в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и в целях 
обеспечения согласованного функциониро-
вания и взаимодействия органов, которые 
входят в единую систему публичной власти, 
определяет основы функционирования этой 
власти [4].

В условиях обновления содержания ч. 3 
ст. 132 Конституции Российской Федерации 
необходим углубленный анализ правового 
статуса органов местного самоуправления 
как органов публичной власти, особенностей 
их организации и деятельности в современ-
ной России.

Анализ исследований, посвященных дан-
ной проблеме, позволяет заключить о се-
рьезном росте публикационной активности 
в анализируемом направлении. До консти-
туционной реформы 2020 г. изучением эле-
ментов правового статуса органов местного 
самоуправления занимались Р. В. Бабун, Т. 
М. Бялкина, Н. И. Ерохин, А. А. Кочерга, А. 
А. Клишас, О. Е. Кутафин, В. В. Таболин, В. 
И. Фадеев, Е. С. Шугрина и др. Юридическая 
природа понятия органа публичной власти 
становилась объектом внимания С. А. Ава-
кьяна, Н. В. Анциферова, Н. Л. Мальцева, А. 
Н. Черткова, В. Е.Чиркина и др. 

После принятия поправок в Конституцию 
Российской Федерации увидели свет много-

численные научные работы, коллективные 
монографии, в которых серьезное внимание 
уделялось анализу этих поправок, в том чис-
ле затрагивающих местное самоуправление. 
Например, следует отметить коллективные 
монографии, подготовленные в Московском 
государственном юридическом университете 
и Российском университете дружбы народов 
[2, 3]. 

Проанализированная научная литература 
свидетельствует о наличии серьезного коли-
чества исследований по вопросам организа-
ции и деятельности органов местного само-
управления как органов публичной власти. 
Тем не менее, говорить об итогах развития 
местного самоуправления в свете конститу-
ционной реформы 2020 г. в данный момент 
преждевременно в силу того, что с момента 
начала преобразований прошло совсем не-
много времени. В то же время новая редакция 
ч. 3 ст. 132 Конституции Российской Федера-
ции позволяет по-новому взглянуть на ряд 
требующих решения вопросов, в частности, 
о месте органов местного самоуправления в 
системе публичной власти, об особенностях 
их взаимодействия с органами государствен-
ной власти после принятия Федерального за-
кона «О Государственном Совете Российской 
Федерации» и др. Поэтому целью настоящего 
исследования является попытка проследить 
тенденции развития местного самоуправ-
ления и его органов в условиях реализации 
поправок в Конституцию Российской Феде-
рации.

Основное содержание. В России как фе-
дерации действует многоуровневая система 
публичной власти, что закрепляет основной 
закон государства. Часть 3 ст. 132 Конститу-
ции Российской Федерации предусматривает 
реализацию взаимодействия федеральных, 
региональных и муниципальных органов 
власти на каждом уровне управления с уче-
том особенностей территорий [1].

Россию отличает сочетание центра-
листской и децентралистской тенденций в 
управлении государством, что объясняется 
в первую очередь обширной территорией и 
проживанием на ней многочисленных нацио-
нальностей. Организационная самостоятель-
ность местного самоуправления при этом 
раскрывается в положениях Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации» [5]. 
Взаимодействие органов публичной вла-

сти в России осуществляется на началах де-
концентрации. Это означает, что часть пол-
номочий отдельных органов передается от 
вышестоящего органа нижестоящему. Такая 
необходимость вызвана, прежде всего, про-
сторами государства и особенно отчетливо 
видна в ходе осуществления полномочий 
органами исполнительной власти. Подобная 
ситуация характерна при передаче полномо-
чий от органов государственной власти ор-
ганам местного самоуправления, ввиду того 
что данные полномочия передаются негосу-
дарственным органам публичной власти. В 
этих условиях можно говорить о распределе-
нии полномочий внутри системы органов пу-
бличной власти, к которым относятся органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Существование органов местного само-
управления как самостоятельного властного 
звена свидетельствует о наличии в Россий-
ской Федерации децентрализованной систе-
мы публичного управления. Органы мест-
ного самоуправления, помимо собственных 
полномочий, реализуют делегированные им 
государственные полномочия, что предусма-
тривает обновленная ч. 2 ст. 132 Конститу-
ции Российской Федерации, в соответствии 
с которой органы местного самоуправления 
вправе получить отдельные государственные 
полномочия при условии передачи им необ-
ходимых для осуществления этих полномо-
чий материальных и финансовых средств [1]. 
Кроме того, согласно обновленному варианту 
основного закона России права федеральных 
и региональных органов государственной 
власти в части наделения такими полномо-
чиями разделены, что позволяет конкретизи-
ровать их права при передаче необходимых 
полномочий органам местного самоуправ-
ления. Указанные выше обстоятельства сви-
детельствуют о дуализме местного само-
управления и о включении его в систему 
государственного управления.

Децентрализация государственного 
управления и самостоятельность населения 
в принятии решений по вопросам местного 
значения раскрываются, в частности, в по-
рядке изменения границ муниципального об-
разования. Так, согласно ч. 2 ст. 131 Консти-
туции Российской Федерации допускается 

изменение границ территорий, в пределах ко-
торых реализуется местное самоуправление, 
с учетом мнения жителей этих территорий, 
в порядке, устанавливаемом федеральным 
законом [1]. Новая редакция анализируемой 
части принципиально не отличается в части 
порядка определения границ муниципально-
го образования, сохраняя диспозитивность 
правовой нормы [1]. Население муниципаль-
ного образования вправе высказать свое мне-
ние по вопросу судьбы территории, на ко-
торой оно проживает. Однако законодатель 
не предусмотрел императивность непосред-
ственного волеизъявления жителей по дан-
ному вопросу. Такое полномочие осталось у 
представительного органа муниципального 
образования. Указанные обстоятельства по-
зволяют сделать вывод о возможных ограни-
чениях при учете позиции населения в связи 
с укрупнением муниципальных образований 
в ходе их юридического объединения.

Сочетание принципов централизации и 
децентрализации раскрывает ст. 133 Кон-
ституции Российской Федерации. Новая 
редакция статьи закрепляет, что местное 
самоуправление гарантируется правом на 
судебную защиту, на компенсацию допол-
нительных расходов, которые возникли в 
результате выполнения органами местного 
самоуправления во взаимодействии с орга-
нами государственной власти публичных 
функций, а также запретом на ограничение 
прав местного самоуправления, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами [1]. Анализ данной 
статьи позволяет сделать вывод о новом под-
ходе к организации деятельности органов пу-
бличной власти разных уровней в ходе реа-
лизации части своих полномочий. Впервые в 
основном законе России подчеркнуто право 
на компенсацию дополнительных расходов, 
понесенных органами местного самоуправ-
ления в результате осуществления совместно 
с органами государственной власти публич-
ных функций, которые предусматривает фе-
деральное законодательство. Указанные по-
ложения могут способствовать расширению 
возможностей органов местного самоуправ-
ления по реализации задач, которые ставят 
перед ними органы государственной власти. 
Тем не менее, обязательным условием явля-
ется взаимодействие органов местного са-
моуправления с органами государственной 
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власти, что обусловливает потребность при-
нятия взвешенных решений внутри единой 
вертикали органов публичной власти, что со-
гласуется с нормами ч. 3 ст. 132 Конституции 
Российской Федерации об отнесении органов 
местного самоуправления и органов государ-
ственной власти к единой системе публич-
ной власти в России [1].

Выводы. Анализ конституционных но-
велл свидетельствует о дальнейшем усиле-
нии вертикали власти и формировании об-
новленной модели управления в Российской 
Федерации. Органы государственной власти 
и органы местного самоуправления облада-
ют публично-властными полномочиями, что 
позволяет объединить их в единую систему 
публичной власти. В то же время соедине-
ние этих институтов в единое целое требует 
разграничения компетенции органов власти 
разных уровней, детального законодательно-
го закрепления их взаимодействия и подчи-
ненности ввиду того, что в основном законе 
России такие разграничения присутствуют 
обобщенно и требуют детализации в феде-
ральном законодательстве.
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Одной из основных угроз национальной 
безопасности в Российской Федерации стал 
рост незаконно работающих иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Следует со-
гласиться с теми учеными, которые причис-
ляют незаконную миграцию к основным вы-
зовам и угрозам стабильности и безопасности 
не только отдельно взятых государств, но и 
целых регионов мира. Например, по оценке 
некоторых экспертов, в России на одного за-
конно работающего иностранца приходится 
десять незаконно работающих мигрантов [1, 
с.8].

Стоит отметить и тот факт, что Россия яв-
ляется наиболее экономически развитым го-
сударством на постсоветском пространстве, 
а также крупным центром, куда стремятся 
большинство миграционных потоков насе-
ления. Связано это, в первую очередь, с тем, 
что Россия обладает очень выгодным геогра-
фическим положением, а также является са-
мой большой страной по протяженности гра-
ницы в мире, граничащей с государствами 
Европы и Азии. Также причинами незакон-
ной миграции в Россию могут послужить вы-
сокий уровень безработицы, низкий уровень 
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оплаты труда, экономическая и политическая 
нестабильность в ряде стран СНГ.

В статье 1 Соглашения о сотрудниче-
стве государств - участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с неза-
конной миграцией сказано, что: «к незакон-
ным мигрантам относят граждан из третьих 
государств и лиц без гражданства, которые 
нарушили порядок въезда на территорию го-
сударства, выезда и пребывания». [2, c.12].

На сегодняшний день в Российской Феде-
рации действует Концепция государственной 
миграционной политики на период до 2025 
года. В данном указе установлено, что «под 
незаконной миграцией принято понимать 
перемещения в Российскую Федерацию с на-
рушением действующего законодательства 
России, которое касается въезда, пребывания 
и выезда иностранных граждан, а также за-
нятия трудовой и иной деятельностью». Дан-
ная концепция представляет собой актуали-
зацию целей, задач и основных направлений 
деятельности Российской Федерации в сфере 
миграции на период до 2025 года.

По оценкам Министерства внутренних 
дел Российской Федерации количество ми-
грантов с учетом нелегальных трудящихся 
в стране за 2020 год составило около 5,5- 6 
миллионов человек. Обычно, по данным ве-
домства, их число доходит до 11 миллионов 
человек. За 12 месяцев 2020 года террито-
риальными органами МВД было пресечено 
около 50.000 правонарушений, связанных с 
незаконным осуществлением трудовой де-
ятельности иностранными гражданами и 
лицами без гражданства (ст. 18.10 КоАП). 
Эти показатели на 40% меньше, чем в 2019 
году, - заявили в ведомстве. На мой взгляд, 
уменьшение почти в два раза прибывших 
иностранцев и количества совершенных 
правонарушений связано, в первую очередь, 
со вспышкой эпидемии «коронавирусной ин-
фекции» в конце 2019 года.

Касаемо качественного состава, исходя 
из данных Международной организации по 
миграции (МОМ) среди всех незаконных 
мигрантов приблизительно 35% составляют 
граждане из стран бывшего СССР; 32% из 
стран «старого» зарубежья, у которых объ-
явленная цель въезда не соответствует дей-
ствительным намерениям и занятиям; около 
13% въезжающие нелегально с недействи-
тельными или поддельными документами, 

в обход контрольно-пропускных пунктов и 
так далее, а остальные 20% - различного рода 
«транзитные» мигранты» [3, c.2].

Стоит отметить, что в Россию в наи-
большем количестве мигрируют граждане 
из стран СНГ, остальную часть составляют 
граждане из стран дальнего зарубежья, а 
именно из Юго - Восточной Азии. Из всех 
потоков незаконной миграции, которые на-
правлены на территорию Российской Феде-
рации, преобладают граждане Таджикиста-
на, Узбекистана, Азербайджана, Армении и 
Киргизии, а также граждане Китая, Вьетна-
ма, Афганистана, Ирана, Пакистана, Анголу 
и Шри-Ланку.

Проанализировав вышеперечисленные 
определения незаконной миграции, можно 
сделать вывод о том, что с точки зрения Рос-
сийского законодательства незаконная ми-
грация возможна только внешняя, то есть, 
когда иностранный гражданин пересек гра-
ницу государства в нарушении действую-
щего миграционного законодательства. Как 
было отмечено ранее, такое определение 
является зауженным, поскольку определя-
ет только внешнюю миграцию. Объяснение 
этому есть, поскольку ответственность за 
незаконную внутреннюю миграцию в Рос-
сии ввели только в 2013 году. Кроме того, в 
сравнении с международной миграцией вну-
тренняя миграция является более безобид-
ным правонарушением, поскольку не несет 
серьезных угроз для государства, а также по-
следствий, кроме как обыкновенного штрафа 
для лиц, совершивших такую незаконную 
миграцию.

В отличие от внутригосударственных 
незаконных мигрантов, внешние являются 
куда более бесправными. Объясняется это 
тем, что внешние незаконные мигранты об-
ходят правовое регулирование государства 
из-за особенностей своего незаконного по-
ложения. У таких мигрантов нет прав поль-
зоваться социальной поддержкой и медицин-
скими услугами, а также их почти нереально 
привлечь к выполнению обязанностей, кото-
рые установлены государством. Примером 
может послужить то, что нелегалы не платят 
налоги.

Ранее упомянутый Жеребцов А. Н. в свое 
время верно подмечал по этому поводу: «по-
ток незаконной миграции представляет со-
бой один из многочисленных и негативных 



2/2021 103

SOCIAL-HUMANITARIAN REVIEW

миграционных потоков, который складыва-
ется из различных потоков незаконных вну-
тренних и внешних мигрантов. Последняя 
разновидность миграционного потока имеет 
наибольшее негативное влияние на социаль-
ные, экономические и миграционные процес-
сы, происходящие в Российской Федерации, 
поскольку связана с внешним незаконным 
притоком населения на территорию Россий-
ской Федерации» [4, c.12].

Исходя из законодательства Российской 
Федерации, существует несколько способов 
стать незаконным мигрантом:

а) пересечение границы государства без 
необходимых документов или в случае, если 
они поддельные ( виза, паспорт и так далее);

б) нарушение цели своего пребывания в 
принимающей стране. К примеру, иностран-
ный гражданин приехал в качестве туриста, 
но по истечению срока пребывания в стране 
решил остаться и устроиться на работу на не-
легальной основе;

в) нарушение режима пребывания на кон-
кретной территории (отсутствие регистра-
ции или постановки на миграционный учет).

Стоит отметить, что вышеописанные 
пункты «а» и «б» применяются к внешним 
мигрантам, а пункт «в» может быть приме-
нен и к внутригосударственным мигрантам 
с дальнейшим привлечением к ответствен-
ности.

Далее стоит рассмотреть статью 4 Феде-
рального закона Российской Федерации от 
25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», где говорится, что: «иностранные 
граждане могут пользоваться правами и не-
сти обязанности наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации, за исключением случа-
ев, которые прямо указаны в законе». Однако, 
нормы данного закона будут распространять-
ся лишь на тех иностранных граждан, кто на-
ходится на территории государства легально. 
Незаконные же мигранты, находясь в стране, 
не могут свободно осуществлять свои права 
и приобретать обязанности до тех пор, пока 
они не будут признаны законными. Соответ-
ственно до наступления этого момента лица 
подлежат выявлению и дальнейшему наказа-
нию.

Зачастую к незаконным мигрантам при-
меняют те нормы, которые содержатся в 
кодексе Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. Также нор-
мы, которые устанавливают ответственность 
для незаконных мигрантов содержатся и в 
Уголовном кодексе Российской Федерации. 
Например, «статья 322 Уголовного кодекса 
Российской Федерации устанавливает уго-
ловную ответственность в отношении лиц, 
которые незаконно пересекли границу го-
сударства. Статья 322.1 Уголовного кодекса 
устанавливает ответственность за организа-
цию незаконной миграции, а статья 322.2 за 
фиктивную регистрацию гражданина Рос-
сийской Федерации по месту своего пребы-
вания или жительства в жилом помещении. 
Также существует и статья 322.3 по которой 
ответственность наступает за фиктивную 
постановку на учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в Российской 
Федерации». 

Анализируя данные статьи, стало понят-
но, что незаконные мигранты могут быть 
привлечены к ответственности только по ста-
тье 322 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, а именно незаконного пересечения 
границы государства. Что касается статей 
322.1 и 322.2, то здесь к ответственности при-
влекаются лица, осуществляющие ввоз не-
законных мигрантов на территорию России. 
Также, статья 322.2 по подтверждает мнения 
ранее упомянутых ученых исследователей, 
которые выделяют не только внешнюю неза-
конную миграцию, но и внутреннюю.

По итогу, к незаконной миграции будет 
относиться 4 состава преступлений, содер-
жащихся в Уголовном кодексе Российской 
Федерации, но к незаконным мигрантам воз-
можно применить лишь 1 из них. Однако, 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях включается в 
себя намного больше составов, отнесенных 
к незаконной миграции. Так, в главе 18 «Ад-
министративные правонарушения в области 
защиты государственной границы Россий-
ской Федерации и обеспечения режима пре-
бывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской Фе-
дерации» содержится 19 составов и 15 из них 
будут применяться в отношении незаконных 
мигрантов.

Нормы, которые содержатся в Кодексе 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в отношении неза-
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конных мигрантов можно поделить на 3 
категории. Во-первых, это нормы, предусма-
тривающие ответственность за нарушение 
режима границы, в том числе пересечение 
без необходимых документов (статьи 18.1-
18.4 и 18.8 КоАП). Во- вторых, нарушение 
правил пребывания на территории России 
(статьи 18.8, 18.9, 18.11, 18.12,18.18 КоАП). 
В-третьих, нормы, предусматривающие от-
ветственность за осуществление незаконной 
трудовой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации (статьи 18.10, 18.13-18.17).

Таким образом, ответственность неза-
конных мигрантов в сравнении с законны-
ми гражданами является более повышенной, 
поскольку они являются лицами, которые 
нарушили миграционное законодательство 
Российской Федерации. Также анализ норм 
вышеуказанных кодексов и федеральных за-
конов Российской Федерации позволяет вы-
делить виды наказаний, которые применяют-
ся к незаконным мигрантам.

В Уголовном кодексе в качестве видов на-
казаний предусмотрены штраф, обязатель-
ные работы, исправительные работы, при-
нудительные работы, ограничение свободы и 
лишение свободы.

В Кодексе об административных право-
нарушениях выделяют такие наказания, как 
предупреждение, наложение административ-
ного штрафа, административное выдворение 
за пределы России, а также конфискацию 
орудий совершения и предмета администра-
тивного правонарушения.

Рассмотрев понятие ответственности не-
законных мигрантов, можно прийти к выво-
ду, что ответственность в статусе незакон-
ного мигранта является одним из главных 
элементов правового статуса и устанавли-
вается большим количеством действующих 
норм права.

Таким образом, одним из главных и при-
оритетных направлений в государственной 
миграционной политике Российской Федера-
ции является эффективное противодействие 
незаконной миграции, представляющей ре-
альную угрозу безопасности личности, рос-
сийскому обществу и государству. 
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