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Раздел 1. ТРУДЫ УЧЕНЫХ-ПРАВОВЕДОВ 

 
Авдеев Д.А. 

ПРАВОВАЯ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Авдеев Д.А. ПРАВОВАЯ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация. Автор анализирует современное состояние обеспечение правовой свобо-
ды личности в Российской Федерации. На примере мер, направленных на борьбу с распро-
странением коронавирусной инфекции COVID-19 и процедуре принятия поправок в 2020 го-
ду, а также правовых последствий Специальной Военной Операции, выявляет некоторые 
проблемы, влияющие на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

Ключевые слова: права человека, конституционно-правовая реформа 2020, правовая 
свобода личности, коронавирусная инфекция COVID-19, СВО, Российская Федерация. 

 
Доброй традицией стало проведение в г. Курск ежегодной научно-

практической конференции, посвященной правам человека, в рамках которой 
обсуждаются различные аспекты, касающееся данной тематики, освещается 
достаточно широкий спектр вопросов. Подобные мероприятия выступают не 
только площадкой, где предоставляется возможность обсудить назревшие про-
блемы, высказать свою позицию (мнение), поделиться теми или иными пред-
ложениями научно-исследовательского характера, подискутировать с коллега-
ми, но и свидетельствуют об актуальности обсуждаемых вопросов, имеющих 
как теоретическое и так и правоприменительное значение для отечественной 
юридической науки и практики. Следует признать, что проблематика, связанная 
с обеспечением прав человека в России еще долгое время будет актуальной и 
«архиважной» в силу особенностей историко-правового развития отечествен-
ной государственности. 

В настоящее время, в свете известных событий последних лет (коронави-
русная инфекция COVID-19, конституционно-правовая реформа 2020 года, 
проведение Специально Военной Операции, международные антироссийские 
санкции, дипломатическая недружелюбность ряда государств и проведение ан-
тиконституционной политики в отношении российских граждан и пр.) ставят 
под сомнение важность и значимость конституционных положений и норм, ко-
торыми регламентируется правовая свобода личности во многих зарубежных 
странах. Так, выглядит весьма сомнительным ситуация, когда при провозгла-
шении, ставшими уже юридически банальными тех или иных свобод человека, 
к числу которых можно отнести свободу слова, свободу передвижения и выбор 
место пребывания и жительства, равенство всех граждан в правах и свободах 
вне зависимости от тех или иных дискриминационных факторов, видна обрат-
ная картина – полное игнорирование таких положений конституции и наруше-
ние прав и свобод человека. Можно сказать, что представления о «конституци-
онно-правовых европейских достижениях в области прав человека» рухнули в 
один момент, когда русскоговорящих людей, находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации, притесняют по национальному или по языковому призна-
ку. При этом сами же европейцы, выступают против каких бы то ни было дис-
криминаций по национальному, религиозному и иным признакам, выступают за 
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правовую свободу каждого человека, а фактически, мы становимся свидетеля-
ми обратного. 

В этой связи ставится под сомнение вся система международного гумани-
тарного права, все правовые ценности, которые признаются большим госу-
дарств-участников Организации Объединенных Наций, включая европейское 
пространство, где приняты свои документы, устанавливающие права и свободы 
человека и гражданина (Европейская конвенция по правам человека 1950 года), 
а также успешно функционирует Европейский Суд по правам человека. 

Однако, объективности ради и, если быть достаточно откровенными пе-
ред самими собой, то нельзя не замечать существующие и внутринациональные 
проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина, которые, напри-
мер, в особенности проявили себя в период так называемого режима «самоизо-
ляции» во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В ча-
стности, дело доходило до абсурда, когда людей не пускали в торгово-
развлекательные центры или иные общественные места в отсутствии масок или 
же QR кода о соответствующей вакцинации, которая, в свою очередь, была 
добровольной. Иными словами, свобода передвижения, предусмотренная Кон-
ституцией Российской Федерации, безосновательно ограничивалась под раз-
личного рода неправовыми предлогами и основаниями. Так, в ряде субъектов 
Российской Федерации главами были установлены ограничения прав и свобод 
человека и гражданина, в связи с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 [1, с. 8-9]. Например, в Москве и Московской области с 30 марта 
2020 года был введен режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости 
от возраста. Покидать дом можно было только в случае необходимости получе-
ния экстренной медицинской помощи, обязательных поездок на работу, похода 
в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора, соблю-
дение социальной дистанции 1,5 метра, за исключением такси и пр. [2].  

Нарушение правовой свободы личности можно было увидеть в принуди-
тельной вакцинации граждан при юридическом закреплении ее добровольного 
характера, что походило на очередной нонсенс, выражающейся в тезисе – «вы 
можете не вакцинироваться (не ставить никаких прививок), но мы Вас отстра-
няем от работы, без сохранения заработной платы». Все на себе испытали эти 
ограничения, часто возникающую неопределенность (аморфность) в реализа-
ции, в особенности при полетах в самолете, когда никаким образом нельзя было 
обеспечить социальную дистанцию, а ношение масок во время полета априори 
вызывало сомнительность и никаким образом ничего не гарантировало. 

Вызванный обстоятельствами этой злополучной инфекции изменился 
учебно-образовательный процесс на всех уровнях образования – начиная со 
среднего и заканчивая высшим. Переход на дистанционную систему образова-
ния (онлайн) существенно повлиял на реализацию гражданами конституцион-
ного права на образование. Применение дистанционных технологий и онлайн-
методов обучения, безусловно, имеет свою положительную сторону, однако, 
онлайн образование не должно полностью вытеснять привычную систему обра-
зования, более того, заменять ее. Как показала практика, только гибридный 
подход к системе образования (использование офлайн и онлайн методов обуче-
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ния) могут дать тот необходимый эффект в конечном результате. Тем не менее, 
считаем, что очный формат образования является доминирующим и должен ос-
таваться превалирующем. 

Безусловно мы понимаем заботу органов публичной власти о здоровье 
населения страны и создание условий максимально препятствующих распро-
странению заболеваний этой инфекции, тем не менее, возникает вопрос о соот-
ветствии всех этих правовых ограничений положениям части 3 статьи 55 Кон-
ституции, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом (выделено нами – Д. А.) только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. Следовательно, что мешало феде-
ральному законодателю принять соответствующий нормативно-правовой акт, 
устанавливающий единые правила для всех граждан?  

Если 2020 год стал годом распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 во всем мире, представляя собой, по сути, международное бедствие, 
то в Российской Федерации это год вошел в отечественную историю государст-
венного строительства как год конституционно-правовой реформы, которая и 
получила нарицательное наименование «реформа 20 20». 

Процедура внесения конституционных поправок неоднозначно была вос-
принята юридическим сообществом, в силу того что были нарушены многие 
процедурные моменты их принятия. В частности, поддерживая в целом ини-
циативу Президента Российской Федерации о проведении общероссийского го-
лосования по одобрению поправок в Конституцию, нельзя не отметить, ее из-
лишний характер, в силу того факта, что порядок принятия поправок не преду-
сматривает какое-либо голосование или народное одобрение. В целом можно 
выделить две группы замечаний относительно проведенной реформы, которые 
касаются, во-первых, сугубо формально-процедурных моментов внесения из-
менений в соответствующие главы Конституции Российской Федерации и, во-
вторых, содержание самих поправок как таковых [3, 55-56]. 

Еще одним обстоятельством, которое не могло не отразиться на состоя-
нии прав и свобод человека и гражданина, а, следовательно, на их реализации, 
стало проведение Специальной Военной Операции (далее – СВО), которая на-
чалась 24 февраля 2022 года [4]. В рамках данной статьи мы не собираемся 
оценивать, анализировать проведение СВО с сугубо политических, социально-
экономических, материально-финансовых, духовно-культурных и иных пози-
ций, так как это выходит далеко за ее рамки и, отдадим подобное оценивание 
на откуп иных специалистов и экспертов. Сама СВО, равно как и ее последст-
вия, интересуют нас сугубо лишь с юридических позиций. Оговоримся сразу, 
чтобы читателю данной статьи была ясна позиции автора этих строк, для кото-
рого важным является национальная безопасность Российского государства, 
незыблемость его суверенитета, не менее важным, обеспечение правовой сво-
боды личности в родном Отечестве. 

Однако, человеческое общество, а тем более современное, отличается 
большим разнообразием взглядов, как и возможностью их трансляции через 
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существующие средства массовой коммуникации, включая интернет. Известно, 
что свобода слова и мысли является одним из ключевых, естественных, по на-
шему мнению, священных прав человека. В свое время Вольтер как-то сказал, 
фразу, которая по истине, стала определяющей в последующем – «я не согласен 
ни с одним вашим словом, но готов умереть за ваше право его высказать». Без-
условно, в любом социуме всегда есть люди, которые могут не разделять ту или 
иную позицию, не соглашаться с проведением той или иной политики, отвер-
гать те или иные предложения и т. д. В этом и заключается многообразие чело-
веческого мира, его сущность. Как говорится «сколько людей – столько и мне-
ний». Главное, конечно же, чтобы такая свобода слова на нарушала конститу-
ционные принципы общественного и государственного устройства, в основе 
которых лежит правовая свобода личности. В этой связи люди обладают или же 
наделяются различными правами и свободами, которые позволяют им выра-
жать свою политическую волю – на выборах и референдумах [5], на различного 
рода публичных мероприятиях (речь идет о собраниях, митингах, демонстраци-
ях, пикетах и шествиях) [6], которые имеет важное значение в общественно-
политической жизни страны [7]. В действительности, и это ни для кого не сек-
рет, когда люди выходили на пикеты, выражая свою гражданскую позицию, 
или писали свое мнение относительно происходящих событий в различного ро-
да социальных сетях, в итоге привлекались к административной и даже к уго-
ловной ответственности. 

Отечественная история государства и права изобилует множеством при-
меров, когда высказывания, в особенности политико-правового характера, 
встречали жесткие ответные меры со стороны государства в лице чиновников 
(должностных лиц), что в последующем находило отражение в последствиях 
уголовно-репрессивного характера – ссылки, ограничения в правах, каторга, 
лишение тех или иных прав и свобод, тюрьма, расстрел …. Может поэтому в 
России всегда есть место «неблагонадежным элементам», «неугодным лицам», 
«агентам мирового империализма», «врагам народа», «иностранным агентам». 
При этом количество людей, относящихся к указанным выше категориям со-
ставляло значительное количество. Доходило до репрессий целых народов и 
народностей (!) и их принудительном переселении как неблагонадежных, то 
есть целый народ, или люди какой-то одной национальности, представляли уг-
розу всему обществу и государству. 

Подобные факты в настоящее время могут вызывать недоумение и кон-
ституционно-правовое призрение, в силу недопустимости подобного в совре-
менном правовом государстве, позиционирующем себя как цивилизованное, 
социальное и конституционное. Как указывает Д.Д. Коновалов «при всех дос-
тоинствах российской конституционной модели социального государства ос-
новная стратегическая проблема его построения заключена в значительном 
расхождении конституционных норм с реальной социальной политикой, прово-
димой в нашей стране» [8, с. 25]. Усугубляет ситуацию, на наш взгляд, старая 
проблема – низкий уровень правосознания российских граждан и степень пра-
вовой зрелости российского общества. 
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Резюмируя вышеизложенное отметим, что реализация правовой свободы 
личности, как признаваемой конституционной ценностью, в современной Рос-
сии имеет свои как правовые, так и неправовые основания. Безусловно, что все 
ратуют за реализацию конституционных принципов и положений, в особенно-
сти за обеспечение правовой свободы личности. Осталось за малым – соблю-
дать конституционные нормы, следовать принципу, что осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 
лиц, понимать, что основное предназначение государства, как политической 
организации общества является, создание условий для гармоничного сочетания 
и баланса с одной стороны частных, а с другой стороны публичных интересов. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов соблюдения прав человека в 

условиях угрозы международной безопасности. В статье представлен анализ современного 
состояния института прав человека с позиций международного права, в условиях военных 
конфликтов, и эффективности реагирования международных организаций и принятия ими 
соответствующих мер. 

Ключевые слова: подход к правам человека, достоинство, мораль, этика, личность, го-
сударство, нравственные ценности. 

 
1948 год прошлого столетия ознаменовался прогрессивным декларирова-

нием важного международно-правового института Всеобщей декларации прав 
человека, в основу которой были положены совершенно бесчеловечные факты 
результатов второй мировой войны и победы на нацизмом, как экстремистской, 
расистской идеологией и фашизмом, и видом ее общественно-политического, 
диктаторского режима – фашизма. Данное утверждение в отношении нацизма и 
фашизма является абсолютно бесспорным, так как доказано фактически и про-
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цессуально в ходе известного, показательного, легитимного и эталонного 
Нюрнбергского процесса. 

Идея принятия Всеобщей декларации прав человека, в своей преамбуле 
утвердила главные ценности мирового сообщества – повсеместное признание 
достоинства человека, присущего всем членам человеческой семьи, равных и 
неотъемлемых их прав, являющихся основой их свободы, справедливости и 
всеобщего мира [1]. 

История человечества по сути это история войн, различных масштабов и 
тяжести последствий, которые должны были лечь в основу не только понима-
ния, но и осознания необходимости поддержания международной безопасно-
сти, недопущения возникновения угроз, как откровенно завоевательного (борь-
ба за природные, территориальные и иные ресурсы), так и с идеологической 
подоплекой, когда подрываются традиционные, единственно правильные чело-
веческие ценности. 

Современный этап развития международного права и международных 
отношений проявляет себя достаточно агрессивно на фоне смены исторической 
эпохи материальных ценностей и политико-экономических парадигм, на прин-
ципиально новую формацию - развитие человеческой семьи и общества, защи-
ты природной среды и осознания зависимости от экологических процессов. 
При этом, хотелось бы подчеркнуть, распространение, навязывание и пропа-
ганду глобалистской элитой таких образов жизни человека, которые нацелены 
на разрушение прав человека. 

В свою очередь, формирование современной новой формации и ее пара-
дигм – это переоценка навязанной пропаганды, которая является ориентиром 
исторически подтвержденных, положительно результативных морально-
нравственных устоев, духовных ценностей и истинным пониманием прав чело-
века, как залога международной безопасности в целом. 

Права человека, которые были закреплены во Всеобщей декларации прав 
человека, – это есть сохранение человеческой семьи, как биологического и со-
циального вида. Именно в этом подчеркиваются человеческие разум и совесть, 
которыми руководствуются люди в своей деятельности, основанной на духе 
братского отношения людей друг к другу, вне зависимости от их расовой, тер-
риториальной принадлежности, в том числе политического, правового и меж-
дународного статуса страны, религиозных и политических убеждений, финан-
сово экономического статуса. 

Современный период глобального геополитического изменения мира ха-
рактеризуется нарушением прав человека вопреки нормам, принятым в между-
народном праве и его отраслях, что является основой возникновения конфлик-
тов, в том числе военного характера. 

В этой связи, хотелось бы отметить, что парадигмой международного 
права сегодняшнего дня выступает, отсутствие должной международно-
правовой деятельности международных организаций, цели которой сводятся к 
поддержанию мира и международной безопасности. 

Мы ни в коем случае не умаляем значимость международных организа-
ций, в частности ООН, Управление ООН по правам человека, иные структур-
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ные комитеты, имеющиеся правозащитные механизмы, например, Совет по 
правам человека и его специальные процедуры в лице работы экспертов и спе-
циальных рабочих групп, но их деятельность в области мониторинга, оценки и 
анализа нарушения прав человека в зонах конфликта показывает их серьезную 
международно-правовую несостоятельность. 

Рассматривая международно-правовую составляющую, как поддержку 
правовыми механизмами заинтересованным сторонам, которые находятся в со-
стоянии военных конфликтов, можно отметить, слабость института соблюдения 
прав человека. 

По нашему мнению, ООН, как международная организация, призванная в 
соответствии со своим уставом обеспечивать и защищать международную 
безопасность, в том числе по соблюдению прав человека, дискредитировала се-
бя в части защиты населения, в том числе детей и уязвимых слоев общества, 
Донбасса, Палестины, стран Африканского континента, от деструктивных по-
литических режимов с радикальной националистической и неонацистской 
идеологией, а также недопущения распространения такой идеологии. 

Фактически ООН и ее структурные элементы не используют в полной 
мере имеющиеся правовые механизмы и нормы международного права для уре-
гулирования точек международного напряжения. 

Данный фактор позволяет нам отметить, что ООН в недостаточной сте-
пени использует свои правовые полномочия и статус: независимости, возмож-
ности международно-правовые руководящие начала в обеспечении и защите 
прав человека, в тех регионах, которые претерпевают последствия военных 
конфликтов. 

Права человека, их международная защита, закрепленная во Всеобщей 
декларации прав человека, однако имеется неопределенность в плане определе-
ния их сущности и роли в международном праве.  

В частности, возникает вопрос, а что должно пониматься под правами че-
ловека, который влечет за собой постановку другой проблемы – санкций и при-
нуждений в отношениях, которые влияют на сущность рассматриваемого явле-
ния – права человека в международном праве.  

Подчеркнем, что концепция прав человека взаимосвязана и взаимообу-
словлена с понятиями морали, нравственности и традиционных ценностей, 
принятых в обществе, как условия успешной их реализации, но которые в со-
временном мире достаточно часто и грубо нарушаются, в связи с политическим 
давлением.  

Думается, что обозначенные проблемы следует рассматривать с точки 
зрения источника формирования таких прав, как религиозные воззрения, устои, 
традиции общества и государства. 

Как нами отмечалось ранее, права человека, как один из правовых инсти-
тутов и современных отраслей международного права, находятся в зависимости 
и взаимообусловленности с существованием в окружающей природной среде, 
на основе имеющейся системой человеческих ценностей.  
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К таким ценностям можно отнести: достоинство и нравственность, мо-
раль, уважение, образованность и просвещение, ментальное и физическое здо-
ровье, семья, как ячейка общества и государство). 

В международном праве, имеются дискуссионные доктрины и идеологи-
ческие подходы к правам человека. Основу прогрессивных идей на концепцию 
прав человека заложил в XVII веке Дж. Локк, рассматривая теорию государст-
венности, как общественного договора, где он аргументировал и провозглашал 
существование неотъемлемых прав человека: право на жизнь и свободу, право 
иметь собственность, и фактически отразил теорию естественного права [2, с. 
98]. 

Касательно позитивистской теории, акцент ставится на роли государства, 
облекающего права в закон, независимо от моральных устоев общества, что 
достаточно легко устанавливается.  

Однако, выявление запроса на закрепление какого-либо права достаточно 
трудно определятся, так как связано с психологической составляющей людей, 
как членов какого-либо общества или государства. 

В настоящее время, существуют несколько точек зрения относительно 
подходов к правам человека: западный подход, подход стран так называемого 
«третьего мира», а также подход Союза ССР, который, по нашему мнению, яв-
ляется наиболее правильным, как с теоретических, так и практических позиций. 

Западный подход к правам человека, основывается и акцентирует граж-
данские и политические права, как возможность ограничивать властные струк-
туры государства и выражать мнение личности по идеологическим вопросам 
развития общества. 

По нашему мнению, данный подход, не лишен смысла, но имеет опреде-
ленный утопический оттенок, а именно природу самой личности, которая мо-
жет выражаться в ошибочных воззрениях и приводит к утрате основных ценно-
стей, морали и нравственности.  

С другой стороны, западный подход дает возможность властным струк-
турам государства использовать мнимые свободы и права, с целью манипуля-
ции мнением общества и отвлечением его от реального участия во внутригосу-
дарственных делах. 

Достаточно содержательной является позиция Н. Макиавелли, что «пре-
жде чем управлять общественным мнением, его нужно смутить, сбить с толку 
ошеломляющими противоречиями, беспрестанно отвлекать его, слепить всяче-
скими сенсациями и незаметно увести с пути истинного», и в продолжении 
«один из главных секретов нашего времени состоит в том, чтобы пользоваться 
предубеждениями и страстями народа для смешения основ, делающего невоз-
можным всякое взаимопонимание между людьми, говорящими на одном языке 
и имеющими общие интересы» [3, с. 221]. 

Позиция стран «Третьего мира» носит неустойчивый характер, который 
выражается в основном акценте на то, что в силу их экономического и полити-
ческого положения в недостаточной степени учитывается их равенство и суве-
ренитет на международной арене в сфере социально-экономических прав.  
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Отметим, что именно страны «Третьего мира» подвергались достаточно 
длительной колонизации западными странами, и в силу этого находятся на раз-
личных этапах своего развития.  

Это послужило тому, что социальные, гражданские и политические права 
утратили приоритет над правами экономического характера, что безусловно за-
служивает отдельного научного рассмотрения. 

Нам представляется, что наиболее оптимальным с правовых позиций вы-
ступает подход к правам человека, который был выработан учеными и практи-
ческими работниками Союза ССР. 

Позиция СССР определяла приоритет и значимость государства в обеспе-
чении основных прав и свобод человека, в целях защиты мира и международ-
ной безопасности. 

Совершенно прав Тункин Г.И., который отмечал, что содержание прин-
ципа уважения прав человека в международном праве сосредоточено на обя-
занностях государства, а не на личности, которая не является субъектом меж-
дународного права, и права которой не предоставляются договорами по правам 
человека [4, с. 129]. 

Подчеркнем, именно государство является основным образованием на 
котором формируются, развиваются и существуют общества.  

Этот фактор также определяется экономической основой, как базисом 
страны, и только потом ее политической надстройкой с социальными гаран-
тиями, так как затрагивает естественные потребности человека – в качествен-
ных еде, воде, воздухе, отдыхе, наличии безопасного и гарантированного труда, 
выражении своей политической воли и возможности передачи народом полно-
мочий управления страной. 

Кроме того, в современных условиях международной безопасности под-
ход, отмеченный Тункиным Г.И. не только полностью соответствует приорите-
там в области прав человека, но и возводит их к особой категории прав, а имен-
но правах: на жизнь и гуманное обращение, на самоопределение народа и гра-
жданство, коллективные права, честь и достоинство человека. 
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Аннотация. В статье рассматривается исторический аспект семейного обычая «похи-
щение невест». Его корни уходят в глубокую древность, когда брак воспринимался как акт, 
подразумевающий не только объединение двух людей, но и консолидирование семейных ро-
дов. Этот обычай отражает не только культурные и социальные аспекты, но и исторические 
реалии, в которых существовали различные общества. 
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Несмотря на то, что кража невесты не является отдельным составом уго-

ловного преступления и считается старым обычаем, на сегодняшний день дан-
ная форма заключения брака до сих пор встречается на территории Российской 
Федерации. Кража невесты или умыкание является одной из форм нарушения 
прав женщины, вследствие которого жертве причиняется психологический и 
физический вред. Такая форма принуждения к браку встречается в традицион-
ных обществах, где сохраняются патриархальные устои и стереотипы о роли 
женщины в обществе. 

История данного обычая берет свое начало задолго до образования Древ-
нерусского государства, похищение девушки с целью насильственной женить-
бы впервые было упомянуто в Ветхом Завете, который был написан в период с 
XIII по I в. до н.э. После войны Израиля и коленом Вениамина израильтяне раз-
решали выжившим вениаминитянам похищать невест каждый год во время 
праздника в Силоме «похищение девиц Силомских». Также древнеримские ис-
торики отмечали, что город был заселен исключительно мужчинами. Однажды 
римляне устроили праздник и пригласили жителей соседских племен, а после 
неожиданно бросились на безоружных и похитили девушек с целью вступления 
в брак [1, c. 52-53]. 

Система отечественного семейного права, в своём современном виде, 
восходит корнями к истокам возникновения российской государственности и 
становление правовой системы. Семейные правоотношения являются одними 
из ключевых в системе общественных отношений. Семья во все время являлась 
важнейшим элементом общины. Древние племена представляли собой мало-
численные группы людей, связанных между собой в первую очередь кровными 
узами, влиянию которых придавалось особое значение в культурном аспекте. 
Жители Древней Руси не являлись исключением, хотя в их обществе активно 
зарождались основы государственности. К сожалению, исторических источни-
ков, повествующих о жизни язычников, не сохранилось. Это связано с тем, что 
письменность на Руси начала развиваться лишь с принятием христианства. Тем 
не менее определенные выводы мы можем сделать, изучив ранние правовые ис-
точники, и летописи, первые из которых появились уже в XI веке. В данных ис-
точниках прослеживается как менялось древнерусское общество столкнувшись 
с новыми христианскими традициями и как решались конфликты обрядов язы-
ческих и церковных. 
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В Древней Руси существовали такие источники, как летописи и правды и 
именно в них содержалось первое упоминание о браке и семейных обычаях.  
Древнерусский брак в истории разделяется на языческий и христианский. Одно 
из первых упоминаний о языческом браке встречается в Повести временных 
лет летописца Нестора. Первоначальной формой брака у восточных славян до 
принятия христианства было похищение невесты (умыкание). Согласно киев-
ской летописи, древляне, радимичи, вятичи и северяне браков никаких не име-
ли, они похищали девушек из чужих сел, встречались с ними у воды, либо при 
вечерних играх и плясках. Широкое распространение этой формы брака в древ-
нерусском обществе не случайно. Обряд умыкания указывает нам на то, как 
раньше первобытный человек добывал себе драгоценности, в том числе и жен-
щину. Она, как и любая вещь, переходила во владения своего мужа только по-
средством захвата [2, c. 27]. 

Данный обычай был более распространенным в племенах восточных сла-
вян, таких как вятичи, северяне и древляне. Распространению этой формы за-
ключения брака способствовало многоженство, обуславливающий нехватку не-
вест внутри своего рода, и нежелание других родов добровольно отдавать своих 
женщин чужакам. Похищение непосредственно происходило во время игрищ, 
устраиваемых в общине на празднике плодородия или в день весны, а единст-
венным требованием было согласие самой невесты на участие в обряде. После 
похищения невесты также производилась ее «покупка», заплатить можно было 
как деньгами, так и каким-либо имуществом. Данный обычай сохранился с 
древних времен, когда статус женщины приравнивался к товару, но с течением 
времени куплю-продажу невест сменил договорной брак, а на смену похище-
нию пришел свадебный обряд «выкупа» невест [3, c. 323]. 

Первоначально похищение невест происходило без согласия девушки, но 
через время это стало своеобразным ритуалом, который создавал только види-
мость кражи невесты. При таком случае молодые заранее договаривались, и не-
веста добровольно уходила. В летописи очень хорошо прописано, что пред-
ставляет собой обычай похищения невесты. Его суть сводилась к тому, что 
мужчины на игрищах выбирали себе невест и затем похищали их. В более 
поздний период умыкание невест утрачивает реальное значение и превращается 
в языческий обряд. Но все же одного похищения невесты для установления 
брака было недостаточно, для признания законным брачного союза должно бы-
ло последовать примирение обоих родов и со стороны жениха, и со стороны 
невесты через само признание данного факта [4, c. 63]. 

Население Древней Руси долгое время свадебный обряд, связанный с по-
хищением невесты сохраняло в различных былинах, песнях и даже церковных 
документов XIII-XV веках. Ещё с момента принятия христианства светская и 
церковная власть вела бой с похищением невест. Согласно ст. 2 Устава Князя 
Ярослава о церковных судах говорилось, что, если кто-либо насильно украдёт 
девушку с целью вступить с ней в брак и, если пострадавшая окажется бояр-
ской дочерью, то за позор ей заплатить 5 гривен золота, и митрополиту 5 гри-
вен золота, а князь назначит им наказание своей властью, независимо от ука-
занной выше кары [5]. 
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В соответствие с Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций в Резолюции 843 (IX) от 17 декабря 1954 г. брак может быть заключен 
только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон, а 
некоторые обычаи, устаревшие законы и практика, относящиеся к браку и се-
мье, противоречат принципам, изложенным в Уставе Организации Объединен-
ных Наций и во Всеобщей декларации прав человека, подтверждая, что все го-
сударства, включая те, которые несут или принимают на себя ответственность 
за управление несамоуправляющимися и подопечными территориями впредь до 
достижения ими независимости, должны принять все надлежащие меры к от-
мене таких обычаев, устаревших законов и практики путем обеспечения, в ча-
стности, полной свободы выбора супруга, полного упразднения детских браков 
и заключаемых до достижения девушками половой зрелости предварительных 
договоров о выдаче их замуж, установления, когда необходимо, надлежащих 
наказаний и введения реестра актов гражданского состояния или иного реестра, 
в котором регистрировались бы все браки [6]. Сегодня мировой опыт исходит 
из равного положения полов в социальной жизни, пытаясь разными правовыми 
способами обеспечить им защиту [9]. 

Безусловно, обычаи играют существенную роль в регулировании различ-
ных сторон общественной жизни. Они тесно связаны с правом, моралью, куль-
турой, политикой, религией, другими социальными институтами. Соблюдение 
некоторых обычаев, обрядов, ритуалов или церемоний является для индивида 
не менее императивным требованием, чем исполнение законодательных пред-
писаний [7, c. 141]. 

В настоящее время и научные, и религиозные деятели отказались от 
взгляда на похищение как на древнейшую форму заключения брака. Более того, 
представители ислама, на чьи каноны зачастую ссылаются современные жени-
хи-похитители, категорически против этого обычая. Канонически похищение 
невест запрещено и в соответствии с мусульманскими законами может расце-
ниваться как разбой. Поэтому исламское духовенство на Кавказе пользуется 
своим влиянием как рычагом воздействия на похитителей. Например, Духовное 
управление мусульман Дагестана в 2007 г. провело собрание алимов, где было 
принято решение о том, что в дагестанских мечетях шариатский брак никах 
между сбежавшими влюбленными без согласия родителей невесты заключать 
не будут. Также важно уделять внимание профилактике совершения подобных 
правонарушений. В частности, необходимо коренным образом менять роман-
тическое представление об обычае похищения невесты с помощью разъясни-
тельной работы среди читателей исламских и светских средств массовой ин-
формации [8, c. 129]. 

Таким образом, особой формой похищения невесты является её пленение.  
Похищение невесты было сопряжено с насилием как по отношению к самой 
невесте, так и к ее семье. Со временем семейный обряд похищения невесты из-
менился и люди отошли от старых обычаев и стали заключать браки по церков-
ным традициям. 

До принятия христианства на Руси семейное право регулировалось обыч-
ным правом. При этом свадебные обряды и традиции, точнее их неукоснитель-
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ное соблюдение, юридически подтверждали законность заключаемого брака и 
являлись обязательными к исполнению. Кроме того, наличие большого количе-
ства поверий и языческих культов приводили к образованию суеверий, которые 
и в настоящее время могут оказывать влияние на брачно-семейную сферу. 
Многие обычаи и ритуалы сохранились во многих летописях, что сейчас позво-
ляет нам узнать, что входило в их основу. 

Обычай похищения невесты был неоднозначен, с течением времени он 
постоянно изменялся. В самых начальных стадиях его появления это был свое-
образных ритуал, для создания семьи, а в последующее время мировые конфес-
сии стали считать, что это не просто безобидный обряд, а незаконное пленение 
девушек. В современное время этот обычай утратил свою важность, но несмот-
ря на это похищения невест есть и остается большой проблемой так как прак-
тика умыкания и по сей день встречается в том числе и на территории Россий-
ской Федерации. 

Список источников и литературы: 
1. Клименко К.И. Сравнительно-правовая характеристика законодательного регулирования 
обычая похищения невесты в России и иностранных государствах // Н.ЭКС.Т. 2022. №4 (20). 
С. 41-54. 
2. Пустынникова М.И. Брачно-семейные отношения в Древней Руси // Инновационные науч-
ные исследования 2021: Сборник статей Международного научно-исследовательского кон-
курса, Пенза, 20 августа 2021 года. Пенза: Наука и Просвещение, 2021. С. 26-30.  
3. Шубина П.Е. История развития брачно-семейных отношений в Древней Руси // Эпомен. 
2022. № 69. С. 321-328.  
4. К вопросу об истории становления и развития институтов семьи и брака в отечественном 
дореволюционном и советском семейном законодательствах // Oeconomia et Jus. 2020. № 1. 
С. 62-67.   
5. Устав князя Ярослава Владимировича о церковных судах. XI-XIII вв. [Электронный ре-
сурс]. URL:http://музейреформ.рф/node/13620 (дата обращения: 07.10.2024). 
6. Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 1962 
г. Открыта для подписания и ратификации резолюцией 1763 А (XVII) Генеральной Ассамб-
леи от 7 ноября 1962 г. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/conmarr.shtml (дата обращения: 
10.10.2024). 
7. Сумачев А.В. Народные обычаи в системе определения объекта преступления // Гумани-
тарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. №9. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/narodnye-obychai-v-sisteme-opredeleniya-obekta-prestupleniya 
(дата обращения: 28.09.2024). 
8. Махмудова М.М., Королева А.М., Махмудова Д.М. Похищение невесты - обычай или вызов 
времени? // Женщина в российском обществе. 2019. №1 (90). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pohischenie-nevesty-obychay-ili-vyzov-vremeni (дата обращения: 
06.10.2024). 
9. Чуб Н. В., Чечере А. М. Гендерное соотношение кадров: опыт местного самоуправления в 
России и за рубежом // Вопросы государственного и муниципального управления. 2020. № 1. 
С. 197-223. 
 



XII Всероссийская научно-практическая конференция: Сборник научных статей       21 

Бондарева Е.А. 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ГАРАНТИЯ 

ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЯ 
Бондарева Е.А. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ГАРАНТИЯ ПРАВ ИЗБИРАТЕЛЯ 

Аннотация. В статье исследуются вопросы влияния избирательного законодательства 
на формирование институтов гражданского общества. На основе анализа действующих пра-
вовых предписаний и правоприменительной практики сформулированы предложения, на-
правленные на совершенствование и развития института гарантий участников избирательно-
го процесса. 

Ключевые слова: гражданское общество, органы публичной власти, избирательные 
права, участники избирательного процесса. 

 
Гражданская активность является неотъемлемой частью политических 

взаимоотношений и выступает источником формирования политического поля. 
Активное гражданское общество является основным гарантом того, что госу-
дарственная власть не может быть узурпирована и использована не в пользу 
народа. В идеале, сотрудничество между институтами государства и граждан-
ского общества должно проходить на конструктивных, функциональных осно-
вах. Реалии настоящего обуславливают обратить внимание на труды Платона, 
который в контексте рассмотрения демократического управления исходит из 
того, что занятие государственных должностей осуществляется преимущест-
венно с помощью жеребьевки. К власти приходят те, кто проявляет уважитель-
ное отношение к толпе; предыдущее образование, профессиональные способ-
ности, навыки, направление работы не учитываются, оно не важно, этот факт, 
по его мнению, является отрицательным, так как государством руководят не 
профессионалы. Решения таких управленцев не способствуют развитию госу-
дарства, возвышению его во внешних отношениях [1, с. 145].  

Функциональная деятельность по организации и проведению выборов 
относится к исключительной суверенной компетенции каждого государства. 
Современное состояние и функционирование органов, которые уполномочены 
организовывать и проводить выборы является производным как от историче-
ски сложившихся обычаев организации голосования, так и от актуальных па-
радигм совершенствования систем государственного управления, вовлечения 
населения в принятие решений и в конечном итоге обеспечения легитимности 
правящего режима. 

Проблемы демократии как политического режима, определенных основ 
устройства и функционирования государственной власти, системы ценностей и 
принципов находятся в центре внимания социогуманитарных наук, особенно 
они обостряются во времена глобальных политических трансформаций («волн 
демократии»). 

Регулирование отношений, по обеспечению реализации гражданами Рос-
сии избирательных прав во время проведения выборов и референдумов осуще-
ствляется с помощью совокупности правовых норм. 

Принципы и направления избирательного законодательства, на которых 
базируется современное право, были заложены в законах, относящихся к пре-
образованию государственного строя с декабря 1904 года по 1 марта 1906 года. 
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Такие важнейшие нормы, как право быть избранным лишь в одном избиратель-
ном округе, законодательно установленные часы работы комиссий, порядок 
подсчета голосов, сроки и порядок рассмотрения жалоб на процесс подведения 
итогов, и многие другие, берут свое начало ещё в Российской Империи. Зако-
нодательство и процедуры развивались, но при этом, явными становились ор-
ганические недостатки системы, которые надлежало устранять в совместной 
слаженной работе законодателя и правоприменителя.  

Как свидетельствует отечественная и зарубежная практика, демократиче-
ские выборы являются формой прямой власти народа в демократическом госу-
дарстве, поэтому особое значение имеет улучшение национального избира-
тельного законодательства направленных на повышении прозрачности и не-
предвзятости избирательного процесса, на развитие демократических принци-
пов его организации.  

Изменения, произошедшие в современном законодательстве о выборах, 
содержат в себе как упразднения отдельных институтов, так и образования со-
вершенно новых. Так, например, на протяжении многих лет избирательные ко-
миссии муниципальных образований являлись частью избирательной системы, 
организовывая на территории конкретного муниципального образования выбо-
ры в представительные органы местного самоуправления, выборы должност-
ных лиц, местные референдумы. На протяжении всего периода существования 
указанных избирательных комиссий они неоднократно подвергались критике 
со стороны различных экспертов, которые отмечали их работу как непрофес-
сиональную, ставя при этом вопрос о целесообразности существования комис-
сий данного уровня. 

Рассматривая различные вопросы, которые были связаны с деятельно-
стью избирательных комиссий муниципальных образований, законодатель 
пришел к выводу о необходимости упразднения указанного уровня комиссий, 
передав полномочия территориальным избирательным комиссиям на соответ-
ствующей территории. 

Обновленная практика проведения в 2022 году породила вопросы, кото-
рые встали как перед территориальными избирательными комиссиями, так и 
перед избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, которые 
законодателю предстоит решить в будущем. 

Отдельно остро стоят вопросы правового закрепления прав и обязанно-
стей каждого из участников избирательного процесса. Совершенно точно на-
зрели вопросы в том, чтобы уровнять правовое положение отдельных участни-
ков таких правоотношений, четко определить полномочия, статус, исключить 
неточности формулировок, и по итогу прийти к разработке и принятию Изби-
рательного кодекса Российской Федерации. 

В последние годы лет были введены такие новые формы реализации из-
бирательных прав как: «Мобильный избиратель», «Дистанционное электронное 
голосование», «Цифровые избирательные участки», «Многодневное голосова-
ние», «Голосование на дому», «Электронный сбор подписей». 

Новации в избирательном законодательстве как возможность образовы-
вать участки с числом избирателей более 3000 человек и правовое регулирова-
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ние дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в практике работы изби-
рательных комиссий создают долгосрочный тренд для оптимизации сети участ-
ковых комиссий. На примере г. Москва, где голосует электронно  дистанционно 
более миллиона избирателей на выборах последних лет, видно, что фактическая 
загрузка комиссий (количество пришедших на выборы граждан) позволяет им 
успешно проводить голосование на участках с большим числом избирателей. 
Это позволило в 2023 г. сократить 40% участков без ущерба реализации изби-
рательных прав жителей г. Москвы. По мнению автора, дальнейшее продвиже-
ние ДЭГ (на выборах 2023 г. оно применялось в 25 регионах РФ) будет способ-
ствовать сокращению числа УИК, в первую очередь, в густонаселенных горо-
дах (например, административных центрах субъектов РФ). 

Накопленный объем изменений в электоральном законодательстве позво-
ляет констатировать, что «усилия законодателя, а также таких субъектов изби-
рательного процесса, как избирательные комиссии, направлены сегодня на уп-
рощение реализации активного избирательного права, привлечение избирателя 
к участию в выборах. Однако стоит отметить, что важной тенденцией также яв-
ляется и внедрение современных технологий в процедуры реализации пассив-
ного избирательного права. Если ранее изменения в избирательном законода-
тельстве сводились к установлению гарантий равенства кандидатов, избира-
тельных объединений, определению правил предвыборной агитации, финанси-
рования избирательной кампании и прочего, то сегодня они направлены на уп-
рощение процедур, связанных с реализацией пассивного избирательного права 
граждан… Большое значение имеет анализ электорального опыта, который 
способен непосредственно влиять на масштаб и качество воплощения в дейст-
вительность конституционных основ избирательных прав граждан» [2, с. 45-
46]. 

Правовые основы функционирования избирательных комиссий, объем их 
полномочий своевременно корректировались федеральным законодателем в со-
ответствии с реалиями 2022-2023 гг. Введен новый тип участковых избиратель-
ных комиссий, которые образовывались на федеральных и региональных выбо-
рах на избирательных участках за пределами субъекта РФ – экстерриториаль-
ные УИК, которые позволили обеспечить реализацию закрепленных в Консти-
туции РФ избирательных прав тех граждан, которые в силу объективных при-
чин длительное время находятся за пределами места их постоянной регистра-
ции. 

Важно определить, какую роль в правовом, демократическом государстве 
должны играть органы публичной власти в избирательном процессе для того, 
чтобы именно общество в лице избирателей, кандидатов, политических партий, 
иных объединений граждан определяло повестку, содержание и ход избира-
тельных кампаний, не подвергаясь излишнему административному давлению, а 
избирательный процесс не был бюрократизирован. Решение указанной задачи 
представляет значимую конституционно-правовую проблему, требующую вы-
работки четких доктринальных подходов и необходимых мер по законодатель-
ному регулированию [3, с. 33]. 
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Взаимодействие избирательных комиссий с органами публичной власти 
является многоплановым. Подразумевает как материально- техническое и 
иное ресурсное обеспечение, так и информационное двустороннее взаимо-
действие. В совокупности эти действия направлены на скоординированное с 
ведомствами и учреждениями исполнения избирательными комиссиями сво-
их полномочий. В свою очередь, изменения в законодательстве в 2021-2023 
гг., с одной стороны, актуализируют полномочиях комиссий (как в случае с 
выявлением нарушений в сети Интернет и направлением представления в 
Роскомнадзор о блокировке страницы (ресурса)), так и уточняют ранее дейст-
вовавшие нормы (например, в части хранения технологического оборудова-
ния комиссий), реализация которых в отдельных случаях вызывала затрудне-
ния. 

Россия прошла свой непростой путь к формированию устойчивой избира-
тельной системы, предоставлению равных прав на участие в избирательных 
процессах, совершенствуя старые и формируя новые подходы в механизмах из-
бирательного законодательства. В России совершенствуется ГАС «Выборы, 
унифицируются формы документов, императивно и детально закрепляются 
права и обязанности участников избирательных процессов, разрабатываются и 
применяются альтернативные способы голосования. Но перед законодателем 
стоит ряд вопросов, которые необходимо разрешить. Принятие Избирательного 
кодекса Российской Федерации, закрепления в нем положений, связанных с ор-
ганизацией работы комиссий, выдвижением и регистрацией кандидатов, спи-
сков кандидатов; вопросов о децентрализации полномочий по проведению вы-
боров в органы местного самоуправления административных центров субъек-
тов; о пересмотре порядка назначения кадров участковых избирательных ко-
миссий, с предоставлением  преимущества трудовым коллективам; о расшире-
нии полномочий территориальных избирательных комиссий по разрешению 
вопросов по выявленным нарушениям законодательства о выборах и ряда дру-
гих.  

Система избирательных органов в РФ должна позволять эффективно вы-
полнять полномочия по организации и проведению выборов, обеспечению и 
защите избирательных прав граждан РФ с учетом существенных изменений в 
общественно-политической,          внешнеполитической обстановке. 

Именно комплексный системный подход в совокупности с устойчивыми 
правовыми механизмами взаимодействия позволит осуществлять каждую ста-
дию избирательного процесса от назначения выборов до признания конкретно-
го лица избранным в соответствии с важнейшими конституционными принци-
пами. 

Список использованных источников и литературы: 
1. Платон Государство. Законы // Соч.: в 3-х томах. Т.З. Ч.1. М.: Мысль, 1971. 480с. 
2. Мазуревский К. С. Реализация избирательных прав: современные тенденции // Конститу-
ционное и муниципальное право.  2022. № 7. С. 42-47. 
3. Постников А. Е. Органы публичной власти как участники избирательного процесса // 
Журнал российского права. 2021. № 7. С. 31-40. 
 
 



XII Всероссийская научно-практическая конференция: Сборник научных статей       25 

Василевич Г.А. 
НАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ –ВАЖНЫЙ 
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Аннотация. В статье обращается внимание на взаимосвязь таких категорий как права. 
свободы и обязанности. Подчеркнуто значение понятий «долг», «солидарность», «социаль-
ная ответственность» для консолидации общества, которые при фиксации их в Основном За-
коне становятся конституционным императивом. 

Ключевые слова: права. свободы, обязанности, долг, солидарность, социальная ответ-
ственность. 

 
Начиная с конца 80-х годов прошлого столетия, в «перестроичную» эпоху 

превалировало внимание к правам и свободам человека и гражданина. Это яви-
лось своего рода реакцией на ранее сложившийся подход, в соответствии с ко-
торым интересы общества, коллектива доминировали над личными правами и 
свободами. Однако, делая такое утверждение, все же отметим, что защита прав 
и свобод и в советское время была весьма эффективной, особенно в области со-
циально-экономических и социально-культурных прав. 

В меньшей степени в советский период предметом заботы были права, 
зафиксированные в международных документах, составляющие Международ-
ный билль о правах и свободах. Отход от патерналистского типа отношений 
между человеком и государством, стремление осуществить реформу политиче-
ской, экономической и социальной систем привели не к балансу прав, свобод и 
обязанностей человека, а к явному гипертрофированию прав и свобод и умале-
нию важнейшей составляющей правового статуса человека и гражданина – его 
обязанностям.  

Юридические обязанности оказались в тени множества исследований. 
Исключения можно сделать в отношении отраслей права, исследовавших де-
ликты. Конечно, в актах законодательства обычно содержатся нормы об обя-
занностях соответствующих субъектов, но редко в научных публикациях под-
черкивается значение их надлежащего выполнения для всего общего и государ-
ства. Слабая не только юридическая, но и идеологическая составляющая в этой 
сфере юридического просвещения. 

В юридической литературе обосновано определение юридической обя-
занности как правовой необходимости [1, с. 139]. Юридические обязанности – 
это мера должного поведения субъекта правовых отношений (гражданина, го-
сударственного органа, должностного лица и др.), предусмотренного норма-
тивными правовыми актами, и соблюдение которого обеспечивается принуди-
тельной силой государства. Конституционные обязанности являются разновид-
ностью юридических обязанностей, которые должны органично вписываться в 
конституционные рамки, соответствовать конституционным принципам и нор-
мам. Например, конституционная обязанность финансирования гражданами го-
сударственных расходов получает более полную регламентацию в налоговом 
законодательстве, где детализируются права и обязанности налогоплательщи-
ков. 
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Не только права, но и юридические обязанности отражают характер от-
ношений между человеком и государством, иными субъектами правовых отно-
шений, включая трудовые и связанные с ними отношения: государство в лице 
уполномоченные органов и должностных лиц, издавая нормативные правовые 
акты, определяет содержание обязанностей. 

В нынешних условиях обострения международных отношений, нараста-
ния угроз государственному суверенитету, устойчивому развитию приходит 
осознание необходимости консолидации общества, его единства, солидарности 
всех слоев населения. Это можно успешно реализовать при осознании каждым 
из нас, что помимо личных интересов есть интересы национальные, интересы 
всего общества. Отражением понимания данного требования является разумное 
пользование своими правами и надлежащее выполнение обязанностей. В свое 
время был подвержен острой критике, как негодный, тезис советской эпохи: нет 
прав без обязанностей, как нет обязанностей без прав. Однако он хорошо ста-
новится понятным, если мы представим права и обязанности применительно к 
каждому из нас. 

Стремление исправить ситуацию проявляется как в совершенствовании 
законодательства, практики, оптимизации норм об ответственности, когда обя-
занности не исполнены, так и в наполнении конституционного текста новыми 
категориями, которые содействуют надлежащему выполнению юридических 
обязанностей и находятся с ними в органической взаимосвязи.  

Среди таких категорий назовем понятия «долг», «солидарность», «соци-
альная ответственность» и др. В частности, защита Республики Беларусь – обя-
занность и священных долг гражданина Республики Беларусь. Нередко прихо-
дится слышать об уклонистах от воинской службы или от воинской мобилиза-
ции. Справедливо указывается, что следовало бы при приписке призывников 
разъяснять им обязанность являться в военкомат при издании соответствующе-
го Указа Президента, и не увязывать явку в военкомат с получением повестки 
[2, с. 13]. 

Закрепление в Основном Законе превращает указанные категории в кон-
ституционный императив: они становятся важным вектором действий органи-
заций и граждан, влияют на содержание нормотворческой и правопримени-
тельной деятельности.  

К сожалению, в научной литературе недостаточное внимание уделяется 
социальной ответственности каждого за общий успех страны. То, что в этом за-
лог успеха, подтверждает пример Китайской Народной Республики, экономика 
которой, по сути, сравнима с первой экономикой мира (США). Тот огромный 
скачок, который сделала КНР за последние 25–30 лет, обусловлен не только со-
хранением организующей роли руководящей силы (компартии КНР), но и та-
кими качествами граждан Китая, как трудолюбие, ответственность, солидар-
ность поколений, креативность, умение быстро среагировать на спрос потреби-
телей на соответствующие товары, стремление развивать свои знания и умения 
и др. Недавнее прошлое Китая имело ряд проблемных ситуаций, острых кон-
фликтов, но они смогли все разумно разрешить. Та мощь и успехи, которые де-
монстрирует эта страна, не столь богатая на природные ресурсы, как, например, 
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Российская Федерация, придает ее гражданам основательные импульсы для на-
циональной гордости. Все это обеспечено повседневным созидательным тру-
дом. Вот достойный пример для подражания, в том числе и для молодых лю-
дей, получающих образование в средних специальных и высших учебных заве-
дениях.  

Изменение атмосферы развития национальной правовой системы зависит 
от конституционных предписаний и проводимой правовой политики. Так, ос-
новным нарративом изменений и дополнений Конституции Республики Бела-
русь в результате референдума 27 февраля 2022 года является углубление де-
мократической составляющей общественного развития, а значит – активизации 
человеческого потенциала. Обновление Конституции и в целом законов и иных 
актов законодательства придает новый импульс развитию правовой доктрины, 
обсуждению новых положений нормативных правовых актов с целью их адап-
тации к новым конституционным правоотношениям, оптимизации правоприме-
нительной практики, выявлению положений, требующих совершенствования. 

Содержание сущностных изменений подчеркивает новую государствен-
ную политику в области развития национальной правовой системы. Ее отраже-
нием является: 

– фиксация в Конституции (ст. 4) наличия идеологии белорусского госу-
дарства как основы для развития демократии;  

– существенная перезагрузка политической системы; 
– более гибкая позиция по статусу государства в области достижения це-

ли о нейтралитете и безъядерного статуса (ст. 18); 
– акцентирование внимания на мерах дополнительной защиты молодежи, 

инвалидов и пожилых людей (ст. ст. 31-1; 47 и др.); 
– стремление к укреплению исторической памяти о героическом прошлом 

белорусского народа и патриотизма (ст. ст. 15, 54); 
– расширение компетенции палат Парламента и Правительства за счет 

сужения полномочий Президента; 
– активизация роли Конституционного Суда в укреплении конституцион-

ной законности; 
– формирование мощной представительной ветви власти, как отражение 

закрепленного в ст.3 принципа народовластия, расширения народного предста-
вительства, включая наделение Всебелорусского народного собрания (ВНС) 
функцией обеспечения общественного согласия и политической стабильности 
правовыми средствами, что обеспечит человеческое измерение всех институтов 
общества и государства. 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина следует рассматри-
вать в контексте общего развития государственно-правовой системы. 
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Василевич Д.Г. О НОВЫХ ПОКОЛЕНИЯХ ПРАВ И СВОБОД 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся классификации прав и 
свобод с учетом времени их фиксации в правовых актах. Обращено внимание на сложив-
шийся консенсус относительно первых трех поколений прав и свобод. Акцентируется вни-
мание на развитии нового поколения прав – соматических правах. Цифровые права автор 
рассматривает в качестве средства реализации иных прав и свобод. 

Ключевые слова: поколения прав и свобод, соматические права. 
 
Традиционно в науке и учебной литературе продолжают выделять три 

поколения прав человека. Впервые такая классификация была предложена чеш-
ским ученым Карелом Васаком в 1970-х гг. [1]. Данная классификация была 
воспринята, однако современные условия заставляют по-новому взглянуть на 
проблему классификации.  

Первое поколение прав человека – это неотчуждаемые личные (граждан-
ские) и политические права. Среди первых актов, закрепляющих указанные 
права, можно назвать ранее английскую Петицию о правах (1628 г.), Хабеас 
Корпус Акт (1679 г.), Билль о правах (1689 г.), американские декларации, а 
именно Декларацию прав Вирджинии (1776 г), Декларацию независимости 
США (1776 г.), Конституцию США (1787 г.), французскую Декларацию прав 
человека и гражданина (1789 г.) и др. Некоторые ученые причисляют к первому 
поколению прав человека Великую хартию вольностей (1215 г.) [2]. К таким 
документам можно отнести и Статут Великого Княжества Литовского (1566 г.), 
в котором провозглашены идеи равенства свободных людей перед законом, 
личной неприкосновенности, юридической защиты прав свободной (шляхет-
ной) личности, личной ответственности перед законом и др.  

Второе поколение прав человека, которое охватывает социально-
экономические и культурные права (право на труд, отдых, социальное обеспе-
чение, медицинскую помощь и др.), сформировалось в результате борьбы лю-
дей за свое экономическое благополучие. Определенное влияние на закрепле-
ние в зарубежных странах указанных прав оказала социалистическая револю-
ция 1917 г. в России, после совершения которой было уделено внимание соци-
альной защите трудящихся масс. Кроме советских конституций (СССР и союз-
ных республик), социально-экономические и социально-культурные права и 
свободы содержались в ряде других конституций, принятых в XX в. (например, 
Конституции Мексиканских Соединенных штатов (1917 г.), Конституции 
Итальянской Республики (1947 г.) и др.), а также во внесенных дополнениях и 
поправках в старые конституции.  

Третье поколение прав человека называют солидарными (коллективны-
ми), то есть правами всего человечества – правами человека и правами народов. 
Это право на мир, безопасность, независимость, на здоровую окружающую 
среду, на социальное и экономическое развитие как человека, так и человечест-
ва в целом. 

Классификация прав человека и гражданина позволяет проследить их 
эволюцию, историческую связь времен, общую тенденцию развития [3, с. 2–4]. 
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В современный период развития человечества с учетом достижений науки, 
прежде всего биомедицины, можно говорить о четвертом поколении прав чело-
века. Данные права связаны с решением многих вопросов, касающихся про-
должения человеческого рода, выбора путей цивилизационного развития. На-
блюдается взаимообусловленный процесс возникновения соответствующих 
прав и их правового обеспечения, возникают и формируются международно-
правовые стандарты и институты в области этих прав. Уже сейчас заметны 
расширяющиеся возможности использования информационных технологий для 
реализации соматических прав. 

Права человека испытывают влияние процесса глобализации, происходит 
эволюция системы прав. В нынешнем столетии особенностью развития между-
народного права в области прав и свобод человека, национального законода-
тельства стало пристальное внимание к соматическим правам человека. Они все 
больше занимают внимание международных организаций, становятся предме-
том дискуссий на национальном и международном уровнях, так как через их 
призму оценивается характер взаимоотношений между человеком и государст-
вом, насколько обеспечивается свобода и достоинство человека, исключается 
дискриминация. Практика ЕСПЧ способствует внедрению общеевропейских 
ценностей, хотя здесь предлагается масса неприемлемого, развитию 
прецедентного права, пониманию ответственности государства в области прав 
и свобод, что оказывает влияние на развитие на национальном уровне сомати-
ческих прав, их защиту. На уровне ООН и Совета Европы существует консен-
сус в отношении ограничения некоторых соматических прав, например, на кло-
нирование человека. Большие ожидания возлагаются на биоэтику и мировые 
религии.  

На становление и развитие соматических прав оказал влияние научно-
технический прогресс, особенно в области медицины, биомедицины, генетики, 
информационно-коммуникативных технологий, а также смена мировоззренче-
ских установок. Достижения научно-технического прогресса не должны влечь 
дискриминацию, например, генетическую, когда медицинские исследования 
будут использованы для деления людей на хороших и плохих в зависимости от 
наличия у них тех или иных генов, приводить к отказу от приема на работу, по-
лучения образования и др. 

Внедрение информационных технологий ведет к появлению «индустрии 
устройств, контролирующих человеческое тело», а также оказывающих влия-
ние на функции органов человека, в том числе посредством их модификации. 
Специалисты в области медицины, биоэтики, культурологии обращают внима-
ние на то, что «переплетение человеческой плоти с оборудованием, программ-
ным обеспечением» бросает вызов человеческой автономии, меняет содержа-
ние этических принципов, несет угрозу безопасности. Возникают этические и 
правовые проблемы, связанные с возможным контролем поведения недееспо-
собных, детей, иных лиц. Уже сейчас ведутся работы по созданию нейроинтер-
фейсов, которые могут считывать мысли человека для стимуляции мышц и их 
движения в нужном направлении. За созданием экзоскелетов может последо-
вать внедрение и более многоплановых устройств, которые позволят знать, ка-
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кие мысли у человека, что потребует соответствующей юридической регламен-
тации, защиты прав человека от недопустимого вмешательства в его личную 
жизнь. 

Вместе с тем, развитие информационно-коммуникативных технологий не 
влечет, на наш взгляд, появления такого поколения как цифровые права. Они, 
полагаем, являются средством реализации иных прав и свобод. 

Не все соматические права являются абсолютно допустимыми или неотъ-
емлемыми. Исходя из сложившихся культурных, исторических, национальных, 
религиозных традиций определенные ограничения возможны. Устанавливае-
мые законом ограничения в целом должны соответствовать закрепленным в 
Конституции целям и пределам возможных ограничений прав и свобод граж-
дан.  

Реальность обеспечения прав и свобод выступает объективным критери-
ем правового характера государства, поскольку человек, его права, свободы и 
гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и госу-
дарства. Это непосредственно касается и такой их разновидности, как 
соматические права, что особенно важно на стадии становления, определения 
содержания данных прав, возможных пределов ограничения со стороны 
государства.  

В литературе отмечается, что «появление каждого нового поколения прав 
человека обусловлено определенными коренными изменениями в обществе, 
сменой мировоззренческих установок» [2, с. 69]. Однако, на наш взгляд, если 
иные поколения прав появлялись наряду с другими ранее появившимися поко-
лениями, то соматические права «отпочковались» в результате научно-
технического прогресса, в том числе благодаря достижениям медицины, обще-
ственной психологии, изменениям морально-этических норм.  
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На сегодняшний день большинство ученых выделяет в структуре консти-

туционно-правового статуса человека и гражданина такой элемент как принци-
пы правового статуса личности. Собственно наличие подобного рода основопо-
лагающих начал или руководящих идей, которые имеют отношение непосред-
ственно к правам и обязанностям субъекта констатировалось еще в советской 
юридической доктрине. В частности, такие принципы выделял Н.В. Витрук в 
известной работе 1985 года «Правовой статус личности в СССР» [1, с. 32]. 
Много внимания данной категории уделял Л.Д. Воеводин, по мнению которого 
«принципы правового статуса личности отражают коренные отношения между 
государством и человеком в связи с его местом в обществе» [2]. Леонид Дмит-
риевич полагал, что под такими принципами следует понимать «записанные в 
Конституции и других законодательных актах руководящие идеи, которые в 
общем плане фиксируют место человека в обществе и государстве» [2, с. 59]. 

В дефинициях относительно принципов правового статуса личности 
практически все авторы едины: под ними, как правило, понимается определен-
ный набор руководящих идей или основополагающих начал, которые находятся 
в основе осуществления прав, свобод и обязанностей человека и гражданина [3, 
с. 32]. 

Первая часть этого определения отвечает классическому представлению 
отечественной (и не только) теории права о правовых принципах как руково-
дящих идеях, основополагающих началах правового регулирования общест-
венных отношений. А вот вторая представляется довольно аморфной: что зна-
чит лежащие в основе осуществления или, как у Л.Д. Воеводина, отражающие 
отношения между человеком и государством? Принципы правового статуса 
личности рассматриваются как «руководящие начала, идеи, отражающие наи-
более важные отношения между личностью, с одной стороны, и государством, 
обществом, коллективом – с другой» [4], «обеспеченные особыми государст-
венными мерами охраны и защиты» [5, с. 95]. 

Отсюда можно сделать наиболее очевидный вывод, что такие принципы 
адресованы законодателю и правоприменителю, детерминируя сознание кото-
рых они выступают основными началами нормативного опосредования консти-
туционных норм о правах человека.  

Основной целью их существования является конституционализация пра-
вовой системы Российской Федерации, выстраивание нормативного массива в 
соответствии с положениями Основного закона о правах и свободах человека и 
гражданина. Однако, представляется ошибочным сводить такое опосредование 
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только лишь к субъективной сфере законодателя, продуцирующего вторичные, 
подконституционные нормы, и правоприменителю реализующему их в практи-
ческой деятельности. 

В системе конституционных принципов прав и свобод человека в России 
наиболее разработанным и исследуемым является принцип равенства [6]. Ана-
лизированы различные его аспекты: как общеправовой принцип [7], гендерный 
принцип [8], принцип равенства применительно к поступлению на государст-
венную и муниципальную службу [9] и т. д.  

Принцип равенства исследован фактически в рамках всех отраслевых на-
ук: в конституционном, в гражданском, в уголовном, административном, се-
мейном, предпринимательском и др.  

Такое обстоятельство обусловлено базовым характером принципа равен-
ства, его значением для формирования всей национальной правовой системы. 

Как основополагающий принцип взаимоотношений государства с челове-
ком и гражданином он закреплен в основополагающих международных актах 
по правам человека: Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международ-
ном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Между-
народном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.  

В ч. 2 ст. 19 Конституции РФ закрепляются три важнейших гарантии 
принципа равенства прав и свобод человека и гражданина в России: 1) равенст-
во всех перед законом и судом; 2) равенство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств; 3) равноправие мужчины и женщины. 

Вместе с тем в Конституции РФ закреплены нормы о равенстве не только 
физических лиц, индивидуальных субъектов, но и иных субъектов конституци-
онных отношений.  

В статье 19 Конституции Российской Федерации использовано макси-
мально общее определение субъектов юридического равенства – «все». Слово 
«все» предполагает, что перед законом равны, и граждане, и лица без граждан-
ства, и юридические лица, и публично-правовые образования и др. Иными сло-
вами, данную конституционную норму можно понимать как закрепление ра-
венства между гражданином и, например, религиозным объединением. В статье 
13 Конституции РФ речь идет о равенстве перед законом общественных объе-
динений, а статья 14 гарантирует равенство перед законом религиозных объе-
динений. Но как такое, может быть, если последнее даже не обладает общей 
правоспособностью? 

Как нам представляется, статья 19 Основного закона говорит совсем не о 
равноправии (за исключением гендерного равноправия) и не утверждает рав-
ную правосубъектность «всех», а лишь гарантирует одинаковое применение за-
кона к любым субъектам права. То есть, сам по себе правовой статус не являет-
ся равным (одинаковым) даже у граждан: закон представляет собой масштабное 
поле дифференциации правового положения субъектов права, однако его при-
менение к этим субъектам должно быть одинаковым. 
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Что значит одинаковое применение закона к разностатусным субъектам? 
По сути, это означает строгое соблюдение закона, т.е. принцип законности. Не-
посредственно же конституционный принцип равенства выражается в равном 
объеме прав и обязанностей у субъектов, обладающих одинаковым правовым 
статусом. 

В статье 6 Конституции Российской Федерации говорится о равенстве 
граждан России независимо от оснований приобретения гражданства. При этом 
в части 2 данной статьи речь идет о том, что граждане несут равные обязанно-
сти. В отношении же прав сказано, что они обладают всеми правами и свобо-
дами. Такая конструкция этой нормы свидетельствует, что в каком-то смысле 
принцип равноправия здесь вытеснен полноправием, т.е. если граждане обла-
дают всеми правами, то излишне упоминать, что их объем должен быть рав-
ным. 

Принцип равенства существует в праве всегда: даже в самом «дремучем» 
сословном или рабовладельческом обществе этот принцип существует в виде 
формулы «равное равным». Иначе и быть не может, поскольку если одна и та 
же норма права будет применяться к субъектам, обладающим равным право-
вым статусом различным образом, то наступит дефолт самой идеи правового 
регулирования общественных отношений. Иными словами, право лишится сво-
его качества социального регулятора, а на смену ему придет субъективный 
произвол в принятии тех или иных решений. 

Другой дело, что такое равенство актуально лишь в отношении равных 
субъектов: никому и в голову не приходило наделять одинаковыми правами 
господина и раба, барина и крепостного и т.п. В наше просвещённое время не-
равенство в правах, базирующееся на природных (происхождение, националь-
ность, пол и т.п.) качествах человека в большинстве стран мира изжито, по 
крайней мере, формально юридически. 

Однако, говорить о том, что все обладают одинаковым правовым стату-
сом, конечно же, нельзя: просто критерии дифференциации правосубъектности 
сместились от природных факторов к социальным, которые в большей степени 
зависят от действий самого субъекта права. Помимо того, что правовой (и со-
циальный) статус стал более мобильным, серьезно расширилась возможность 
его государственного контроля. 

В сословном обществе дорога «из грязи в князи» и обратно возможна 
только в индивидуальном порядке, например, в формате милости или немило-
сти правителя. В современном же такая социально-правовая мобильность имеет 
институциональный характер. Например, совершив преступление индивид мо-
жет закрыть себе путь к ряду профессий, столкнуться с ограничением избира-
тельных прав т.п. Разговоры о том, что такое различие в правовых статусах не 
образует неравенства, поскольку эти ограничения прав обусловлены поведени-
ем самого субъекта – это схоластика: если один человек обладает меньшим 
объемом прав чем другой, то имеет место неравенство, причем не фактическое, 
а именно правовое. Можно назвать это дифференциацией правового положения 
субъектов, но смысл будет один – неравенство, причем контролируемое с по-
мощью правовых средств. 
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Таким образом, распределение правовых равенств и неравенств в совре-
менном государстве выполняет функции социального контроля. 

Что же касается равноправия, то равноправие (правовое равенство) – это 
равенство свободных и равенство в свободе, общий масштаб и равная мера сво-
боды индивидов. Равноправие является одним из главных конституционных 
принципов, характеризующих статус личности, посредством которого реали-
зуются права, свободы и обязанности человека. Содержание этого принципа 
сводится не к фактическому равенству людей, чего достичь невозможно, да и 
не нужно, а к равенству всех в правовом смысле. Равенство правового статуса 
человека и гражданина нельзя смешивать с их социальным равенством. 

Юридическое равноправие означает, что субъекты обладают одинаковым 
набором прав, свобод, обязанностей и ответственности. 

В заключении следует отметить, что конституционные принципы требу-
ют институционального развития, определения конкретных механизмов их реа-
лизации. Например, принцип равенства обретает свое конкретное содержание 
только в контексте институциональных способов распределения существую-
щих неравенств.  
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как определяющему основанию отнесения спора между субъектами к категории легального. 
Доказывается, что эффективность и результативность применения сил и средств судебного 
конституционного контроля напрямую зависит от практики применения его конкретной мо-
дели в государственной правовой системе. 

Ключевые слова: Публично-правовой конфликт, судебный конституционный кон-
троль, юридическая конфликтология, Конституционный Суд Российской Федерации, право-
вая коллизия. 

 
Несчастен тот народ, который имеет необъятное множество законов 

Г.Ф. Покровский 
 

Введение. Понятие права столь же древнее, как и существование самого 
общества; и с самого начала своего зарождения оно было направлено на фор-
мирование и изменение общественного порядка, на регулирование человече-
ского взаимодействия, являясь основой морально ответственных обществ, ба-
зирующихся на принципах справедливости, этичности и взаимного уважения, 
предполагая тем самым, что «все конфликты имеют нормативное измерение и 
должны разрешаться путем применения морально ответственных правил» [17, 
с. 43]. 

Устанавливая систему «…правил и процедур, которые ограничивают 
власть, возлагают на нее ответственность за свои действия и исключают акку-
мулирование автократической или олигархической власти; предоставляют раз-
личные средства для ненасильственного разрешения споров между гражданами, 
их объединениями, а также гражданами и государством» [16, с. 586], право реа-
лизует свою главную функцию в обществе – функцию социального регулятора 
и «медиатора» в разрешении, подчас, неизбежных частно-правовых и публич-
но-правовых конфликтов. 

Методы и принципы исследования. Для достижения цели всесторонне-
го раскрытия объекта исследования был использован ряд общенаучных и част-
но-научных методов познания, выработанных и апробированных наукой юрис-
пруденции. Диалектический метод позволил изучить правовой институт судеб-
ного конституционного контроля во взаимосвязи и генезисе с иными правовы-
ми явлениями; исторический метод – проанализировать историографию транс-
формации исследуемого способа юридификации публично-правовых конфлик-
тов в отечественной и зарубежной судебной практике. Сравнительно-правовой 
метод применен в целях выявления единства и противоположности институ-
циональных основ деятельности институтов конституционного правосудия в 
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Российской Федерации и иных государств мира, а также внесению на основа-
нии проведенного анализа предложений по повышению эффективности и ре-
зультативности деятельности соответствующих полномочных органов. Фор-
мально-юридический метод применен при анализе нормативных источников.  
Метод анализа и систематизации судебной практики выступил эмпирическим 
основанием определения круга пробелов и коллизий применения судебного 
конституционного контроля как способа разрешения публично-правовых кон-
фликтов в современном мире. 

Проведенное исследование осуществлено в четком соответствии с един-
ством принципов всесторонности, детерминизма, историзма, системности, кон-
кретности и объективности, что позволило выявить и рассмотреть   всеобщую 
связь объекта познания как сложноорганизованной системы с иными явления-
ми современной действительности, обусловленными историческими предпо-
сылками. 
 Результаты. В настоящее время в мире применено сразу несколько мо-
делей реализации идеи конституционно-контрольной деятельности, основными 
из которых являются: специализированный судебный конституционный кон-
троль (Россия, Германия, Италия и т.д.), неспециализированный судебный кон-
ституционный контроль (Австралия, Бразилия, США и т.д.), специализирован-
ный внесудебный конституционный контроль (в том числе, «квазисудебный» 
(Франция, Алжир, Иран и т.д.), смешанная (комбинированная) модель судебно-
го конституционного контроля (например, Швейцария) [8, с. 97–98].  
 Основным отличием данных моделей, помимо, очевидной разницы субъ-
ектного состава реализации конституционно-контрольного полномочия являет-
ся юридическая сила выносимых ими решений: от рекомендательного (напри-
мер, реализуемого в правовой системе Франции в отношении решений Консти-
туционного Совета республики) до общеобязательного (аналогично решениям 
Конституционного Суда Российской Федерации). Остановимся на последнем 
несколько подробнее, так именно данный аспект составляет суть содержания 
эффективности и результативности применения сил и средств судебного кон-
ституционного контроля как способа разрешения публично-правовых конфлик-
тов.  

Институт судебного конституционного контроля, зародившийся в отече-
ственной правовой системе с учреждением Конституционного Суда Российской 
Федерации и за свою тридцатилетнюю историю прочно утвердившийся в каче-
стве надежного гаранта стабильности и незыблемости конституционных прин-
ципов и правоустановлений, своим основным смыслом имеет установленную 
законодательным путем специальную процедуру по контролю за соответствием 
Конституции Российской Федерации нормативно-правовых актов, издаваемых 
органами публичной власти, а  также не вступивших в силу международных 
договоров Российской Федерации (ч. 2 ст. 125 Конституции Российской Феде-
рации) в целях обеспечения верховенства и прямого действия Учредительного 
акта, конституционного взаимодействия властей по вертикали и горизонтали, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также создания «живого» кон-
ституционного права [10, с. 104]. 
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Наряду с реализацией нормоконтрольной функции [7, с. 11–16], являю-
щейся компетентностно-образующей для высшего органа судебного конститу-
ционного контроля Российской Федерации, Конституционный Суд также пол-
номочен в сфере: 

- разрешения споров о компетенции между федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти Российской Федерации 
и ее субъектов, высшими государственными органами субъектов Российской 
Федерации (ч. 3 ст. 125 Конституции Российской Федерации); 

- толкования Конституции Российской Федерации (ч. 5 ст. 125 Конститу-
ции Российской Федерации);  

- участия в процедуре конституционной ответственности органов госу-
дарственной власти (например, посредством вынесения Конституционным су-
дом Российской Федерации по запросу Совета Федерации заключения о соблю-
дении установленного порядка выдвижения обвинения Президенту Российской 
Федерации (ч. 7 ст. 125 Конституции Российской Федерации)), 

то есть является неким подобием ствола дерева, на котором разветвляют-
ся теории и практики судебного рассмотрения, осуществляемого в рамках кон-
ституционной юстиции по различного рода основаниям, направленным на раз-
решение публично-правовых споров.  

Всестороннее рассмотрение публично-правовых конфликтов Конститу-
ционным Судом Российской Федерации невозможно без рассмотрения элемен-
тов споров между субъектами правоотношений во взаимосвязи и единстве, так 
как правовым противоборство может стать только при наличии соответствую-
щих юридических свойств хотя бы у одного из них. 

Субъектами публично-правового конфликта выступают физические 
(граждане Российской Федерации, лица с множественным гражданством, ино-
странные граждане, лица без гражданства) и юридические лица (государство в 
лице своих представительных органов, общественные объединения граждан, 
политические партии, международные организации и т.д.), при чем присутствие 
последних уже само по себе предопределяет обязательность отнесения данного 
конфликта в категории юридического. Следует отметить, что в рамках разре-
шения подобного рода споров Конституционный Суд Российской Федерации 
имеет дело с состязательностью как равнозначного уровня субъектов (напри-
мер, разрешение спора между органами исполнительной и законодательной 
власти), так и с «разнородными» (обращение гражданина Российской Федера-
ции за восстановлением нарушенного конституционного права). 

Объект публично-правового конфликта – общественные отношения, 
подпадающие под правовое регулирование (общий объект) и материальные, 
нематериальные, духовные ценности (непосредственный объект), на которые 
направлено противоборство субъектов конфликта. Предмет же данного рода 
конфликтов представляют противоречивые правовые интересы, возникшие в 
связи с созданием, реализацией, применением, изменением, нарушением, тол-
кованием права [15, с. 29]. 

Объективная сторона (внешние действия) публично-правового конфлик-
та заключается в противоположно направленных наступательных и оборони-
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тельных, юридически нейтральных и значимых деяниях (как правомерных, так 
и противоправных) субъектов права как сторон конфликта, причиняющих 
ущерб. Ведь сам факт наличия неравного распределения прав в обществе не 
влечет конфликта. Его возникновение связано с осознанием данного неравенст-
ва, и, как следствие, инициацией его разрешения правовыми средствами (на-
пример, посредством обращения гражданина с жалобой на нарушение своих 
прав в Конституционный Суд Российской Федерации).  

Особая сложность рассмотрения юридических конфликтов, проистекаю-
щих из публично-правовых отношений, заключается в том, что большинство из 
них имеет «смешанную» природу (то есть имеет и правовые, и вне правовые 
элементы, основанные на политических конфронтациях или проистекающие из 
национальных конфликтов), а не является «чисто» правовыми, то есть связан-
ными исключительно с правом (например, как устранение противоречия нор-
мативных актов) [11, с. 125–128]. Причем многие из этих элементов вообще не 
подпадают под сферу возможного регулирования, а, значит, и разрешения ле-
гальными средствами, используемыми в рамках современных правоотношений, 
так как не все социальные отношения могут быть объективно юридическими в 
виду неучастия в них воли человека, как таковой [12, с. 445].  

Существуют также области общественных отношений, которые по сво-
ему характеру могут подпадать под правовое регулирование, но пока законода-
тельно не урегулированы и требуют юридического закрепления (например, 
правовые пробелы [14, с. 48–52]). Причем правовое закрепление тех или иных 
общественных отношений часто имеет место сначала в судебной практике, в 
отдельных судебных решениях (например, в Постановлениях Конституционно-
го Суда Российской Федерации, изданных в рамках судебного конституционно-
го контроля [см., например 2], и только затем – в нормативных актах, что в со-
временной доктрине именуется «преюдицией судебных решений» [4, с. 29–39; 
5, с. 347–355].  

Субъективная сторона (мотивация) юридического конфликта – факторы, 
способствовавшие возникновению и обострению течения социально-
психологических процессов, приводящих субъекты публично-правового проти-
востояния к действиям (экономические, политические, социальные, информа-
ционные, правовые).  

В этой связи обращают на себя внимание некоторые недостатки юридико-
технических характеристик вносимых законопроектов, многие из которых пе-
ренасыщены декларациями, пожеланиями, описаниями, в череде которых с 
трудом можно отыскать норму права. Довольно хаотичное нарастание законо-
дательной базы, ее казуистичность [13, с. 41–46] («оторванность» от жизни и 
потребностей общества), приводят к кризису доверия общества к государству, 
«эрозии» правовой системы, разрастанию правового нигилизма, как населения, 
так и должностных лиц. 

Нельзя, безусловно, исключать и влияние «сугубо человеческого» факто-
ра на количество конфликтных ситуаций, возникающих на почве публично-
правовых отношений. В реальности получается так, что определенные законом 
права имеют многие, но отстаивают, борются за них лишь некоторые. То есть 
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дело может быть в исключительной «конфликтности» самого субъекта, его 
эмоциональной вовлеченности, а, учитывая специфику публично-правовых 
конфликтов, и в его политической заинтересованности. Именно поэтому важно 
нормативное закрепление за Конституционным Судом Российской Федерации 
правомочия решать вопросы сугубо права, а не факта и независимость его су-
дей (ст. 5, 13 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 
21.07.1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021 г.) «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»), направленные на исключение субъективизма судей при 
принятии решений. 

Заключение. Подводя итог вышеизложенным рассуждениям, следует 
сделать вывод о том, что публично-правовой конфликт может выражать абсо-
лютно справедливое притязание субъекта на изменение правового порядка и 
охрану конституционного строя. Масштабное внесение поправок в отраслевое 
законодательство, рост которых мы наблюдаем сегодня, в том числе, в следст-
вие изменений политического мирового устройства, породил ряд проблем пуб-
лично-правого характера, которые требуют особого внимания Конституцион-
ного Суда Российской Федерации.  

Судебный конституционный контроль сегодня должен быть направлен, в 
первую очередь, на поиск путей превенции возникновения и устранения право-
вых коллизий и пробелов, порождающих в последствии, вполне обоснованное 
обращение заинтересованных субъектов за защитой своих прав, свобод и инте-
ресов в рамках разрешения публично-правовых конфликтов. Ибо даже «в море 
законов человек зачастую оказывается беззащитен» [15, с. 12] и право прекра-
щается там, где им не пользуются, оставляют «без присмотра» и терпят его на-
рушение – оно теряет законную защиту или вовсе себя изживает: longa patientia 
trahitur ad consensus (долго не возражать – значит согласиться) [6, с. 36], что яв-
ляется недопустимым в современных реалиях международных отношений, осо-
бо остро ставящих вопрос сохранения национальной идентичности как во взаи-
моотношениях индивида и государства, так и государственных образований 
друг с другом. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАНДАТА НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ 

 В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ1 
Гуторова А.Н. ОГРАНИЧЕНИЕ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАНДАТА НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

Аннотация: народное доверие должно обеспечиваться в отношении деятельности всех 
органов публичной власти, соответственно и относительно деятельности муниципальных. В 
статье доказывается необходимость ограничения роли политических партий при муници-
пальных выборах для повышения народного доверия к избранным народным представите-
лям.    

Ключевые слова: народное доверие, местное самоуправление, избирательные компа-
нии, выборы 

 
Народное доверие, в той или иной степени, проявляется в деятельности 

всех звеньев публичного аппарата власти, будь то государственные органы или 
органы местного самоуправления, политическая самоорганизация на федераль-
ном или местном уровне. В данных явлениях много общего или схожего, одна-
ко наблюдается и адекватная этому дифференциация. Специфика механизма 
обеспечения народного доверия в деятельности муниципальных сообществ 

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках Государственного задания на 2024 год по теме "Трансформация частного 
и публичного права в условиях эволюционирующих личности, общества и государства". (№0851-2020-0033). 
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весьма многогранна и многоаспектна. В связи с этим полагаем необходимым 
выделить одну из важных черт – ограниченную роль политических партий и со-
размерные этому формы локальной политической активности населения.  

В современной России сложилась модель, преимущественно, централизо-
ванная, при которой все политические партии имеют исключительно федераль-
ный статус, хотя и могут и даже должны иметь территориальные структурные 
подразделения в нижестоящих административно-территориальных образовани-
ях. В сущности, данный подход соответствует задачам обеспечения единства и 
согласованного функционирования федеральных и региональных властей. По-
лагаем методологически верным, что лишь территориальные подразделения 
федеральных партий вправе выдвигать кандидатов и списки кандидатов на вы-
борах в органы государственной власти субъектов РФ. Однако данный прин-
цип, на наш взгляд, не в полной мере соответствует сущности и природе мест-
ного самоуправления, которое входит в единую систему публичной власти, но 
обособлено от государственного аппарата. 

Конституционный Суд РФ применительно к данной проблеме сформули-
ровал понятие «ратушной партии»1, т.е. локального политического обществен-
ного объединения местного значения, которое могло бы полноценно участво-
вать в муниципальных избирательных кампаниях. В свою очередь, баллотиров-
ка представителей федеральных партий в муниципалитетах представляет весь-
ма спорный конституционно-правовой институт, который имеет сравнительные 
достоинства и недостатки. С одной стороны, таким образом обеспечивается 
своего рода «апробация» текущих приоритетов федеральной политики на мест-
ном уровне. С другой – указанный подход препятствует полноценному участию 
населения в самостоятельном, под свою ответственность, решении публично-
правовых вопросов местного значения. 

В связи с этим полагаем, что основным средством реализации мандата 
народного доверия в муниципалитетах должно быть индивидуальное, не пар-
тийное электоральное представительство. Гражданам целесообразно голосовать 
за кандидатов, не за списки кандидатов от федеральных политических партий. 
Федеральные партийные программы, конечно, могут содержать «муниципаль-
ный» компонент, но это скорее касается деятельности государственных органов 
по развитию и поддержке муниципальной политики, чем непосредственного 
функционирования самих муниципалитетов. Полагаем оптимальной для 
имеющейся в современной России системы местного самоуправления мажори-
тарную избирательную систему относительного большинства для выборов де-
                                                            
1См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июля 2011 г. № 15-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений части 3 статьи 23 Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области "О муниципальных 
выборах в Челябинской области" в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана"»// СЗ РФ от 18 июля 2011 г. № 29 ст. 4557; Определение 
Конституционного Суда РФ от 18 июля 2017 г. № 1551-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы обще-
ственной организации "Профсоюз работников образования города Череповца Вологодской области" на наруше-
ние конституционных прав и свобод статьями 35 и 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 11 
Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", статьями 26, 33 и 
частью 1 статьи 46 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации"»// http://www.ksrf.ru 

42                       Права человека: история, теория, практика  5 ноября 2024 года  

путатского корпуса и мажоритарную систему абсолютного большинства – при 
организации выборов глав муниципальных образований (если это предусмот-
рено действующим законодательством). 

Партийное представительство в наименьшей степени применимо именно 
для уровня местного самоуправления [1, с. 307]. Это не означает, что муници-
палитеты не вправе организовывать свои политические общественные объеди-
нения, деятельность которых имела бы локально-политический характер. В свя-
зи с этим уместно вспомнить, каким образом развивалось электоральное зако-
нодательство после конституционной реформы от 1993 года: первоначально 
правом выдвижения кандидатов и списков кандидатов обладали все без исклю-
чения общественные объединения (с оговоркой в учредительных документах о 
возможности участия в выборах); затем правом на электоральную деятельность 
стали обладать исключительно политические общественные объединения; 
третьим этапом стала институционализация политических партий для целей 
участия в избирательных кампаниях. Полагаем данные тенденции верными, 
только если речь идет об организации выборов в органы государственной вла-
сти [2, с. 312]. Для местного самоуправления уместны либо «ратушные партии» 
(по терминологии Конституционного Суда РФ), либо их отсутствие.  

Индивидуальная баллотировка кандидатов при организации выборов в 
органы местного самоуправления имеет ряд существенных преимуществ с точ-
ки зрения обеспечения мандата народного доверия. В их числе: индивидуали-
зация публично-правовой ответственности, возможность личного взаимодейст-
вия представителей и представляемых, допустимость (при экстраординарных 
обстоятельствах) досрочного отзыва выборных лиц населением. Местные пуб-
лично-правовые функции и задачи не настолько сложны, чтобы требовать раз-
работки идеологической платформы соответствующей политической партии. 
Здесь достаточно знакомства с актуальными муниципальными проблемами и 
готовности участия в их эффективном разрешении. Важны также личные и де-
ловые качества кандидатов на муниципальных выборах – чувство обществен-
ного долга, ответственность, активность, компетентность в вопросах местного 
самоуправления. 

Данные тезисы органически связаны с конституционно-правовым инсти-
тутом доверия во взаимоотношениях публичных властей, гражданского обще-
ства и многонационального народа страны как носителя суверенитета и единст-
венного источника власти. В государственной деятельности электоральный 
мандат народного доверия, главным образом, опосредуется через партийно-
политическое доверие, которое должно обеспечиваться на долгосрочной осно-
ве. Если партийно-политическая система складывается десятилетиями и даже 
столетиями, соответствующие группы граждан устойчиво доверяют соответст-
вующим политическим партиям, отдавая голоса за их представителей в ходе 
очередных публичных выборов. В ходе избирательной кампании кандидаты, 
как правило, ориентируются на сравнительно незначительную часть электо-
рального корпуса, которая устойчиво не доверяет какой-либо одной политиче-
ской партии и готова изменить свои электоральные предпочтения. Данный ме-
ханизм проявляет весьма высокую эффективность на общегосударственном 
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уровне, но не всегда выглядит приемлемым для цели организации функциони-
рования публичной власти на местах [3, с. 329]. 

Муниципальные выборы организуются, главным образом, для того чтобы 
граждане доверяли своим представителям, устойчиво воспринимали это дове-
рие как имманентное состояние жизнедеятельности локального социума. При 
этом выглядит конституционно желательным, чтобы избранные населением 
муниципалитетов представители пользовались бы одновременно доверием ком-
петентных органов государственной власти, т.е. не конфликтовали с ними и 
не противопоставляли бы местное самоуправление государственной публичной 
власти, но отстаивали бы интересы местных сообществ с учетом общих задач 
государства и субъектов Федерации. Обеспечение одновременно доверия ком-
петентных властей субъектов Федерации и населения муниципальных образо-
ваний в отношении выборных органов местного самоуправления – важнейшая 
задача современного конституционного права России, которая должна эффек-
тивно разрешаться в теории, законодательстве и правоприменительной практи-
ке.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вектора развития политики Российской 
Федерации в сфере регулирования вопросов натурализации в контексте ценностных приори-
тетов российского общества. Автор приходит к выводу о необходимости сохранения единой 
линии в сфере охраны и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей. Осмысленное самоопределение государственно-гражданской идентичности, высокий 
уровень знания русского языка должны играть решающую роль при принятии решения о на-
турализации в контексте развития аксиологических идеалов Российской Федерации. 

Ключевые слова: право на гражданство; натурализация; традиционные духовно-
нравственные ценности; государственный язык, государственно-гражданская идентичность. 

 
Рассматривая гражданство в качестве субъективного права, прежде всего, 

следует исследовать совокупность правомочий, в которых оно находит свое 
выражение. В зависимости от субъекта реализации можно выделить правомо-
чия граждан Российской Федерации и правомочия иностранных граждан (лиц 
без гражданства). Согласно точке зрения О.О. Миронова к первой группе мож-
но отнести: право на проживание на территории государства; наличие полного 
объема прав, закрепленных на высшем законодательном уровне; свободу пере-
движения как внутри государства, так и при пересечении Государственной гра-
ницы Российской Федерации [1, с. 69]. Кроме этого, полагаем, что факт граж-
данской принадлежности предоставляет правомочия по изменению и оформле-
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нию выхода из гражданства как в качестве параллельных процедур, так и неза-
висящих друг от друга с учетом права сохранения российского гражданства при 
натурализации на территории другого государства. Вторую группу составляют 
установленные законодательством возможности натурализации, оптации и в 
исключительных случаях филиации. К последним можно отнести допустимость 
приобретения российского гражданства по рождению ребенком, родившимся в 
России, родители которого являются постоянно проживающими на территории 
Российской Федерации иностранными гражданами при наличии установленных 
законом условий1. Посредством реализации права на гражданство лицо обрета-
ет устойчивую правовую связь с государством [2, с. 90]. 

Ракурс внимания настоящего исследования направлен на натурализацию 
в России как модернизированную форму реализации права на гражданство че-
ловека, правовой статус которого включает особый круг правомочий, обуслов-
ленных отсутствием признака устойчивости в правовой связи с Российским го-
сударством.  

Для выявления контраста элементов, составляющих предпосылку колли-
зии ценностных ориентиров, следует обратиться к историческим условиям 
формирования института гражданства, первичная форма которого на этапе за-
рождения имела исключительный и привилегированный характер, имеющий 
четкие очертания индивидуализации [3, с. 26]. Сущность перечисленных при-
знаков проявляется, во-первых, в особенности людей, составляющих единую 
общность граждан государства, которые обязаны быть достойными обладания 
таким статусом, а, во-вторых, в «жестких» условиях натурализации.  

Классическая теория определяет натурализацию в качестве одного из 
способов приобретения гражданства посредством приема. Вместе с тем суще-
ствует точка зрения, согласно которой натурализация: во-первых, представляет 
собой синтез условий, требований, процедур и цензов, которые предъявляются 
государством к соискателю гражданства; во-вторых, является переходным 
адаптационным периодом для лица, выразившего волеизъявление о приобрете-
нии гражданства или подданства [4, с. 40-41]. Принимая во внимание указан-
ную позицию, обратимся к последним изменениям российского законодатель-
ства. 

В настоящее время в сфере реализации правовых норм о гражданстве в 
части, касающейся натурализации, превалирует стремящийся к унификации 
подход, рассчитанный на определенные группы населения, соответствующие 
критериям приема в гражданство и приема в гражданство отдельных категорий 
лиц, установленным законодательством. Лишь современный исключительный 
порядок приема в российское гражданство подразумевает персонализирован-
ную парадигму, основанную на идее оценки не количественных, а качествен-
ных характеристик соискателя российского гражданства.  

После вступления в законную силу Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» 26 октября 2023 года условия натурализации были 
                                                            
1 См. подробнее: О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ, ст. 
13 // СЗ РФ. 2023. № 18. Ст. 3215. 
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значительно упрощены. Так, при обращении с заявлением о приобретении рос-
сийского гражданства не требуется подтверждение знания русского языка, ис-
тории России и основ законодательства Российской Федерации для значитель-
ного перечня лиц (например, для иностранных граждан (лиц без гражданства), 
родители которых являются российскими гражданами, постоянно проживаю-
щими на территории Российской Федерации; а также в отношении лиц, кото-
рые «имеют родственников по прямой восходящей линии, родившихся или по-
стоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к 
Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Россий-
ской Федерации» и т.д.). Априори нельзя быть уверенным в том, что перечис-
ленные категории лиц действительно владеют русским языком. Требования о 
наличии законного источника средств к существованию и о необходимости 
оформления выхода из гражданства государства-исхода в действующим зако-
нодательстве также отсутствуют. Ценз оседлости применяется только по отно-
шению к достаточно узкой группе иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которые не имеют оснований для ускоренной процедуры приобретения россий-
ского гражданства.  

Возвращаясь к содержательной характеристике натурализации, опреде-
ляющей ее в качестве сложной совокупности элементов, предусматривающей 
порядок приобретения гражданства иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, современные реалии представляются фактически беспрепятствен-
ными, предусматривающими минимальное количество процедур и барьеров. 
При этом «адаптационный период», составляющий в подавляющем большинст-
ве случаев, не более трех месяцев, по факту не выполняет заявленной функции, 
даже в том случае, если рассматривать только физиологический аспект адапта-
ции.  

При действующих законодательных установках возникает вопрос о том, 
что является определяющим фактором, позволяющим получить статус россий-
ского гражданина? Какая аксиологическая составляющая гражданства России 
при условии минимизации обязательных требований для его приобретения? 
Следующие вопросы представляются не менее важным. Каким образом и в те-
чение какого срока российский гражданин, не владеющий государственным 
языком, подлежит адаптации и интеграции в российское общество? Является ли 
срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства достаточным для де-
тального исследования всех обстоятельств дела, находящегося на рассмотре-
нии?  

Поставленные вопросы невольно заставляют задуматься о приоритетах 
законодательного регулирования приобретения гражданства в России. 

Полагаем, что именно высокий уровень владением русским языком в 
сложившейся геополитической ситуации может выступать условием и одно-
временно обязательным требованием для натурализующихся иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства. Во избежание «долгоиграющих» историй об ис-
требовании дубликатов документов, подтверждающих уровень образования, 
которые были выданы еще в советский период, считаем, что каждый иностран-
ный гражданин (апатрид) в установленном порядке перед обращением с заяв-
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лением о приобретении гражданства должен пройти собеседование. Его резуль-
татом будет являться определение уровня владения русским языком, соответст-
вующего уровню приобретения гражданства и истинных мотивов, побудивших 
к обращению с заявлением о приеме в гражданство. В связи с изложенным це-
лесообразно ввести в штат подразделений по вопросам миграции специально 
подготовленных педагогов и психологов.  

В свою очередь Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации выделяет в качестве одной из важнейших задач «укрепление гражданско-
го единства, общероссийской гражданской идентичности, межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение самобытности многонациональ-
ного народа Российской Федерации»1. Нельзя не отметить то, что «защита и 
поддержка русского языка как языка государствообразующего»2, определена в 
качестве задачи государственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных ценностей в рамках реализации стратегического национального 
приоритета «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей, культуры и исторической правды».  

Принимая во внимание изложенное, нетрудно выявить коллизии между 
стержневым направлением политики Российской Федерации по укреплению и 
сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
вектором развития законодательной регламентации вопросов гражданства Рос-
сийской Федерации. По нашему мнению, следует придерживаться единых 
стандартов при регулировании всех сфер жизнедеятельности общества. При 
этом натурализация не должна выступать в качестве исключения. Правовое 
упорядочение основ приобретения российского гражданства в полной мере 
должно соответствовать и способствовать развитию государственных приори-
тетов в исследуемом вопросе. 
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Аннотация. В статье анализируются конституционные нормы о праве на жизнь госу-
дарств, ранее входивших в состав СССР. Автор выявляет общие и особенные черты консти-
туционных норм данных государств о праве на жизнь. 
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После распада в 1991 году Союза Советских Социалистических Респуб-

лик (далее – СССР, Советский Союз) 15 союзных республик стали независи-
мыми государствами, в каждом из которых были приняты конституции. За 
прошедшие десятилетия конституционные акты в этих государствах изменя-
лись, принимались новые с учетом сложившихся в XXI веке реалий. Но в каж-
дой современной конституции 15 государств, ранее входивших в Советский 
Союз, имеются правовые нормы, закрепляющие права и свободы человека и 
гражданина, которые гарантируются государством. Фундаментальным правом 
человека является право на жизнь, которое стало закрепляться на конституци-
онном уровне довольно активно именно в XX веке, веке активного конституци-
онного строительства. Эта общемировая тенденция не была поддержана Совет-
ским Союзом, и, соответственно, конституционной нормы о праве на жизнь не 
было ни в одном основном законе Советского государства.  

Но конституционные нормы о праве на жизнь были закреплены в консти-
туциях государств, ранее бывших республиками СССР. Они были сформулиро-
ваны по-разному, поэтому имеются общие и особенные черты правового регу-
лирования права на жизнь.  

В научной литературе право на жизнь исследуется чрезвычайно активно, 
исходя из целого ряда аспектов (научные дискуссии о моментах возникновения 
жизни, о праве на добровольное прекращение жизни, о праве на эвтаназию, об 
установлении и запрете смертной казни, о проблеме клонирования и т. д.). На-
учный обзор сущности понятий «права на жизнь» приводится, например, в ра-
боте О.И. Амельчакова [1].  

В нашей работе мы проанализируем конституционные формулировки 
права на жизнь, изложенные в конституциях 15 государств, ранее входивших в 
состав СССР. 

В России право на жизнь закреплено во второй главе Конституции Рос-
сийской Федерации, одной из трех глав Основного закона нашего государства, 
которая обладает наибольшей степенью защиты, в том числе и благодаря ус-
ложненной процедуре ее изменения. Ст. 20 Конституции РФ гласит, что: «Каж-
дый имеет право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может уста-
навливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания 
за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому 
права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей» [2]. 

И здесь уже имеется определенный «водораздел» между конституцион-
ными нормами исследуемых государств – вопрос о смертной казни. В консти-
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туционную статью о праве на жизнь государства включают норму о сохранении 
или отмене смертной казни. Так, к числу государств, в которых смертная казнь 
может применяться относятся Российская Федерация, Республика Азербайджан 
[3], Республика Беларусь [4], Республика Таджикистан [5], Республика Украина 
[6]. Самый объемный текст конституционной нормы о праве на жизнь содер-
жится в Конституции Азербайджана и связан он с перечислением случаев, в ко-
торых допускается применение оружия против человека и установление смерт-
ной казни [3]. В почти половине государств (семи из пятнадцати) смертная 
казнь на конституционном уровне запрещена (или отменена) – в Республике 
Армения [7], Республике Грузия [8], Республике Казахстан [9], Республике 
Молдова [10], Кыргызской Республике [11], Республике Туркменистан [12], 
Республике Узбекистан [13]. В конституциях трех государств – Литовской Рес-
публики [14], Латвийской Республики [15], Эстонской Республике [16] нормы о 
применении или запрете смертной казни отсутствуют. Однако данные государ-
ства подписали протокол № 6 к Европейской конвенции о правах человека, и, 
соответственно, смертная казнь в этих государства тоже отменена. 

Что касается самой формулировки, то в подавляющем большинстве она 
лаконична и текстуально одинакова – «Каждый имеет право на жизнь». Так за-
писано в конституциях России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 
Таджикистана, Эстонии. Однако в конституциях Кыргызской Республики, Рес-
публики Узбекистан, Республики Украина подчеркивается неотъемлемость 
права на жизнь. Особенностями обладают конституционные формулировки 
права на жизнь в Республике Молдова, в которой объединены в одной норме 
«право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность», в Консти-
туции Туркменистана право на жизнь связывается со свободой: «Каждый чело-
век имеет право на жизнь и свободу её осуществления».  

В конституциях двух государств нормы о праве на жизнь сформулирова-
ны так, что жизнь человека предстает в качестве объекта охраны или защиты со 
стороны закона: В Конституциях Литвы и Узбекистана закреплено, что «право 
человека на жизнь охраняется законом», а в Конституции Латвии, что «право 
каждого на жизнь защищается законом». В Конституции Грузии указано, что 
«жизнь человека охраняется», без уточнения кем именно. В Конституции Бела-
руси прямо закреплена обязанность государства: «Государство защищает жизнь 
человека от любых противоправных посягательств». В Конституции Туркмени-
стана указано, что «Право каждого человека на свободную жизнь охраняется 
государством на основании закона». 

Запрет на произвольное лишение жизни содержится в конституциях Ар-
мении, Казахстана, Кыргызстана, Эстонии, Украины. 

Еще одно важнейшее личное право человека, которое закрепляется в кон-
ституционной статье, посвященной праву на жизнь, – это физическая непри-
косновенность личности, запрет на унижающие человеческое достоинство об-
ращение и наказание. В Конституции Российской Федерации данное право от-
ражено в отдельной, статье 21.  Однако в Конституции Грузии в право на жизнь 
и физическую неприкосновенность закреплены в одной, 10 статье. В конститу-
ционной норме Республики Молдовы речь идет не только о физической, но и 
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психической неприкосновенности человека: «Государство гарантирует каждо-
му человеку право на жизнь и на физическую и психическую неприкосновен-
ность». В Конституции Таджикистана также сформулирована и гарантия не-
прикосновенности личности со стороны государства: «Неприкосновенность 
личности гарантируется государством. Никто не может быть подвергнут пыт-
кам, жестокости и бесчеловечному обращению. Принудительные медицинские 
и научные эксперименты над человеком запрещаются». Запрет пыток содер-
жатся непосредственно в статьях о праве на жизнь в Конституциях Молдовы и 
Таджикистана. Возможность самозащиты права на жизнь предусмотрена в 
статьях конституций, посвященных этому праву, Кыргызской Республики, Рес-
публики Украина. 

Таким образом, рассмотрев конституционные нормы статей о праве на 
жизнь 15 государств, ранее входивших в состав одного государства – Советско-
го Союза, видим, что право на жизнь традиционно связывается с провозглаше-
нием его неотъемлемости, установлением или запретом смертной казни, обяза-
тельством государства защищать право на жизнь человека, запретом на нару-
шение неприкосновенности личности.  

Однако многоаспектность данного права привела в современном мире к 
тому, что мы можем найти примеры конституционных норм о праве на жизнь, в 
которых фиксируются дискуссионные вопросы о том, когда начинается жизнь 
человека. В частности, в Конституции Венгрии, принятой в 2011 году и всту-
пившей в силу с 1 января 2012 года, закреплено, что «жизнь плода будет защи-
щена с момента зачатия» [17]. В Чехии права и свободы человека закреплены в 
Хартии основных прав и свобод 9 января 1991 года, которая входит в Консти-
туционный кодекс Чешской Республики вместе с Конституцией Чехии от 16 
декабря 1992 года. И в данном правовом акте указано, что «человеческая жизнь 
достойна охраны еще до рождения» [18]. 

Стремительное развитие генной инженерии, биотехнологий в последние 
десятилетия поставило перед мировым сообществом, по сути, новую проблему 
– клонирование. И ряд государств отреагировали на нее путем включения в 
свою национальную правовую систему конституционных запретов. Например, 
в Конституции Сербской Республики от 29 октября 2006 года «запрещено кло-
нирование людей» [19]. Однако новые тенденции конструирования конститу-
ционных норм о праве на жизнь не нашли еще своего отражения в конституци-
ях исследуемых государств, вероятно, из-за их дискуссионности, неоднознач-
ности и отсутствия в государствах единой, согласованной позиции по данным 
вопросам. Рассматривая опыт формализации права на жизнь в конституциях 
близких нам исторически и географически государств, мы видим общие черты 
текстуального выражения этой конституционной нормы. Полагаем, что даже 
несмотря на наличие указания о возможности установления смертной казни в 
конституционной норме, Российская Федерации имеет правовые средства ее 
неприменения, в частности, об этом говорил и Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации [20]. И другие вопросы, связанные с реализацией 
фундаментального права человека в Российской Федерации – права на жизнь, 
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могут быть урегулированы с помощью правовых норм федерального законода-
тельства. 
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Кожевников О.А. К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ 

Аннотация: В статье анализируются некоторые пробелы нормативно-правового регу-
лирования государственной национальной политики в РФ в контексте имеющихся тенденций 
нарастания событий негативного характера, а также попытки построения функционального 
единства в рамках единой системы публичной власти.  На основе конкретных фактов, циф-
ровых данных автором делается вывод о том, что действующая Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года нуждается в серьез-
ной корректировке с обоснованным привлечение к ее реализации всех уровней власти с од-
новременным созданием необходимых правовых, экономических, организационных и кадро-
вых условий.  

Ключевые слова: государственная национальная политика, документы стратегического 
планирования, функциональное единство, единая система публичной власти, органы местно-
го самоуправления  

 
Нет сомнений, что РФ является одним из крупнейших многонациональных 

государств, в котором вопросы межнациональных отношений являются одним 
из приоритетов государственного и общественного развития.  После распада 
СССР Россия оказалась в довольно противоречивой ситуации: с одной стороны, 
ей повезло с советским наследием мирного сосуществования многих народов и 
конфессий, основанного на взращенных десятилетиями идеях патриотизма, ин-
тернационализма, дружбе народов и т.д. то есть на всем том, что еще поддер-
живает страну от сползания в зону нестабильности [1], с другой стороны, бур-
ное развитие экономических отношений, резкий рост возможностей получения 
доходов в России, по сравнению с другими республиками бывшего Советского 
союза повлекло значительный крен в трудовой миграции, которая без надле-
жащей, выверенной государственной политики в области межнациональных и 
связанных с ними отношений привело к активизации маргинальных, экстреми-
стских и откровенно преступных сил, которые, прикрываясь лозунгами о защи-
те своей национальности и веры, провоцируют межнациональную ненависть и 
конфликты, в том числе – кровавые с сотнями жертв [2]. 

О важности данной проблематики свидетельствует и тот факт, что приори-
теты, цели, принципы, задачи, основные направления государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации, а также инструменты и механизмы 
ее реализации определены в Стратегии государственной национальной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Пре-
зидента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации на период до 2025 года».   

Названный документ стратегического планирования разработан и призван 
обеспечить интересы государства, общества, человека и гражданина, укрепле-
ние государственного единства и целостности Российской Федерации, сохране-
ние этнокультурной самобытности ее народов, обеспечить конституционные 
права и свободы граждан, гармонизацию общественных и государственных ин-
тересов, а также надлежащую координацию деятельности федеральных органов 
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государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и их взаимодействие с институтами гражданского общества в области 
реализации государственной национальной политики Российской Федерации. 

Несомненно, достойные цели, однако любая цель достижима только тогда, 
когда она обеспечена действенными механизмами ее реализации, что нельзя 
сказать в полной мере, оценивая нормативную регламентацию участия органов 
публичной власти в реализации государственной национальной политики. По-
лагаем, что она в настоящее время еще далеко от реализации. Постараемся 
обосновать данный тезис. 

Так, например, утверждая вышеуказанную стратегию, в п. 2 Указа Прези-
дента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», соответст-
вующие императивные предписания даны лишь Правительству РФ, а в отноше-
нии иных органов единой системы публичной власти, в частности,  органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправ-
ления Президент РФ лишь рекомендовал руководствоваться положениями на-
званной Стратегии при осуществлении своей деятельности в этой сфере. Воз-
никает вопрос, а что у нас государственная политика ассоциируется исключи-
тельно с Правительством РФ и в целом федеральным уровнем власти, а как же 
тогда провозглашенное единство власти в целях для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей тер-
ритории. Разве межнациональный мир и спокойствие граждан в пределах лю-
бой территории будь то конкретный муниципалитет, субъект РФ или в целом 
территория государства не являются одной из целей функционального единства 
и рационального распределения компетенции между органами власти? 

Как бы подтверждая заданный вопрос п.25 вышеупоминаемой Стратегии 
отмечает, что за ее реализацию, помимо Правительства РФ отвечают федераль-
ные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией. А есть ли эта компетенция? Чем она подкреплена и надлежащим 
ли образом она обеспечена? 

Внимательное изучение разработанных Правительством Планов мероприя-
тий РФ по исполнению Указа Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», утвержденных Распоряжениями Правительства РФ от 23 
декабря 2015 г. № 2648-р О Плане мероприятий по реализации в 2016-2018 гг. 
Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. (с 
изменениями и дополнениями) и от 28 декабря 2018 г. № 2985-р О плане меро-
приятий по реализации в 2019 – 2021 гг. Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ на период до 2025 г. (с изменениями и дополнениями) 
показывает, что в отношении уровня местного самоуправления присутствует 
лишь один пункт: «Реализация мероприятий, связанных с проведением Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укреп-
ление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в 
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сфере национальной политики на муниципальном уровне».  По мнению Прави-
тельства РФ проведение данного конкурса приводит к повышению эффектив-
ности системы координации деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления при реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации. Так ли это, пусть останется на усмотрение Пра-
вительства РФ и сегодняшней аудитории, мы привыкли больше верить строго 
конкретным результатам и фактам. А они таковы: на сайте Федерального агент-
ства по делам национальностей ежегодно публикуется информационно-
справочная брошюра «Муниципальные практики в сфере реализации государ-
ственной национальной политики» по материалам Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» номинация «Укрепление межнационально-
го мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной поли-
тики на национальном уровне». Так, вот в этом конкурсе в 2023 году участво-
вало 355 заявок, в 2022 году участниками федерального этапа конкурса стали 
303 муниципальных образования, в 2021 году 263 муниципальных образования, 
в 2020 году – 120 муниципальных образований [3]. А всего согласно данным 
Росстата РФ на 1 января 2023 года в РФ зафиксировано 18 402 муниципальных 
образования, а на 1 января 2024 г – 17747 [4].  Не вызывает никаких сомнений, 
что пропорции участвующих и фактическое количество муниципальных обра-
зований несопоставимы.  

Как было отмечено ранее, Стратегия государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года предполагает участие всех 
уровней власти в ее реализации в рамках существующей системы распределе-
ния компетенций. Согласно положениям Федерального закона от 06.10.2023 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части 
вопросов, носящихся несомненно к направлениям реализации государственной 
национальной политики, к вопросам местного значения уже самого малого му-
ниципального образования – поселений можно отнесены:  

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения;  

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения;  

- создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в поселении и т.д.  
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При этом еще имеются и права органов местного самоуправления город-
ского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселений:  

- создание музеев поселения;  
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализа-

цией прав местных национально-культурных автономий на территории поселе-
ния;  

- оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных от-
ношений на территории поселения. 

Решение этих вопросов согласно положениям вышеупомянутого феде-
рального закона и Бюджетного кодекса РФ осуществляется исключительно за 
счет средств местного бюджета. 

По данным результатов мониторинга исполнения местных бюджетов и 
межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональ-
ном и муниципальном уровнях за 2022 год: Доля МБТ в доходах местных бюд-
жетов в 2022 г. составляет 67,7% (на 1,5 п.п. больше, чем в 2021 году). Подав-
ляющее большинство (93,6%) муниципальных образований являются получате-
лями дотаций. 61 субъект РФ увеличил объем дотаций местным бюджетам от-
носительно 2021 г. В структуре дотаций выросли доли дотаций на обеспечение 
сбалансированности и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. У 
более чем 50% муниципальных образований объем дотаций (в т.ч. замененных 
доп. нормативам отчислений) превышает 20% собственных доходов.  

В 2023 году ситуация немного улучшилась. Так объем доходов местных 
бюджетов составил7 136,9 млрд ₽ (выше уровня 2022 года на 10,2%, или на 
658,9 млрд ₽), при этом значительную часть доходов местных бюджетов со-
ставляют МБТ из бюджетов бюджетной системы РФ – в 2023 году 67,2% дохо-
дов местных бюджетов в 2023 г. (на 0,5 п.п. меньше, чем в 2022 году). Подав-
ляющее большинство (93,4%) муниципальных образований являются получате-
лями дотаций. 51 субъект РФ увеличили объем дотаций местным бюджетам от-
носительно 2022 года. У 58% муниципальных образований объем дотаций пре-
вышает 20% собственных доходов [5]. 

Из вышеуказанного объема информации нетрудно понять, что никаких 
должных условий для реализации органами местного самоуправления своих 
полномочий в области государственной национальной политики не сложилось, 
именно поэтому муниципальные образования не заявляются на конкурсы луч-
ших муниципальных практик, так как похвастаться нечем. Большинство меро-
приятия по реализации национальной политики на уровне муниципалитетов 
либо реализуются на бумаге, либо на сплошном энтузиазме или не реализуются 
вообще. 

Сейчас идет построение единой системы публичной власти, основное 
предназначение которой налаживание взаимодействие между уровнями власти 
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживаю-
щего на соответствующей территории. Представляется, что государственная 
национальная политика является одним из ярких потенциалов для реализации 
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заявленной в Конституции РФ системы, однако, для этого необходима четкая, 
выверенная, обоснованная стратегия государственной национальной политики, 
в которой задействованы все уровни публичной власти с реальным обеспечени-
ем правовых, экономических, организационных и кадровых ресурсов, в про-
тивном случае, мы еще долго будет работать в роли «догоняющего» по следам 
все чаще возникающих негативных событий с национальной подоплекой.  
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АБОРТ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО ЖЕНЩИНЫ: 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В США 

Косихина С.С. АБОРТ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПРАВО ЖЕНЩИНЫ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В США 

Аннотация. Дебаты в США о репродуктивных правах женщин и, как следствие, об 
абортах в последние годы приобретают напряженный характер. Особое внимание вопросу 
уделяется в рамках президентской избирательной кампании 2024 г. В статье предпринимает-
ся попытка анализа решения Верховного суда США по делу «Доббс против Организации 
женского здоровья Джексона» от 2022 г., отменившего прецедент «Роу против Уэйда» от 
1973 г. Вскрываются аргументы, которыми руководствовался Верховный суд, передавая во-
прос о допустимости искусственного прерывания беременности из ведения федерации в ве-
дение штатов. Рассматриваются возможные правовые последствия, к которым приведет пре-
цедент, сформированный по делу «Доббс против Организации женского здоровья Джексо-
на». 

Ключевые слова: США, Верховный суд, репродуктивные права, аборт, прецедент, XIV 
поправка. 

 
Расширение спектра репродуктивных технологий обострило перманент-

ную дискуссию в США о правосубъектности эмбриона и его правовой защите. 
Необходимость определения статуса эмбриона ставит под сомнение законность 
его уничтожения в случае производства аборта и/или экстракорпорального оп-
лодотворения (ЭКО).  

Очередную волну споров о правосубъектности эмбриона спровоцировало 
решение Верховного суда штата Алабама от 16 февраля 2024 г. Верховный суд 
штата постановил, что в соответствии с законом Алабамы о противоправной 
смерти несовершеннолетнего определение «ребенок» включает нерожденных 
детей, независимо от их местонахождения (внутри или вне организма биологи-
ческой матери) [1]. Жесткое антиабортное законодательство штата было рас-
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пространено на эмбрионов, которые хранятся в клиниках ЭКО: если какое-либо 
действие приведет к их гибели, это должно рассматриваться как убийство. Та-
ким образом, Верховный суд Алабамы наделил человеческий эмбрион право-
субъектностью и в очередной раз подтвердил правомерность запрета на аборт в 
региональном формате. 

Как отмечает А.В. Малешина, в настоящее время в праве США 
«…отсутствует единый подход как к установлению уголовной ответственности 
за незаконное прерывание беременности, так и к моменту начала уголовно-
правовой охраны жизни. Имеющиеся точки зрения основаны, с одной стороны, 
на концепции общего права, в котором началом жизни считается полное отде-
ление плода от тела матери, а с другой – на современных медицинских техно-
логиях, позволяющих установить причину гибели плода, и следовательно, если 
в качестве таковой выступает преступное поведение обвиняемого, он может 
быть привлечен к уголовной ответственности за умерщвление плода (feticide) 
или (в ряде штатов) за убийство» [2, с. 104-105]. 

Законодательство субъектов американской федерации в сфере прерыва-
ния беременности свидетельствует о правовой неопределенности рассматри-
ваемой предметной области. В последние годы 15-ю штатами были приняты за-
коны, устанавливающие уголовную ответственность за производство аборта. 
Например, «Техасский закон о сердцебиении» (Texas Heartbeat Act), вступив-
ший в действие 1 сентября 2021 г., сводится к тотальному запрету абортов по-
сле 6-ти недель беременности, потому что именно тогда обнаруживается сер-
дечная деятельность плода. При этом женщина еще может не знать о насту-
пившей беременности. В законе отсутствуют исключения даже для ситуаций, 
связанных с изнасилованием и/или инцестом. Единственным допущением для 
аборта является оказание неотложной медицинской помощи [3, с. 130]. 

Таким образом, отдельные штаты в законотворческой практике не следу-
ют курсу на декриминализацию аборта. Это неизбежно привело к рассмотре-
нию вопроса Верховным судом США в части соответствия региональных нор-
мативно-правовых актов федеральной конституции. Решением от 24 июня 2022 
г. по делу «Доббс против Организации женского здоровья Джексона» был от-
менен прецедент, сформированный на основе дела «Роу против Уэйда» 1973 г.  

В решении «Роу против Уэйда» значилось, что аборт является фундамен-
тальным правом женщины и его запрет до третьего месяца беременности про-
тиворечит конституции, а именно прописанному в ней праву на неприкосно-
венность частной жизни.  Кроме того, подчеркивалось, что закон штата об уго-
ловном преследовании абортов, разрешающий таковые только тогда, когда это 
необходимо для спасения жизни матери, нарушает пункт о надлежащей право-
вой процедуре XIV поправки [4]. Решением Верховного суда США по делу 
«Доббс против Организации женского здоровья Джексона» вопрос о допусти-
мости искусственного прерывания беременности был передан из ведения феде-
рации в ведение ее субъектов. 

Для ответа на вопрос о защите XIV поправкой права на аборт Верховный 
суд сформулировал проблему: является ли доступ к аборту «глубоко укоренен-
ным в истории и традиции этой нации» [5]. Аарон Тэнг (Aaron Tang), профес-
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сор кафедры конституционного права Калифорнийского университета, в пред-
принятом Верховным судом анализе выделяет два аспекта: «… критический 
момент времени, в котором должны оцениваться история и традиции, и вид до-
казательств, имеющих отношение к подтверждению того, что право глубоко 
укоренилось» [6, р. 1100]. 

Следуя обозначенному подходу, проанализируем соответствующий раз-
дел из решения Верховного суда. Что касается первого аспекта, правовой ста-
тус плода и допустимость аборта изучались в четырех хронологических точках:  

1) английское общее право со ссылками на трактаты XIII, XVII и XVIII 
веков, установивших правило: «Аборт считается преступлением только «после 
зарождения», то есть первого ощутимого движения плода в утробе матери, ко-
торое обычно происходит между 16-й и 18-й неделями беременности»;  

2) сохранение этой нормы общего права в колониальный период в XVII- 
первой половине XVIII вв. Факт сохранения был признан; 

3) состояние вопроса на 1868 г. – время ратификации XIV поправки. К 
указанному моменту норма общего права, разрешавшая аборты в первые 16-18 
недель беременности была отменена, и «три четверти штатов, 28 из 37, [приня-
ли] законы, квалифицирующие аборт как преступление, даже если он был сде-
лан до зарождения плода» [7];  

4) события, произошедшие после ратификации XIV поправки, включая 
«тенденцию к либерализации» законодательства об абортах, наметившуюся 
«примерно в трети штатов» незадолго до дела «Роу против Уэйда», а также су-
дебные решения и научные публикации, продвигающие право на аборт [8]. 

Для ответа на вопрос о «глубокой укорененности в истории и традиции 
этой нации» права на аборт Верховный суд выбрал пункт 3: «Наиболее важным 
историческим фактом было то, как штаты регулировали аборты на момент при-
нятия XIV поправки. … История английского и американского общего права 
«не имела большого значения», поскольку норма об ускорении (qickening) … 
была отменена ко времени принятия XIV поправки». Как самоочевидный, не 
требующий доказательств факт констатируется, что наметившаяся через столе-
тие после ратификации XIV поправки либерализация законодательства об 
абортах не относится к вопросу о «глубокой укорененности в истории и тради-
ции» США [9]. Таким образом, Верховный суд установил, что аборт не имеет 
глубоких корней в истории и традициях страны. 

Второй важный аспект аргументации Верховного суда касается видов 
свидетельств, имеющих отношение к предпринятому исследованию. Другими 
словами, на какие источники права может сослаться сторона в судебном про-
цессе для целей надлежащей правовой процедуры, чтобы установить, что заяв-
ленное право или свобода на самом деле глубоко укоренились в истории и тра-
диции. В решении упоминаются три опции:  

1) права, которые на момент принятия XIV поправки признавались в кон-
ституциях штатов. Понятно, что в региональных конституциях XVIII-XIХ вв. 
термин «аборт» не фигурировал; 
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2) практика, свободная от вмешательства государства в соответствии с 
общим и статутным правом штата. Суд пришел к выводу, что таковая не отно-
сится к абортам; 

3) третий вид юридических источников – доктринальные. Суд зафиксиро-
вал, что ни в одном «научном трактате» не выдвигалось конституционное право 
на аборт вплоть до второй половины ХХ века [10]. 

Таким образом, большинство критериев для отнесения к категории «глу-
бокого укоренения в истории и традиции» имеют две особенности. Как небез-
основательно резюмирует Аарон Тэнг, «во-первых, история и традиция, кото-
рые для Верховного суда имеют значение – это то, что существовало на момент 
вступления в силу положения о надлежащей правовой процедуре, предусмот-
ренной XIV поправкой. Второе заключается в том, что право или свобода вы-
ражения интересов могут прочно укорениться в истории и традициях не только 
в том случае, если значительное число штатов прямо защищают их в своих кон-
ституциях, но и в том случае, если они поддерживают их на субконституцион-
ном уровне посредством общего права или статутов» [11, р. 1105]. Аргумента-
ция Верховного суда небезупречна, так как игнорирует 170-летний колониаль-
ный период в истории США и почти полтора столетия, прошедшие с момента 
ратификации XIV поправки до принятия в 2022 г. судебного решения. 

Решение по делу «Доббс против Организации женского здоровья Джек-
сона» вывело вопрос о допустимости искусственного прерывания беременно-
сти из федеральной юрисдикции. Многие американцы восприняли это как за-
прет права на репродуктивную свободу, автономность и разрушение представ-
лений о женщинах как о равноправных гражданах. Что касается групп, высту-
пающих против абортов, то «Доббс против Организации женского здоровья 
Джексона» квалифицируется ими как начальная стадия введения в перспективе 
тотального запрета на искусственное прерывание беременности.  Прогнозиру-
ются два возможных пути. Один – посредством принятия федерального статута, 
вводящего национальный запрет аборта. Второй – через Верховный суд в фор-
мате констатации конституционного права на «личность плода» или аргумента 
о том, что «нерожденный ребенок» является правосубъектной «личностью», 
чью жизнь штаты обязаны защищать.  
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Аннотация: в статье проанализированы правовые механизмы, применяемые в России 
для обеспечения национальной безопасности в сфере миграции. Исследование направлено на 
выявление существующих проблем и недостатков, а также на разработку предложений по 
улучшению существующего законодательства и механизмов контроля.  

Ключевые слова: национальная безопасность, миграция, национальная миграционная 
политика. 

 
В настоящее время на первый план выходит вынужденная миграция, под 

которой понимается перемещение лиц, покидающих своё место жительства в 
результате вооруженных конфликтов, смены политического режима, различных 
катаклизмов, а также немаловажное значение имеет и трудовая миграция. В 
связи с этим современное общество сталкивается с постоянно возрастающим 
потоком миграции, вызванным как экономическими, культурными, так и поли-
тическими мотивами. Развитие технологий и глобализация усиливают этот 
процесс, делая вопросы безопасности в сфере миграции более актуальными и 
важными для обеспечения суверенитета и безопасности государства. В данном 
контексте исследование правовых механизмов обеспечения безопасности в 
России в сфере миграции представляет особую значимость. 

Миграция населения – это естественное явление, связанное с различными 
перемещениями людей пересекающих государственные, административно-
территориальные границы, подразумевающие многофакторные цели.  

Миграционные процессы в основе базируются на универсальных законах 
социального развития имеющих определённую специфику в зависимости от 
времени и места. Миграционная сфера стремительно развивается на фоне трёх 
ключевых тенденций: глобализации, дифференциации, информатизации прав. 
Новейшие   тенденции, связанные с информатизацией всей правовой миграци-
онной системы, развивают метод формального синтеза, «при котором интегра-
тивно задействованы в зависимости от направления деятельности либо субъек-
ты права, либо формы права» [1, с. 52].  

Миграционные процессы весьма динамичны и подвержены более уско-
ренному изменению. Например, за последние 30 лет миграция русских из быв-
ших союзных республик сменилась на миграцию коренных жителей этих рес-
публик.    
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Право на свободное передвижение – это одно из главных условий благо-
состояния и развития личности. Механизм обеспечения этого права включает в 
себя реализацию, охрану и защиту рассматриваемого права. Конституционно-
правовой механизм защиты состоит из системы взаимосвязанных элементов: 
правомочий, субъектов, оснований, принципов, форм и гарантий.   

Но не регламентированная и незаконная миграция несёт в себе потенци-
альные угрозы для национальной и информационной безопасности государства, 
такие как незаконное использование личной информации, террористические 
угрозы, утечка конфиденциальных данных, возникновение межнациональных 
конфликтов, распространение экстремистской идеологии, ухудшение социаль-
ной обстановки и другие. Нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит 
миллионы людей. Поэтому внимание к правовым механизмам обеспечения ин-
формационной безопасности в данной сфере является критически важным для 
обеспечения национальной безопасности в целом.  

Не урегулированные миграционные процессы нарушают нормальное 
функционирование общества, поэтому необходимо усиление мер направленных 
на устранение причин, способствующих этому, а также создание условий по их 
нейтрализации. 

Цель данного исследования заключается в анализе правовых механизмов, 
которые применяются в России для обеспечения национальной и информаци-
онной безопасности в сфере миграции. Исследование направлено на выявление 
существующих проблем и недостатков, а также на разработку предложений по 
улучшению существующего законодательства и механизмов контроля. Путем 
анализа законодательной базы, международных стандартов и практики приме-
нения правовых инструментов можно выявить сильные и слабые стороны те-
кущей системы обеспечения информационной безопасности в сфере миграции. 
Таким образом, данное исследование имеет особое значение для понимания со-
временных вызовов и угроз информационной безопасности в миграционной 
сфере, а также для разработки эффективных мер и правовых решений по обес-
печению суверенитета и безопасности стран.  

Усиленный поток миграции несет множество новых угроз для нацио-
нальной безопасности, в том числе и информационной. Основными угрозами 
являются: кибербезопасность (угрозы которой могут включать в себя киберата-
ки и киберпреступности, связанные с отдельными миграционными службами, 
визовыми центрами, местами регистрации иностранных граждан, а также их 
личной информацией и документацией); нелегальная миграция (присутствие 
нелегальных мигрантов может создавать проблемы для регистрации, учета и 
контроля, что в свою очередь может привести к возможным нарушениям в сис-
теме обработки персональных данных и угрозам по безопасности в целом); 
коммуникационные угрозы (коммуникационные сети и платформы, связанные 
с миграцией, могут быть подвержены угрозам, связанным с злоупотреблением, 
распространением дезинформации и незаконной деятельностью, кроме того, 
тенденцией современных коммуникационных сетей например, Телеграмм явля-
ется анонимность, что открывает новые возможности для нарушения россий-
ского законодательства, контрабанды, развития террористических угроз); иден-
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тификация и документы (проблемы с подлинностью документов, аутентифика-
цией и идентификацией мигрантов могут создавать риски для информационной 
безопасности); безопасность границ (нарушения границ и контроль за въездом 
и выездом также могут представлять угрозу для информационной безопасности 
и национальной безопасности страны). 
 В основе национальной миграционной политики лежат доктринальные 
конституционные положения.  Для страны очень важно контролировать внут-
ренние и внешние миграционные процессы, в связи с этим принимаются необ-
ходимые законы.  

Безопасность – это защита жизненно важных интересов личности и госу-
дарства. Под информационной безопасностью следует понимать состояние за-
щищенности информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз, спо-
собных нанести ущерб интересам личности, общества и государства, то есть 
национальным интересам. Поэтому «необходимо разрабатывать нормативно-
правовые акты, регулирующие всевозможные риски, возникающие в информа-
ционном пространстве, с целью защиты прав граждан» [2, с. 25]. 
   Использование всех правовых и практических механизмов обеспечения 
информационной безопасности необходимо для эффективной и легальной ра-
боты института миграции в России. Контроль за данной сферой необходим для 
эффективного регулирования рабочей силы, обеспечения безопасности граж-
дан, защиты от возможных угроз, например, террористических актов, незакон-
ных миграционных схем, контрабанды. Помимо этого, защита прав иностран-
ных граждан тоже является важной причиной правового регулирования инфор-
мационной безопасности. Контроль за миграцией обеспечивает защиту прав 
иностранных граждан в соответствии с законодательством и международными 
соглашениями, защищаются личные данные, биометрические данные мигран-
тов. Кроме того, это необходимо для управления процессом интеграции ми-
грантов в общество, обеспечивая разнообразие культур и уважение к правам и 
интересам всех членов общества. 

Существующие сегодня механизмы миграционной политики не позволя-
ют полностью купировать риски, которые несёт в себе миграция. Необходима 
четкая концепция государственного управления в сфере миграции. Целесооб-
разно определить специальные методы правового регулирования в сфере ми-
грации, в виде разграничения полномочий между органами государственного 
управления в сфере миграции, миграционного контроля и надзора. Требуется 
разработка и установление четкого механизма объективной проверки вынуж-
денного переселения, в том числе посредствам достоверного и исчерпывающе-
го учета мигрантов. Для учета всех иностранцев, мигрантов нужно создавать 
современные электронные базы-реестры биометрических данных, и работа в 
этом направлении ведётся.  

В России планируется создание нового государственного органа по во-
просам миграционной политики и межнациональных отношений, который на-
прямую будет подчинён Президенту. 

В связи с тем, что миграционная сфера состоит из разноплановых право-
отношений необходима разработка единого кодифицированного правового ак-
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та, отвечающего потребностям современной миграционной ситуации. В при-
оритете данного акта должно быть учтено деление мигрантов на категории в 
зависимости от их гражданства и целей поездки, с определением для каждой 
группы паспортно-визового режима и особенностей миграционного контроля и 
надзора. Статистический учёт мигрантов будет способствовать мгновенному 
реагированию на смену обстановки и принятию своевременных оперативных 
решений, а также повышению эффективности правового регулирования мигра-
ционных процессов.  Работа единого миграционного информационно-правового 
пространства должна способствовать обеспечению национальной безопасности 
страны.  

В настоящее время наблюдается ужесточение миграционной политики в 
отношении лиц, получивших гражданство не по рождению и имеющих двойное 
и множественное гражданство. В отношении граждан-правонарушителей при-
меняется и такая мера, как лишение российского гражданства. Лишить полу-
ченного ранее гражданства РФ в 2024 году могут за широкий спектр деяний. К 
ним относятся публичные призывы к террору, реализация запрещенных ве-
ществ и другие уголовные преступления. Перечень преступлений, ведущих к 
прекращению гражданства, за 2023 год вырос в 4 раза — с 18 до 64 статей УК 
РФ. Таким образом, потерять гражданство могут те, кто его получил по своей 
инициативе. Усиление репрессивных мер направлено на защиту национальной 
безопасности страны.  

В ст. 6 Конституции РФ говорится, что гражданин РФ «не может быть 
лишен своего гражданства или права изменить его». Там же сказано, что «гра-
жданство является единым и равным независимо от оснований приобретения».  
В тоже время лишить гражданства могут, при наличии приговора суда по ста-
тье 206 УК РФ за захват заложников, организацию вооруженного формирова-
ния по 208 УК РФ и захват власти (277, 278 УК РФ). А еще российское граж-
данство прекращают за нападение на организации и граждан, находящихся под 
международной защитой по статье 360 УК РФ, за мятеж – 279 УК РФ и дивер-
сию – статьи 281–281.1 УК РФ. В связи с эти наблюдается противоречие между 
конституционной нормой и уголовной. 

Лишение гражданства чаще всего возможно в связи с совершением лицом 
преступлений, действий, угрожающих национальной безопасности страны, а 
также если оно было приобретено на основании ложных данных либо поддель-
ных документов. В большинстве случаев данные причины для аннулирования 
статуса актуальны в отношении тех, кто получил его по запросу. Лишение гра-
жданства в связи с совершением уголовного преступления касается только тех, 
кто приобрел его. 

С одной стороны, лишение гражданства лиц, совершивших преступления 
и имеющих второе, третье…гражданство не превращает их в апатридов, а с 
другой стороны это противоречит конституционным нормам. В связи с этим на 
конституционном уровне необходимо закрепление оснований и пределов тако-
го способа прекращения гражданства.  

Конституционный Суд РФ в Определении от 11.02.2021 № 183-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению запроса Верховного Суда Республики Карелия 
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о проверке конституционности части второй статьи 22 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» обозначил  правовую позицию,  согласно  
которой  «запрет на лишение гражданства или права изменить его задают пре-
делы усмотрения законодателя при определении преступных деяний, соверше-
ние которых лицом, ранее приобретшим российское гражданство, может при-
равниваться к установлению судом факта сообщения при приобретении граж-
данства заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Кон-
ституцию РФ и российское законодательство». То есть представляет собой кон-
ституционно допустимую меру, при том, что решение уполномоченного органа 
об отмене решения о приеме в гражданство не носит произвольный характер.   

В связи с этим в настоящее время необходимо на конституционном уров-
не закрепить право государства на прекращение гражданства лиц наносящим 
вред национальным интересам страны своими противоправными действиями. 
Официальное конституционное закрепление лишения гражданства в виде санк-
ции за противоправные действия, угрожающие национальной безопасности го-
сударства, будут способствовать формированию у гражданина правовой ответ-
ственности за свои действия.  
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Аннотация. В статье дается анализ влияния патриархальной теории происхождения 
государства на развитие права в России, устанавливается историческая преемственность 
сформированной психологии патернализма у российских граждан, обосновывается значи-
тельность ее влияния на формирование социально-экономических прав, устанавливаются от-
дельные особенности их реализации в советский период развития российского государства.  
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экономические права. 

 
Анализ истории возникновения правовых норм показывает, что, за ред-

ким исключением, право всегда следует за уже возникшими правоотношения-
ми. Вначале появляются новые отношения, неурегулированные нормами права, 
и лишь затем, если эти отношения по какой-то причине важны для государства 
и требуют дополнительных норм по их обеспечению, государство разрабатыва-
ет и принимает правовые нормы, которые устанавливают рамки для этих отно-
шений. Еще позже, на основании анализа существующих норм, тенденций раз-
вития государства и господствующих в обществе взглядов, появляются обоб-
щающие теории развития этих отношений. То есть, по сути, любая теория госу-
дарственного развития представляет собой систему взглядов на взаимоотноше-
ния общества и государства, возникшую на основании симбиоза ретроспектив-
ного анализа норм права, господствующих в государстве отношений между го-
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сударством и гражданами и представлений об идеальном дальнейшем развитии 
общества. 

Так, на разных этапах развития общества и государства выдвигались раз-
ные теории возникновения государства, которые не только объясняли, как го-
сударство возникло, но и задавали вектор его дальнейшего развития.  

В российской доктрине, с учетом особенностей развития государства, в 
различное время преимущество отдавалось различным теориям. При этом сле-
дует отметить, что российская правовая теория начала развиваться достаточно 
поздно, заимствуя значительное количество правовых идей в античной и запад-
ноевропейской мысли. 

Изначально Россия формировалась как унитарное государство с монар-
хической формой правления.  Во главе государства стоял князь. Князю принад-
лежала высшая судебная, исполнительная и военная власть в государстве. Для 
выполнения отдельных государственно-властных полномочий князь лично на-
значал конкретных людей, компетенция которых была достаточно размыта. Ве-
че – высший представительный орган государственной власти собиралось для 
решения наиболее важных вопросов по мере необходимости. При этом вопросы 
«необходимости» созыва данного органа решал князь.  

Формирование унитарного Московского государства, которое заверши-
лось к концу XV века, существенно на механизм управления государством не 
повлияло: во главе государства по-прежнему стояло одно лицо, обладающее 
единоличной неограниченной властью. При этом, как отмечает О.А. Квасова [1, 
c. 31], «даже в политической доктрине идеи разделения государственной власти 
не обсуждались». То есть по факту на данном этапе развития государства пред-
почтение отдавалось патриархальной (патерналистской) теории возникновения 
государства, отцом которой принято считать Аристотеля. Согласно данной тео-
рии, государство рассматривается как семья, в которой власть принадлежит от-
цу, в роли которого выступает император (царь, князь), которые единолично 
осуществляет управление государством. В российской правовой доктрине дан-
ная теория нашла свое отражение во «Временнике» Ивана Тимофеева, полити-
ческого и государственного деятеля конца XVI – начала XVII в., который писал 
о незыблемости царской власти, ответственности царя за развитие страны [2, c. 
53]. 

Несмотря на то, что в ХVIII веке зародилась и получила широкое распро-
странение договорная (естественно-правовая) теория развития государства, ко-
торая оказала значимое влияние на развитие правовой доктрины, а также легла 
в основу закрепления в правовых актах основных прав человека и гражданина,  
позволила обосновать существование данных прав как  незыблемой состав-
ляющей любого государства, влияние патриархальной теории на развитие рос-
сийского государства не уменьшилось. Российские ученые по-прежнему обра-
щались к патриархальной теории, обосновывая наличие тех или иных правоот-
ношений, а также задавая вектор развития права в России. Так, сторонником 
применения патриархальной теории выступал Н.К. Михайловский (1842–1904 
гг.). Указывая, что создание государства было осуществлено на основании до-
говора, он отмечал, что после своего возникновения любое государство должно 
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выступать по отношению к своим гражданам в роли отца. По его мнению, ши-
роко распространенное выражение «царь-батюшка» в России говорит о тяготе-
нии России к построению государственной власти именно на основании ука-
занной теории [3, c. 28]. Как справедливо отмечает М.А. Кочемасова, анализ 
трудов Н.К. Михайловского позволяет сделать вывод, что он «связывал патри-
архальный путь формирования государственной власти с достижением общест-
венного идеала» [4, c. 36]. Сторонником патриархальной теории развития госу-
дарства выступал и М.М. Ковалевский (1851–1916), который указывал, что 
«право зарождается вместе с первыми общественными союзами и отвечает од-
ному с ними запросу на солидарность сперва тесных, затем все более и более 
широких групп» [5, c. 63]. К.П. Победоносцев (1827–1907), обосновывая суще-
ствование в России абсолютной монархии, также опирался на патриархальную 
теорию, рассматривая власть императора как власть «высшего нравственного 
порядка», которая, как «власть любящего отца ограждает своим нравственным 
авторитетом детей от беззакония и беспорядка» [6, c. 46].  

Интересно, что и современные авторы не обходят данную теорию сторо-
ной, утверждая, что российскому государству и в настоящее время присущ па-
терналистский характер [7, c. 17]. 

Поскольку каждое государство проходит свой путь развития, который 
имеет историческую преемственность, очевидно, что несмотря на происшед-
шую в 1917 году революцию, общая тенденция к рассмотрению государствен-
ной власти как власти патриархальной в советском государстве сохранилась. 
При этом, поскольку императорская власть в советском государстве отсутство-
вала, роль патриарха, заботящегося о своих подданных, взяло на себя государ-
ство в целом. Так, В.И. Елинский считает, что закрепление в законодательстве 
СССР социально-экономических прав трудящихся «проходило в СССР в рам-
ках концепции государственного патернализма» [8, c. 352].  

Анализ текста советских конституций показывает, что права человека (за 
исключением избирательных прав) в Конституциях РСФСР 1918 и 1925 годов 
не закрепляются. Впервые глава «Основные права и обязанности граждан» по-
является в Конституции СССР 1936 года (ст. 118-133). В тексте Конституции 
закреплены права на труд и его достойную оплату, право на отдых, право на 
материальное обеспечение по старости, которое «обеспечивается широким раз-
витием социального страхования рабочих и служащих за счет государства» (ст. 
120), право на оказание бесплатной медицинской помощи, право на образова-
ние и другие права. 

Однако, как отмечают многие авторы, несмотря на закрепление основных 
прав в Конституции СССР 1936 года, ее нормы фактически оставались не бо-
лее, чем декларацией [9, 10]. Так, в статье 121 Конституции, устанавливалось 
всеобщее обязательное восьмилетнее образование, однако данное право-
обязанность тотально не соблюдалось.  

Что касается пенсионного обеспечения, то в 60-е годы ХХ века пенсия 
колхозников составляла в среднем 6-8 р. У многих пенсионеров при общем 
стаже по 40 лет, стаж для пенсий был неполный, так как при уходе на пенсию с 
госпредприятия стаж работы в колхозе не учитывался [11]. При этом после ре-
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формы 1961 года мясо стоило примерно 2 рубля за килограмм, рыба в среднем 
50 копеек за килограмм, творог – 90 копеек за килограмм [12]. То есть выпла-
чиваемая колхозникам пенсия была значительно ниже прожиточного миниму-
ма. 

Рассматривая негативную практику социального обеспечения населения, 
сложившуюся в СССР, В.И. Елинский отмечает, что она была несколько сгла-
жена после принятия Конституции СССР 1977 года, которая уравняла в право-
вом статусе лиц, трудящихся в сельской и в городской местности [8, c. 354]. 

При этом в СССР патерналистское отношение граждан к государству 
продолжало существовать, переродившись в общественном сознании в идею об 
абсолютности и непогрешимости власти, ее неограниченных полномочиях. 

Как отмечает И.В. Гончаров, «патернализм как правовая категория и сей-
час является доминантой во взаимоотношениях российского государства и его 
граждан, влияющей на их менталитет, в том числе в правовой сфере» [13, c. 57]. 
При этом он отмечает, что отношение к государственной власти, как к власти, 
главной задачей которой должно быть обеспечение не только реализации ос-
новных прав человека, но и обеспечение достойной, безбедной жизни граждан 
характерно для многих государств мира, указывая, что «государственный па-
тернализм является основой любого человеческого общества» [13, c. 59]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что российская 
правовая мысль возникла позже, чем в Европе и полностью опиралась на труды 
античных и европейских авторов, приспосабливая их к российской действи-
тельности. И если европейское право фактически приняло за основу дальней-
шего развития договорную теорию, то в России исторически право в большей 
степени формировалось на основании патриархальной теории, частично прив-
нося в правовое пространство ценности, заложенные договорной теорией. Это 
связано с особенностями России. Огромные территории и множество народов, 
проживающих на указанных территориях, имеющих свои национальные осо-
бенности, породили специфику властвования. Для управления таким государ-
ством требовалась сильная, неделимая, центральная власть. Именно поэтому в 
России так четко прослеживается влияние патриархальной теории на развитие 
права и государства. При этом и в настоящее время патернализм, как правовая 
категория, продолжает оставаться доминирующим в отношениях государства и 
граждан, влияя на менталитет граждан, в том числе в правовой сфере.  
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Аннотация. Статья посвящена реализации права на образование в условиях современ-
ной цифровой трансформации в Российской Федерации. В статье рассматривается актуаль-
ная проблема модернизации образовательной среды в современных реалиях. В статье прове-
ден анализ действующего нормативно-правового регулирования в образовательной среде. 
Обращено внимание к недостаточности проработки вопроса правовой регламентации элек-
тронного образования и дистанционных образовательных технологий. В заключение сфор-
мулирован вывод о необходимости разработки и принятия Федерального государственного 
образовательного стандарта электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий. 

Ключевые слова: право на образование, цифровое образование, образовательные орга-
низации, правовое государство, правовой статус личности, конституционные права человека 
и гражданина, цифровизация общества, дистанционные образовательные технологии, элек-
тронное обучение. 

 
Прогрессивный переход нашей страны к цифровизации всех сфер обще-

ственной жизни, наложил свой отпечаток и на образовании. Повсеместно на-
блюдается внедрение цифровых инновационных методов в учебный процесс, 
их модернизацию, использование информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет в образовательном процессе. В свою очередь, это порождает на практике 
определенные сложности и противоречия.  

Вместе с тем, благодаря активно внедряющейся цифровизации образова-
тельной среды, растет уровень реализации одного из конституционных прав – 
право на образование, нивелируются барьеры для его получения. Право на об-
разование становится доступным для всех независимо от места жительства 
обучающегося или его материально-финансового состояния.  

В целом, несмотря на выявленные плюсы и минусы активно проходящего 
процесса цифровизации образовательной среды, остается не до конца исследо-
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ванной претерпевающая значительные изменения нормативно-правовая база, 
содержащая значительное количество пробелов и коллизий. 

Примечательно, что тема «цифровизации образования» остается актуаль-
ной в условиях формирующейся цифровой реальности нашего современного 
общества и недостаточно исследованной на сегодняшний момент учеными-
правоведами. 

Подчеркнем, что в Российской Федерации начало цифровизации образо-
вательной среды ознаменовалось именно проектом цифровизации образования 
в школах, ярким примером которого является внедренная Московская элек-
тронная школа. 

В рамках данной статьи, необходимо обратиться к нормативному-
правовому провозглашению неотъемлемого и важного права на образование, не 
определяя перед собой цель раскрытия всех ныне существующих нормативно-
правовых актов и иных документов, регламентирующих его. 

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 г. можем встре-
тить упоминание в статье 26 о праве на образование каждого человека [1]. 

На основании положений ст. 13 Международного пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 1966 г. участвующие в нем государства 
признают право каждого человека на образование [2]. 

Согласно Конвенции о правах ребенка 1989 года государства-участники 
не только признают, но и обязуются обеспечить реализацию права на образова-
ние.  

Несомненно, право на образование является неотъемлемым конституци-
онным правом человека и гражданина и провозглашаемое в статье 43 Консти-
туции Российской Федерации представляет один из элементов правового стату-
са личности [3]. Отметим, что в России не только провозглашается, но и гаран-
тируется право получения образования на всей территории нашего государства 
независимо от национальности, происхождения, пола, расы, языка, имущест-
венного, социального и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 
иных обстоятельств [3]. 

Основной Закон нашего государства определяет обязательным основное 
общее образование, гарантируется общедоступность, бесплатность такого вида 
образования как дошкольное, основное общее, среднее профессиональное обра-
зования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях 
и на предприятиях. 

Однако, все вышеуказанные источники права в основном содержат поло-
жения, которые не детализируют цифровую трансформацию современного об-
разования, поэтому такого рода документы будут приведены далее в настоящей 
статье. 

Непосредственно регламентирующим законом в исследуемой сфере явля-
ется Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [4]. Вышеуказанный закон закрепляет предпосылки 
для цифровизации образовательного процесса. В статье 16 закона указывается 
на реализацию образовательных программ с применением электронного обуче-
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ния и дистанционных образовательных технологий, предусматривающую за 
образовательными организациями, в том числе школами, право организовывать 
учебный процесс с применением не только электронного обучения, но и дис-
танционных образовательных технологий, разграничивая тем самым данные 
понятия. 

Очевидно, что Закон не может детальным образом регламентировать 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Именно 
по этой причине был принят в 2017 году приказ Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 81612, 
которым был утвержден Порядок применения организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ. При-
мечательно, но названный ранее подзаконный акт дифференцируя виды реали-
зации современных образовательных программ, предоставляет на выбор обра-
зовательной организации использовать только их либо сочетая с уже сложив-
шимся традиционным обучением в России. Вышеназванный приказ был при-
знан утратившим силу с 1 сентября 2023 г., это было связано с разработкой и 
принятием Правил применения организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 
1678, которые детальным образом регламентируют все новеллы в современном 
образовательном процессе [5]. Данные правила, утвержденные Постановлени-
ем, вступили в силу относительно недавно с 1 сентября этого года и действуют 
до 1 сентября 2029 года, поэтому сложно сказать о позитивных и негативных 
моментах этого подзаконного акта, для формирования промежуточных выводов 
потребуется время длиною в один учебный год. 

Между тем, будет уместно обозначить мнение И.В. Ершовой, 
Е.В. Еньковой, которые декларируют, что для реализации современных образо-
вательных технологий требуется наличие необходимого высокого уровня под-
готовки научно-педагогических и иных работников образовательной организа-
ции, в том числе школы, и наличие порядка оказания учебно-методической по-
мощи обучающимся и иное. Авторы подчеркивают, что при электронном обу-
чении с применением дистанционных образовательных технологий необходимо 
не только создать, но обеспечить необходимые условия для совершенного при-
менения электронной информационно-образовательной среды. 

Относительно недавно была принята Стратегия развития информацион-
ного общества в России на 2017-2030 годы, которая дала определенный толчок 
в развитии, в том числе и образовательной среды. В целом, вышеназванная 
Стратегия достаточно широка в правоприменении, она распространяет свое 
влияние практически на все сферы общественной жизни. 

Здесь уместно привести мнение Т.Р. Такиуллина, полагающего, что в рас-
сматриваемой Стратегии предпринята попытка формулирования понятия и 
специфики «цифрового образования». По мнению ученого данное понятие ис-
пользуется не только в учебной, но и воспитательной деятельности, базирую-
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щийся на цифровой форме подаче необходимой учебной информации. Спра-
ведливо отмечено правоведом, что «цифровое образование» зиждется на самых 
современных технологиях хранения, обработки информации, совершенствуя 
непосредственно качество процесса образования. 

Между тем, необходимо подчеркнуть, что реализация права на образова-
ние в рамках современных технологий и проблема его развития представляет 
собой объект разно отраслевых исследований ученых. 

Охарактеризовывая последствия влияния современных информационных 
технологий на учебный процесс, следует обратиться к трудам таких ученых как 
Е.А. Скрипник, Т.Р. Такиуллин, которые определили следующие позитивные 
результаты: 

1. расширение доступности всех уровней образования, для всех обу-
чающихся, в том числе и школьникам с ограниченными возможностями, уче-
никам, проживающим в удаленных и труднодоступных местах и др. 

2. индивидуальное обучение, заключающиеся в возможности выбрать 
самостоятельно интенсивность и порядок получения новых знаний учеником. 

3. снижение использования бумажных носителей и экономия иных 
материальных средств. Благодаря цифровизации образования отпадает необхо-
димость в довольно существенном объеме литературы, тетрадей на бумажном 
носителе, меньше затрат на иное материально-техническое обеспечение обра-
зовательного процесса. 

4. развития навыков самостоятельной работы и дисциплинированно-
сти у обучающихся. 

5. мотивация обучающихся к новым знаниям и навыкам. 
6. экономия времени. 
7. экономия транспортных расходов, особенно для обучающихся, 

проживающих в труднодоступных местах. 
Несмотря на достаточно большое количество положительных моментов 

от влияния современных информационных технологий на образовательный 
процесс, авторы выделили и негативные последствия: 

1. проблема с социализацией, в частности, возникающая при исклю-
чительно дистанционном образовании. 

2. негативное влияние на качество образования, например, при дис-
танционном образовании невозможно провести лабораторные работы. 

3. уменьшение когнитивных способностей. 
4. отрицательное влияние на здоровье ученика, вследствие использо-

вания компьютерных технологий, иных гаджетов, которые негативно влияют на 
некоторые органы человека и их функции. 

Разумеется, описанные выше позитивные и негативные последствия циф-
ровизации образования, возникающие на практике, во многом связаны в том 
числе с недостаточностью развития нормативно-правового регулирования этой 
сферы. 

Как представляется, необходимо пересмотреть действующие Федераль-
ные государственные образовательные стандарты на предмет их соответствия 
новым реалиям, продиктованным цифровой трансформации образовательной 
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среды. Целесообразно адаптировать их к условиям электронного обучения и 
дистанционных технологий. 

В этой связи, будет уместно обозначить и проблему технологичности 
электронного образования, необходимого материально-технического оснаще-
ния его во всех субъектах Российской Федерации. 

Безусловно, практика показывает, что назрела необходимость в разработ-
ке и принятии современного Федерального государственного образовательного 
стандарта электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий. 

Итак, гарантируя реализацию конституционного права на образование, 
законодатель предусмотрел возможность получения образования не только в 
традиционной форме, но и путем электронного обучения, и с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что не-
смотря на сформированное годами нормативно-правовое регулирование кон-
ституционного права на образование, в нем прослеживается недостаточность 
проработки вопроса цифровой трансформации образовательной среды. Цифро-
вая трансформация образования, в том числе назовем его как «школьного», 
должна вывести на новый совершенный уровень, который исключит некоторые 
возникающие барьеры в доступности образования и предоставит равные воз-
можности в реализации права на образования независимо от места проживания 
обучающегося или его социальной категории семьи. 
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Конституционное право на высшее образование сегодня рассматривается 

как само собой разумеющееся. По данным, опубликованным «Российской газе-
той», в нашей стране общее количество граждан, окончивших высшее учебное 
заведение, составляет более 31 %. Для сравнения в 1989 г. таковых было 11 %1. 

Право на высшее образование закреплено в ч. 3 ст. 43 Конституции Рос-
сии, и адресовано оно «каждому», а на конкурсной основе – и «бесплатно», но 
только в «государственном и муниципальном образовательном учреждении». 
Соответственно, «каждый» превращается в «избранного». 

Исторический взгляд на развитие отечественного законодательства по-
зволяет констатировать, что конституционным право на высшее образование 
стало не сразу. 

Система высшего образования на отдельных этапах исторического разви-
тия формировалась по-разному и эволюционировала под влиянием изменяю-
щихся социальных и государственных процессов [1, с. 216].  

Именно конституционное закрепление права на высшее образование по-
лучило, в так называемый, конституционно-советский период (1917-1990 гг.), 
когда в условиях появления и существования конституций и специального от-
раслевого законодательства право на получение высшего образование являлось 
продолжением целенаправленной идеологической политики советского госу-
дарства. В этот период образовательной отрасли было уделено особо присталь-
ное внимание, что из сегодняшнего дня вызывает определенную зависть.  

В первой Конституции РСФСР от 10 июля 1918 г. право на получение 
высшего образования не получило своего закрепления [2]. При этом в ст. 17 
разд. II гл. 5 «Общие положения Конституции Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики» новообразованное государство гаранти-
ровало полное, всестороннее и бесплатное образование рабочим и беднейшим 
крестьянам. Несмотря на то, что в первом конституционном акте Советской 
Республике подчеркивается цель – обеспечить действительный доступ к зна-

                                                            
1https://rg.ru/2021/06/15/kolichestvo-rossiian-s-vysshim-obrazovaniem-prevysilo-31-procent.html?ysclid=m 2930r94zv 
998468969 
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нию трудящимся, Основной Закон не конкретизировал уровень образования, 
априори предполагая, что речь идет о начальном школьном образовании. 

На наш взгляд, ряд положений Конституции РСФСР 1918 г. применим и к 
конституционным гарантиям предоставления права на получение высшего об-
разование. Исходя из связанного толкования норм Конституции РСФСР 1918 г., 
а именно, ст. 22, на право граждан на высшее образование распространяются 
правила о равенстве прав граждан независимо от их расовой и национальной 
принадлежности, о недопустимости установления «каких-либо привилегий или 
преимуществ на этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение на-
циональных меньшинств или ограничение их равноправия». 

Советский период характеризовался резкой трансформацией системы об-
разования в целом и встраиванием звена высшего образования в общую архи-
тектонику государственного регулирования образовательной деятельности. 

Следующая Конституция РСФСР от 1925 г. не внесла изменений в право-
вое регулирование высшего образования [3]. В ее ст. 8 декларируется право 
трудящихся на доступ к знаниям, которое реализуется посредством бесплатно-
го полного и всестороннего образования. Интерпретация данного положения 
позволяет прийти к выводу о том, что норма распространяет свое действие на 
все уровни образования: начальное, среднее и высшее. Основными принципами 
провозглашаемого права являлись не только бесплатность, но и всесторон-
ность. Интерпретация норм Конституции РСФСР от 1925 г. позволяет устано-
вить, что право на высшее образование базируется на началах равенства и не-
дискриминации по национальному и расовому признакам (ст. 13). 

Особый вклад в конституционное гарантирование права на высшее обра-
зование внесла Конституция РСФСР, утвержденная Постановлением Чрезвы-
чайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г., которая в 
ст. 125 упомянула и ступень высшего образования [4]. 

Во-первых, в конституционном акте принцип бесплатности был распро-
странен и на уровень высшего образования, что разрешило возникавшие ранее 
противоречия, во-вторых, была установлена система государственных стипен-
дий учащимся в высших учебных заведениях. 

С учетом длительного периода действия Конституции 1937 г. назрела на-
стоятельная необходимость реформирования. К началу 60-х г.г. нарастают про-
блемы в части организации обучения без отрыва от производства, а именно, 
отмечался большой отсев студентов вечернего и заочного обучения в связи с 
отсутствием содействия со стороны руководителей предприятий, не предостав-
ляющих реальную возможность работникам проходить обучение; обеспечение 
учебниками и учебными пособиями являлось неудовлетворительным; невысо-
кая квалификация преподавательского состава, низкий показатель привлечения 
профессоров и квалифицированных преподавателей к чтению лекций и прове-
дению иных видов учебных занятий, что вкупе отрицательно сказывалось на 
качестве подготовки выпускников вечерних и заочных отделений университе-
тов. 

Потребность в развитии правовой основы системы высшего образования 
обусловила принятие ряда Постановлений Совета министров СССР, которые не 
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только тщательно регламентировали особенности функционирования данной 
сферы, но и ставили задачу разрешить возникшие проблемы [5, 6]. Для этих це-
лей был предпринят комплекс мер, включая: поручение Министерству высшего 
и среднего специального образования СССР обеспечивать к началу учебного 
года каждого студента и учащегося, обучающегося заочно, полным комплектом 
необходимых учебников, учебных пособий и учебно-методической документа-
ции; принять меры к обеспечению более широкого привлечения профессоров, 
наиболее квалифицированных преподавателей и специалистов производства к 
проведению учебных занятий и прочее. Кстати будет упомянуть, что Постанов-
ление Совмина СССР от 09 апреля 1964 г. № 285 «О дальнейшем улучшении 
высшего и среднего специального заочного и вечернего образования» действо-
вало на территории Российской Федерации до 21 февраля 2020 г. 

Нормы Конституции СССР 1977 г. (Конституции «развитого социализ-
ма») были направлены на совершенствование единой системы образования, ко-
торая призвана обеспечивать общеобразовательную и профессиональную под-
готовку граждан (ст. 25) [7]. В ее ст. 20 были установлены гарантии права на 
свободное развитие, при этом государство ставило своей целью расширение ре-
альных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, спо-
собностей и дарований, для всестороннего развития личности. Данная норма 
имеет прямое отношение к получению образования, в том числе высшего. Осо-
бо следует указать установление равных прав женщин и мужчин, в том числе 
обеспечение равных возможностей в получении образования и профессиональ-
ной подготовки (ст. 35 Конституции СССР 1977 г.).  

Непосредственно праву на образование, в том числе высшего, посвящена 
статья 45 Конституции СССР 1977 г., где дублируется принцип бесплатности 
всех видов образования и предоставления государственных стипендий и льгот 
студентам, упоминавшиеся в ранее действующих конституционных актах. Од-
нако, здесь отмечается акцентирование законодателя на необходимости разви-
тия заочного и вечернего образования, а также профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования. 

Конституция РСФСР 1978 г. закономерно содержала нормы об образова-
нии [8]. Ее ст. 43 именовалась «Граждане РСФСР имеют право на образова-
ние». Данное право обеспечивалось и изначально установленным, скажем так, 
трендом на бесплатность всех видов образования, и комплексом иных гарантий 
применительно к высшему образованию, как то: «… широким развитием … 
высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; 
развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государствен-
ных стипендий и льгот … студентам; … созданием условий для самообразова-
ния». По сути, все существующие ныне гарантии права на высшее образование, 
«заведенные» в закон, в этот период советской России были возведены на кон-
ституционный уровень. 

Анализ текстов основных законов, принятых в советский период государ-
ственного строительства России, позволил выделить общую идеологическую 
составляющую, которая играла тогда фундаментальную роль и нашла выраже-
ние в конституировании права на высшее образование. На протяжении совет-
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ской истории в конституциях особо выделялись субъекты, право которых на 
высшее образование гарантировалось на самом высоком уровне. Круг таких 
субъектов расширялся от класса рабочих и беднейших крестьян, затем трудя-
щихся и до всех граждан СССР/РСФСР. В этом проявлялось не только развитие 
права на высшее образование, но и эволюционные процессы советского госу-
дарственного строительства. 

Уроки этого периода отечественного конституционного развития нашей 
страны сквозь призму права на высшее образование интересны и полезны для 
сегодняшней России, определенно ищущей путь к возвращению некогда луч-
шего в мире образования.  

Список использованных источников и литературы: 
1. Балицкий И.И. Образовательная политика России в конце 1917-1920 гг. // Социально-
гуманитарные знания. 2013. №1. С. 215-227. 
2. Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики. Принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г. // Собрание узако-
нений РСФСР. 1925. № 30. Ст. 218.  
3. Основной закон (Конституция) Союза Советских Социалистических Республик от 31 ян-
варя 1924 г. // Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. М.: 
Зерцало, 1997. С. 184-199.  
4. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. Принята 5 
декабря 1936 года // Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. 1936. № 283. 6 декабря.  
5. Постановление Совмина СССР от 21 марта 1961 г. № 251 «Об утверждении Положения о 
высших учебных заведениях СССР» // Собрание постановлений Правительства СССР . 1961. 
№ 6. Ст. 40. (утратил силу). 
6. Постановление Совмина СССР от 09 апреля 1964 г. № 285 «О дальнейшем улучшении 
высшего и среднего специального заочного и вечернего образования» // Собрание постанов-
лений Правительства СССР . 1964. № 6. Ст. 39. (утратил силу). 
7. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята 
ВС СССР 07 октября 1977 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 
(утратила силу). 
8. Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики от 12 апреля 1978 г. // garant.ru (утратила силу). 

 
Масуфранова Е.А.  
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Масуфранова Е.А. СОМАТИЧЕСКИЕ ПРАВА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация. В данной статье автор раскрывает категорию соматических прав как уни-
кальную и самостоятельную группу в обширной системе прав человека. К особенностям этой 
категории следует отнести ее актуальность и значимость в контексте современного общест-
венного развития. Упомянутые соматические права, охватывающие физическую целостность 
и здоровье личности, становятся все более видимой частью правозащитной повестки дня. 
Систематизировав имеющиеся знания, автор предоставляет примерный перечень соматиче-
ских прав, отражающий текущие вызовы и потребности общества. Эти права, в свою оче-
редь, требуют особого внимания с целью обеспечения их соблюдения и защиты в условиях 
стремительно меняющегося мира. Исследуя указанные аспекты, статья акцентирует внима-
ние на необходимости дальнейшего изучения и укрепления соматических прав, подчеркивая 
их фундаментальную роль в сохранении человеческого достоинства и благополучия. 

Ключевые слова: права человека, стандарты в области прав человека, соматические 
права, право на смерть, право на клонирование, эвтаназия, аборт. 
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Основные права человека и общепринятые нормы как национального, так 
и международного права в области прав человека являются достаточно дина-
мичной категорией, являющейся результатом исторического процесса и эволю-
ционирующей в зависимости от событий, происходящих в государстве и обще-
стве. В каждый исторический период формируются уникальные представления 
о человеке как правовом субъекте, а также соответствующие идеи о его правах 
и обязанностях [1]. 

Безусловно, вторая половина XX века отмечается активным научно-
техническим прогрессом, который принес как положительные, так и отрица-
тельные последствия. Новые научные и медицинские достижения, бесспорно, 
способствуют улучшению качества жизни человека и открывают новые гори-
зонты, но, к сожалению, порождают вопросы, связанные с изменениями в ми-
ровоззрении и восприятии общественных явлений. К примеру, возможности эв-
таназии, абортов по состоянию здоровья, генетическая дискриминация и одно-
полые браки ставят перед обществом важные дилеммы. Новейшие открытия 
создали ситуации, когда мы можем не только улучшать окружающий мир, но и 
радикально изменять самих себя. Люди могут выбирать эвтаназию или преры-
вание беременности из-за возможных генетических заболеваний, участвовать в 
назначении пола будущего ребенка. Работодатели могут основываться на гене-
тических данных, отказывая в трудоустройстве из-за предрасположенности к 
болезням. Распространение однополых браков и усыновление детьми в таких 
семьях становятся нормой, а репродуктивные технологии позволяют создать 
потомство. Стволовые клетки стремительно используются для омоложения, и 
не за горами день, когда клонирование станет реальностью, порождая сложные 
юридические и этические вопросы. Таким образом, права личности, связанные 
с телом как объектом четвертого поколения прав человека, становятся крайне 
актуальными, формируя новую реальность в сознании и поведении общества. 

Изучение человеческого генома открыло поле для потенциальной генети-
ческой дискриминации, что создает конфликт между наукой, моралью и зако-
ном, требуя от государственных органов быстрой реакции на подобные вызовы. 
Однако в современных реалиях очень важно защищать традиционные ценности 
и основополагающие права человека. 

Указанные ранее примеры – лишь малая капля в безграничном океане той 
неизвестности, что надвигается на нас в будущем. Нельзя игнорировать тот 
факт, что научное познание является лишь одним из парадигмальных путей к 
пониманию нашего мира и, безусловно, пользуется особым вниманием. Однако 
важно помнить о границах этого познания; отделение «гена преступности» мо-
жет разрушить гармонию всей генетической системы человека [3, С. 155]. С 
учетом вышеизложенного, очевидно, что охранительная функция права сегодня 
обретает исключительную значимость. Она призвана защищать общество от 
разрушения его многовековых традиций, основ и культурных ценностей, кото-
рые служат основой для нашего существования. В этом контексте право высту-
пает не только как инструмент, но и как надежный страж, охраняющий богатое 
наследие человечества в бескрайнем потоке перемен и неопределенности. 
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На современном этапе общественного развития активно продолжаются 
усилия по объединению прав на отдельную категорию, основанную на глубо-
ком мировоззрении и уверенности в «праве» каждого человека распоряжаться 
своим телом и вносить изменения в функциональные возможности своего орга-
низма с помощью передовых медицинских технологий. Эта новая категория 
прав, получившая название «соматические» (от греч. soma – тело), была впер-
вые введена в юридический оборот В.И. Круссом в начале XXI века. Углубля-
ясь в обсуждение данного вопроса, стоит обратить внимание на взгляды, сфор-
мулированные в виде признаков личностных прав Е.М. Нестерова. Несомненно, 
эти признаки представляют собой универсальные характеристики, которые от-
личают соматические права от других категорий прав человека. Рассмотрим 
некоторые из них, а также их направленность на защиту индивидуальности, 
особую значимость для самоопределения личности и непреложное право на 
личную автономию. Стоит сказать, что данные аспекты подчеркивают значи-
мость уважения к телесной сущности человека в контексте стремительно раз-
вивающегося общества. Таким образом, можно выделить их особенности: 

- специфичность объекта данной категории прав – тело человека; 
- природная зависимость от знаний биологии, генетики, медицины и др.; 
- новизна, носящая разную степень выраженности в зависимости от вида 

охраняемого результата распоряжения телом или жизнью; 
- неоднозначное отношение со стороны религии, морали, этики, полити-

ки. 
- неразрывная связь с конституционными основными правами человека в 

силу особой связи с личными (естественными) правами и обособленность как 
самостоятельной группы прав человека; 

- исключительность по своим правовым последствиям в процессе и ре-
зультате их реализации;  

- степень их признания и реализации отражают уровень развития госу-
дарства и общества в целом [7]. 

Опираясь на озвученные признаки, можно заключить, что категория со-
матических прав является независимой и отвечает современным интересам 
личности и её нуждам. В то же время в юриспруденции по сей день отсутствует 
всеобъемлющий перечень соматических прав человека. Следует обратить вни-
мание на то, что в классификации соматических прав есть лишь предваритель-
ный список.  

Право на смерть является одним из самых радикальных прав в данной ка-
тегории, поскольку исполнение этого права делает обращение к остальным бес-
смысленным. Доктринальное определение гласит: «право на смерть – это воз-
можность (свобода) человека сознательно и добровольно покинуть земное су-
ществование в выбранный им момент времени и доступным способом» [5]. 

Права человека в контексте органов и тканей представляют собой слож-
ный и многогранный вопрос. Особое внимание к фигурам реципиента, живого 
донора и донора-трупа в трансплантологическом процессе подчеркивает зна-
чимость соматических прав. Ведутся горячие дискуссии о праве человека на 
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собственное тело после смерти, затрагивая и законность изъятия органов, что 
вызывает множество моральных и этических вопросов и споров [6]. 

Кроме того, концепция «сексуальных прав» человека охватывает важ-
нейшие аспекты, такие как право на поиск, получение и передачу информации 
о сексуальности, доступ к сексуальному образованию, свободный выбор парт-
нера и вступление в брак. Эти вопросы также включают обсуждение легализа-
ции проституции, регулирование оборота порнографической продукции, а так-
же правовой статус и защиту сексуальных меньшинств. Эти аспекты подчерки-
вают необходимость всеобъемлющего подхода к правам человека, позволяя 
каждому индивиду реализовывать свои желания и свободы в соответствии с 
внутренними убеждениями [12]. 

Репродуктивные права человека включают в себя как положительные ас-
пекты, такие как искусственное оплодотворение, так и отрицательные – аборт, 
стерилизацию и контрацепцию. Право на перемену пола, право на клонирова-
ние как целого организма, так и отдельных органов, а также право на употреб-
ление наркотических и психотропных веществ составляют важные составляю-
щие этого обширного понятия.  

В данной классификации Е.М. Нестерова добавляет право на генетиче-
ские модификации, изменение генного кода, а также право на трансформацию 
внешности, включая пластическую хирургию и иные методы восстановления 
тела [7]. Теоретической разработкой соматических прав человека в рамках кон-
ституционного права занимались В.И. Крусс и М.А. Лаврик, в то время как на 
уровне теории и философии права – А.И. Ковлер и О.Э. Старовойтова. Изна-
чально в юриспруденции утвердилась конституционно-правовая концепция, 
определяющая правовую природу соматических прав, что подчеркивает значи-
мость и многообразие этих вопросов в современном праве. 

В дальнейшем многие ученые также поддерживали данный подход, а не-
которые исследователи предлагали пополнить классификацию. Однако ключе-
вое направление в данных исследованиях исходило из необходимости призна-
ния этой группы прав и проблем реализации отдельных прав по распоряжению 
своим телом. Так, В.И. Крусс отмечал, что природа «соматических» прав весь-
ма разнообразна, т.к. человек претендует не только на радикальное изменение 
первородной телесной целостности, но и выдвигает определенные претензии 
обществу. Кроме того, своеобразен и предмет правовых притязаний: являясь 
лишь отчасти материальным, но в то же время он принципиально определен 
персональными характеристиками его правообладателя.  

Необходимо отметить, что появление многих исследований в области со-
матических прав, безусловно связано с развитием биоэтики, оказавшей весомое 
влияние на данную категорию прав. Термин «биоэтика» в науке получил свое 
закрепление в 1970 году в публикации американского врача В.Р. Поттера и 
имеет следующее значение: биоэтика – сравнительно новая дисциплина, кото-
рая соединяет в себе биологические знания и познания системы человеческих 
ценностей, это мультидисциплинарная область исследований условий и по-
следствий научно-технического прогресса в биомедицине.  
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Современная биомедицинская этика, в отличие от традиционной меди-
цинской этики, которая была прежде профессиональной, теперь сосредоточена 
на правах и обязанностях медицинских работников в отношении пациентов и 
на нормативном регулировании их взаимодействий. Биомедицинская этика же, 
в свою очередь, рассматривает моральное отношение общества и медицинских 
специалистов к человеку, его жизни, здоровью и смерти, выдвигая на первый 
план защиту человеческой жизни и здоровья. Таким образом, биоэтика гармо-
нично объединяет право и мораль, устанавливая в то же время определенные 
пределы для развития соматических прав. Эта сложная взаимосвязь находит 
свое выражение в правовых актах как на национальном, так и на международ-
ном уровнях, подчеркивая важность культурных и этических контекстов в 
формировании норм, управляющих медицинской практикой и отношениями с 
пациентами. 

Анализируя законодательство Российской Федерации в области сомати-
ческих прав человека, можно заключить, что ныне отсутствует единый закон, 
который бы целиком регулировал эту тонкую сферу. Однако в 1997 году в Го-
сударственную Думу был представлен проект Федерального закона «О право-
вых основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения», который, увы, был откло-
нен 15 марта 2003 года на первом чтении. Среди существующих норм можно 
выделить несколько ключевых актов: Федеральный закон «О временном запре-
те на клонирование человека» от 20 мая 2002 года; Закон «О трансплантации 
органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 года № 4180-1; Федераль-
ный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации», статья 45 которого запрещает эвтаназию. В 
случае, если на территории России кто-то согласится помочь другому в осуще-
ствлении эвтаназии, то последствия наступят согласно статье 105 Уголовного 
Кодекса РФ «Убийство», что подчеркивает отсутствие отдельной ответственно-
сти за такие действия в российском уголовном законодательстве. 

Темы легализации эвтаназии в Российской Федерации продолжают вызы-
вать бурные споры, а законопроекты, предлагающие ее внедрение, не находят 
поддержки ни у общества, ни среди парламентариев. В центре обсуждений сто-
ит вопрос о закреплении практики эвтаназии с учетом медицинских показаний 
[8]. На сегодняшний день тяжело и неизлечимо больной пациент, имея право на 
естественную смерть, оказывается лишенным возможности ускорить этот про-
цесс, избавляя себя от физической и душевной муки. Эвтаназия, как символ 
легкого и безболезненного ухода из жизни, предлагает избавление от страда-
ний, как личных, так и тех, которые испытывают его близкие. Однако здесь 
возникает моральная дилемма: одна из первейших обязанностей медицины за-
ключается в спасении жизни, а в случае невозможности этого – в смягчении 
страданий. Ф. Бэкон когда-то утверждал, что облегчение страданий пациентов – 
долг врача [9].  Важно отметить, что современное российское общество пока не 
готово к принятию эвтаназии, что обосновано его нравственными и религиоз-
ными убеждениями. 

Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, что категория сома-
тических прав, как в Российской Федерации, так и на международной арене, 
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требует глубокой конкретизации для разработки основательного научного и 
нормативного решения. Непременно следует отметить, что многие государства 
уже начали путь на законодательном уровне, включая легализацию однополых 
браков, клонирование человека, эвтаназию и различные манипуляции с эм-
брионами. Тем не менее, Российская Федерация выбрала иной вектор развития 
в данной сфере. Это подтверждается принятием Государственной Думой в 2013 
году Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального за-
кона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» [11] и ряд других законодательных актов, направленных на охрану детей 
от информации, ущемляющей традиционные семейные ценности». Данный за-
кон дополняет КоАП РФ статьей 6.21, устанавливающей ответственность за 
«пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершенно-
летних». Таким образом, проблема, напрямую связанная с поощрением между-
народным сообществом развития соматических прав, грозит вызвать необрати-
мые и непредсказуемые последствия для всего человечества. 
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Аннотация. В рамках данной работы представлены итоги сравнительно-правового 
анализа конституций стран Азии и Дальнего Востока на предмет выявления в них норм, ле-
гализующих статус различных видов языка в государстве. В ходе исследования были выяв-
лены: многообразие конституционных структурных единиц, формализующих заявленный 
предмет; количественная и содержательная вариативность языков в государстве; гаранти-
рующая роль государства; сопоставление норм о языке с основами государственного строя, 
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В современном государственном строительстве, столкнувшемся с серьез-

ными внешними вызовами и угрозами, важное значение приобретает обеспече-
ние реализации различных направлений внутренней политики, включая языко-
вой сегмент [1, с. 210-213]. 

В вопросе о дефиниции статуса языка в государстве мы придерживаемся 
позиции, согласно которой это «это его правовое положение в социальной сис-
теме, определяемое и закрепляемое в государстве Конституцией и специальным 
законодательством, а также положение языка, определяемое сферой и объемом 
его функционирования» [2, с. 194].  

Осуществленные ранее исследования указывают на то, что в государствах 
разнятся подходы к конституционной формализации разновидностей языка [3, 
с. 210-212; 4, с. 132-135]. Применение сравнительно-правового метода способ-
ствуют выявлению лучших юридических практик, поэтому в рамках данной 
статьи авторское внимание уделено анализу текстов 11 конституций стран Азии 
и Дальнего Востока на предмет легализации в них соответствующих положе-
ний. 

Структурно конституционными разделами / главами, формализующими 
различные виды языка, явились:  

Республика / Государство / и его территория (Бахрейн, Бангладеш, Ли-
ван); 

Суверенитет (Монголия); 
Флаг и язык (Индонезия); 
Основополагающие принципы / Основополагающие принципы государ-

ственной политики (Бангладеш, Восточный Тимор); 
Основные права, обязанности, свободы и гарантии (Бахрейн, Монголия); 
Общественные права и обязанности (Бахрейн); 
Гражданство (Малайская Федерация); 
Равенство (Таиланд); 
Культура (Корейская Народно-Демократическая Республика); 
Образование, наука и технологии, искусство, культура и спорт (Филип-

пины); 
Палата депутатов (Бахрейн); 
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Судебная власть / Суд и прокуратура (Монголия, Корейская Народно-
Демократическая Республика); 

Прочие положения (Бангладеш); 
Общие положения и разное (Малайская Федерация); 
Заключительные и переходные положения (Восточный Тимор); 
Уточним, что заявленные нормы не установлены в Конституции Южной 

Кореи.  
Структурно преамбула не задействована в отражении соответствующих 

положений, как это ранее установлено в текстах конституций стран Африки и 
Восточной Европы.  

Формулировка «государственный язык» включена в тексты 6 (Бангладеш, 
Бахрейн, Индонезия, Малайская Республика, Монголия, Филиппины) из 11 
проанализированных конституций. В остальных случаях используется форму-
лировка «официальный язык». 

В заявленных конституциях минимальное число положений, посвящен-
ное языкам, установлено в Индонезии, Ливане и Таиланде (1), а максимальное в 
Малайской Федерации (5). Вместе с тем, количество не связано с качеством 
правового регулирования столь важной сферы.  

Далее представим результаты установленных легализованных сопряже-
ний с основами государственного строя, правовым статусом личности и фор-
мами государственной деятельности. 

Как правило, в конституционном разделе о государстве расположены ба-
зовые нормы, устанавливающие государственный или официальный язык.  

Так, в Республике Бангладеш государственным языком является бенгаль-
ский язык (ст. 3); в Бахрейне государственный язык – арабский (ст. 2); в Индо-
незии государственный язык – индонезийский (ст. 36); в Монголии государст-
венный язык – монгольский (ч. 1 ст. 8). 

В конституциях Малайской Республики и Филиппин выявленные нормы 
о государственном языке дополнены, в сравнении с приведенными, иными по-
ложениями. 

Помимо того, что в Конституции Малайской Республики специальная ст. 
152 установила в качестве государственного языка малайский язык, уточнено, 
что «никому не запрещается и не препятствуется применять (не для официаль-
ных целей), преподавать или изучать любой другой язык» [5].  

В ст. 6 Конституции Филиппин государственным языком объявлен фи-
липпинский язык. В этой же норме отмечено, что «в процессе эволюции он 
[филиппинский язык] подлежит дальнейшему развитию и обогащению за счет 
существующих филиппинских и других языков».  

Несмотря на заявленный государственных язык в Республике Филиппи-
ны, конституционно предусмотрено, что «в целях общения и образования в ка-
честве официального языка Филиппин используется филиппинский и, до тех 
пор, пока законом не будет постановлено иное, английский язык. 

Областные языки являются вспомогательными официальными языками в 
областях страны и служат вспомогательным средством преподавания. 
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Испанский и арабский языки развиваются на добровольной и выборочной 
основе» (ст. 7) [5]. 

Таким образом, в Республике Филиппины формализована государствен-
ная позиция по поводу государственного языка, вспомогательных официальных 
языков и языков общения и образования, а также языков, требующих развития 
на добровольной и выборочной основе. 

В конституциях Восточного Тимора и Ливана легализованы установления 
об официальных языках государства. В Восточном Тиморе – это тетум и порту-
гальский язык (ст. 13).  

В ст. 11 Конституции Ливана указано, что «официальным национальным 
языком является арабский и закон устанавливает случаи, когда может приме-
няться французский язык» [5]. 

В конституциях Корейской Народно-Демократической Республика и Таи-
ланда отсутствуют базовые нормы, провозглашающие государственный или 
официальный языки. 

Менее чем в половине из текстов исследованных конституций содержатся 
нормы о государственном гарантировании языка.  

Несмотря на то, что в Конституции Республики Бангладеш легализован 
государственный язык, в ст. 23 предписано государству принимать «все воз-
можные меры, способствующие развитию и обогащению национального языка» 
[5]. Таким образом, отметим легализацию на конституционном уровне и нацио-
нальной разновидности языка в этом государстве. 

В Восточном Тиморе поддерживаются и развиваются государством тетум 
и другие национальные языки (ч. 2 ст. 13). 

Усилия государства в Корейской Народно-Демократической Республике 
направлены на защиту родного языка и письменности от всяких попыток унич-
тожить их и развитие их в соответствии с требованиями современности (ст. 54). 

В Конституции Республики Филиппины выявлена норма, предусматри-
вающая создание специального института, занимающего вопросами государст-
венного языка и иных языков в государстве. Так, «Конгресс учреждает комис-
сию государственного языка, которая состоит из представителей различных ре-
гионов и областей знаний; она предпринимает, координирует и содействует 
проведению научно-исследовательских работ, направленных на развитие, рас-
пространение и сохранение филиппинского и других языков» (ст. 9) [5]. 

В исследованных конституциях заявленной группы стран минимально по 
сравнению, к примеру, со странами СНГ, Африки и Восточной Европы, коли-
чество норм, сопоставляющих язык с различными элементами правового стату-
са личности. 

Лишь в конституциях 4 государств легализован языковой признак в рам-
ках принципа недопустимости дискриминации (ст. 18 Конституции Бахрейна, 
ч. 2 ст. 16 Конституции Восточного Тимора, ч. 2 ст. 14 Конституции Монголии, 
ст. 30 Конституции Таиланда). 

В Малайской Федерации обладание достаточным знанием малайского 
языка является основанием приобретения гражданства в установленных Кон-
ституцией случаях (ст.ст. 16, 17 и 19).  
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В ч. 2 ст. 8 Конституции Монголии выявлено сопоставление языка с 
субъективными правами. В частности, «национальные меньшинства могут 
учиться и общаться на своем родном языке, развиваться в области культуры, 
искусства, науки на своем родном языке» [5]. 

В Конституции Малайской Федерации оригинальна норма ст. 160, даю-
щая определение малайца, как лица, «которое исповедует мусульманскую рели-
гию, говорит обычно на малайском языке, подчиняется малайским обычаям» 
[5].  

Что касается корреляции положения о языке с деятельностью публичных 
властных структур, здесь установлены универсальные формулировки о рабочих 
языках в государства, а также сопряжения с органами законодательной и су-
дебной власти. 

Универсальный характер у положений, определяющих рабочие языки де-
лопроизводства в государстве. Таковые имеются в ст. 159 «Рабочие языки» 
Конституции Восточного Тимора, согласно которой «индонезийский и англий-
ский языки являются рабочими языками в делопроизводстве государственной 
службы наряду с официальными языками по мере необходимости» [5]. 

Здесь же приведем и ст. 6 Конституции Республики Филиппины. Исходя 
из нее, «в рамках положений закона, а также в соответствии с постановлениями 
Конгресса, Правительство принимает меры по введению и использованию фи-
липпинского языка как средства делового общения, а также языка, на котором 
ведется преподавание в системе образования страны» [5]. 

В ч. 3 ст. 57 Конституции Бахрейна включено требование к члену Палаты 
депутатов о свободном владении арабским языком. 

В конституциях Корейской Народно-Демократической Республики и 
Монголии искомые нормы о языке сопоставлены с судебной властью.  

В Корейской Народно-Демократической Республике «судопроизводство 
ведется на корейском языке» [5], а «иностранцам обеспечивается право высту-
пать на суде на родном языке» (ст. 158) [5]. 

Аналогичным образом в Монголии «судопроизводство ведется на мон-
гольском языке», а «для лиц, не владеющих монгольским языком, обеспечива-
ется полное ознакомление с материалами дела через переводчика, а также пра-
во выступать в суде на родном языке» (ст. 53) [5]. 

В Конституции Малайской Федерации нормы о языке сопряжены и зако-
нодательствованием и судопроизводством (ст. 152): 

«в течение десяти лет после Дня независимости и позднее, пока Парла-
мент не установит иное, официальные тексты b) всех актов Парламента и … ак-
тов … Правительства, должны составляться на английском языке» [5];  

«производство в Верховном суде … и нижестоящих судах, кроме дачи 
показаний, ведется на английском языке» [5]. 

Особого интереса заслуживают нормы конституций Республик Бангла-
деш и Филиппины о языках текста самой Конституции. Так, в ст. 8 Конститу-
ции Филиппин указано, что «Конституция издается на филиппинском и анг-
лийском языках и подлежит переводу на основные языки областей, арабский и 
испанский» [5]. В ст. 153 Конституции Республики Бангладеш закреплено, что 
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«аутентичный текст Конституции представлен на бенгальском языке, а аутен-
тичный текст утвержденного перевода – на английском языке, при этом под-
линность каждого из них заверяется спикером Учредительного собрания» [5]. В 
данной же норме указано, что «в случае противоречия между текстами на бен-
гальском и английском языках, текст на бенгальском имеет преимущественную 
силу» [5]. 

Отметим, что приведенные нормы являются скорее исключением, чем 
правилом для группы заявленных государств. 

В целом проведенное исследование позволяет сделать вывод о стандар-
том подходе к легализации языка на конституционном уровне в статусе госу-
дарственного или официального языка. Большинство соответствующих норм 
сосредоточено в структурных частях конституций, посвященных государству, 
его органам власти. Минимальны правовые установления, сопоставляющие 
язык с различными элементами правового статуса личности. Полагаем, такая 
специфика связана во многом с формой правления и политическим режимом, 
характерными большинству из заявленной группы государств. 

Список источников и литературы: 
1. Новикова А.Е. Конституционная формализация языка в странах Африки // Право и госу-
дарство: теория и практика. 2024. № 5 (233). С. 210-213. 
2. Нерознак В.П. Законы о языках народов РФ и программирование языкового развития // 
Языки народов России: перспективы развития. Материалы международного семинара (Эли-
ста, 10-16 мая 1999 г.). Элиста, 2000. С. 194. 
3. Мархгейм М.В., Новикова А.Е. Государственные языки в конституциях республик в соста-
ве Российской Федерации: статусно-аксиологические сопряжения // Право и государство: 
теория и практика. 2023. № 5 (221). С. 210-212. 
4. Новикова А.Е. Конституционная формализация государственного языка в странах СНГ // 
Право и государство: теория и практика. 2023. № 10 (226). С. 132-135. 
5. https://worldconstitutions.ru/?ysclid=lm37v4yr54473658940 
 
Пестерева Ю.С., Шагланова А.С. 

ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ПРАВА ГРАЖДАН:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
Пестерева Ю.С., Шагланова А.С. ЗАЩИТА ЛИЧНОСТИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ПРАВА ГРАЖДАН: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация. В статье даётся анализ развития уголовной ответственности за создание 
организаций, посягающих на физическую и психическую неприкосновенность личности. В 
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их характеристика. 
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Преследование деятельности сектантов началось с самого зарождения ве-
роучений, не признаваемых в качестве государственных или не одобренных со 
стороны государственной власти. Первые криминальные культы появились еще 
на рубеже 13-14 вв., однако наиболее широкое распространение сектантство 
как социальное явление получило уже начиная с 18 века [1, с. 348]. Привержен-
цы неугодных культов последовательно и жестоко преследовались со стороны 
государственной власти – борьба с «ересью» упоминается в таких основопола-
гающих законодательных актах, как Соборное уложение 1649 г., Свод законов 
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уголовных Российской Империи 1832 г., Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. и т.д. [2].  

Отметим, что изначально секты создавались в качестве выражения про-
теста христианству, установленному с 10 в. в качестве доминирующей религии 
и целиком подчиняющемуся монархии. Именно с того времени протест народ-
ных масс начал вытекать в создание средневековых ересей – стригольников 
(14-15 вв.), жидовствующих (15 в.) и т.д. К этой же категории можно отнести и 
старообрядцев, выступивших в 17 в. против церковной политики Никона и про-
водимых им реформ, и исправлений ряда богослужебных книг. Масса мирян и 
низшего духовенства отстаивала не глобальные идеи и догматы, а только лишь 
обрядовые особенности: сложение не трех, а двух перстов для крестного знаме-
ния, пение «аллилуйя» не три, а два раза («сугубая аллилуйя»), написание не 
«Иисус», а «Исус», однако за данные незначительные на первый взгляд разли-
чия в видении истинного проявления христианства фанатики старообрядчества 
шли на ссылку и смерть. 

Начиная с 18 века произошел стремительный рост вновь создаваемых от-
коловшихся от господствующей христианской церкви религиозных общин. Яр-
ким примером сект нового типа того времени могут выступать «божьи люди» 
(христововеры, хлысты), отрицавшие все каноны и догмы церкви, в том числе 
обрядовый характер богослужений и установившие вместо этого радения с экс-
татическими плясками (танцы, стимулируемые ритмичной музыкой), во время 
которых на участников культа происходило так называемое «накатывание свя-
того духа», после чего некоторые из них начинали пророчествовать. В качестве 
другого примера можно привести скопцов – фанатиков, выступающих против 
полного уничтожения всяческих проявлений греховных плотских влечений, в 
качестве гарантии чего подвергавших адептов кастрации. Вышеизложенное 
уже может свидетельствовать о появлении признаков не только религиозной 
отчужденности от основных течений или иной идейной обособленности дан-
ных культов, но и о первых случаях физического насилия и нанесения телесных 
повреждений членам сект. 

Возникали и другие типы сект – рационалистические. Так, духоборы (50-
е гг. 18 в.), молокане («духовные христиане», с 1765 г.), «десное братство», 
«ильинцы» (с середины 19 в.) и пр. предпринимали со своей стороны попытки 
истолковать христианство с позиции разума, выражали стремление к капитали-
стическому развитию. 

Позднее, с середины 19 в. к исконно русским сектам присоединились ев-
ропейские (штундисты, меннониты, баптисты и пр.), постепенно распространяя 
свое влияние на территории России.  

Все исторические этапы уголовно-правовой борьбы с сектантством в Рос-
сии объединяла одна черта – криминализация деятельности культов происхо-
дила преимущественно исходя из политических причин и условий того време-
ни, деятельность отколовшихся вероучений рассматривалась в первую очередь 
как политическое посягательство, угроза существующей государственной вла-
сти, в которую включалась власть религиозная. 
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В советский период антисектантская политика приобрела ряд отличи-
тельных черт, характерных для общественного строя того времени, направлен-
ность противодействия подобным культам начала видоизменяться под влияни-
ем положений государственной идеологии в области религии. В то же время 
стоит отметить, что вследствие сложности и переменчивости отношения госу-
дарственной власти к религии, в частности, из-за признания вероисповедания в 
качестве орудия угнетения и политики приоритета атеизма, реакция органов го-
сударственной власти как на основные религиозные течения, так и на секты, не 
отличалась последовательностью [3, с. 38]. Несмотря на численный рост сек-
тантства, отмеченный в 1926 г. на партийном совещании по антирелигиозной 
пропаганде, в 30-е – 50-е гг. 20 в. вообще отсутствовал самостоятельный состав 
преступления в отношении сектантства, а их деятельность рассматривалась как 
политическое преступление против Советского государства в целом. Только в 
1960 г. в УК РСФСР появилась норма, предусматривающая уголовную ответст-
венность за сектантство как организованную форму преступной деятельности – 
статья 227 УК РСФСР 1960 г. четко выделила объект посягательства – общест-
венная безопасность, общественный порядок и здоровье населения. 

В целом очевидны некоторые различия в уголовно-правовой политике в 
отношении сектантства в досоветский период и в период советской власти – в 
то время как в первом случае указанное явление рассматривалось в качестве 
религиозного преступления по уголовному праву того времени, то во втором 
периоде появилось новое направление, ознаменовавшее признание сектантства 
в качестве политического преступления. Кроме того, в отличие от досоветского 
периода, каралась уже не сама причастность к религиозному течению, а непо-
средственно преступные деяния, направленные против общественной безопас-
ности и личности и использующие лишь предлог проповедования религиозных 
вероучений в преступных интересах. 

Введение в УК РСФСР 1960 г. статьи 227, устанавливающей уголовную 
ответственность за посягательства на личность и права граждан под видом ис-
полнения религиозных обрядов было предопределено рядом факторов.  

Поскольку ликвидация сектантства как негативного социального феноме-
на не ставилась первоочередной задачей уголовной политики, кроме того, об-
щественная опасность деятельности подобных деструктивных объединений в 
начале 20 в. вообще не признавалась со стороны государства, этот факт вызвал 
как увеличение численности новых сект, так и расширение уже существующих.  

Так, в начале 20 в. активную деятельность осуществляло движение инно-
кентьевцев (основатель - монах Иннокентий) – в данной секте преобладали мо-
нархические настроения, однако политическими убеждениями все не ограничи-
валось – «…в секте совершались изуверские обряды, оправдывались самоубий-
ства. В специально устроенных «комнатах смерти» подвергались зверским ис-
тязаниям многие верующие. В годы советской власти руководители общин ве-
ли антисоветскую пропаганду, подстрекали верующих к антиобщественной 
деятельности» [4, с. 45, 150]. 

Ряд сект носил явный антисоветский характер. Так, в 1929 году сформи-
ровался подпольный центр «Российское поле адвентистов седьмого дня рефор-
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мационного движения», лидером которого выступал Г.А. Оствальд. Участни-
кам секты запрещалось признавать ряд законов Советского государства, слу-
жить в РККА, участвовать в выборах, брать в руки оружие и участвовать в ме-
роприятиях, проводимых советской властью.  

Другим примером антисоветской секты начала 20х гг. может служить 
секта федоровцев. «Организаторами ее были монахи Ново-Донского монастыря 
во главе со священником Вениамином. Идеологом и руководителем секты стал 
монах Федор Рыбалко, который в 1923 г. объявил себя святым, назвал Совет-
скую власть «красным драконом» и «антихристом». Федоровцы вели активную 
вооруженную борьбу против Советской власти, против коллективизации, куль-
турной революции».  

Хочется отметить очевидное сходство предпосылок и целей деятельности 
как самых первых сект, противостоящих монархии и подчиняющемуся ей пра-
вославию, так и советских псевдорелигиозных организаций, противопостав-
ляющих себя тоже власти, но уже другой – советской. Именно поэтому вскоре 
характер советской уголовно-правовой политики изменился: вместо примене-
ния в отношении сектантов уголовного законодательства о посягательствах на 
личность или контрреволюционных преступлениях при рассмотрении деятель-
ности сектантов появился признак политического преступления. 

Своеобразным возвратом к дореволюционному подходу к сектантству 
можно считать введение ст. 227 в УК РСФСР 1960 г. Появление указанной ста-
тьи объясняется тем, что представители советской власти осознали никуда не 
исчезавшую за период неопределенной политики общественную опасность 
криминального сектантства, только набиравшего обороты и приспосабливаю-
щегося к новым реалиям общественной жизни. Введение данной нормы означа-
ет и своеобразное отступление от принципа отсутствия в законе религиозных 
преступлений, ранее характерное для советского законодательства. Статьей 52 
Конституции СССР гарантировалась свобода совести, то есть право исповедо-
вать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные 
культы или вести атеистическую пропаганду.  

Однако законодатель, наконец, решил обозначить, что либеральность и 
отсутствие дискриминации и каких-либо ограничений и привилегий для ве-
рующих или атеистов может сосуществовать и с уголовно-правовым запретом 
на злоупотребления в данной области.  

В целом смысловое содержание вновь введенной нормы можно выразить 
следующим образом: «…Возможность привлечения к уголовной ответственно-
сти за данное преступление не связана с исповеданием религии. Уголовная от-
ветственность грозит лишь лицам, которые, прикрываясь религией, паразити-
руя на религиозных чувствах граждан, совершают уголовно-правовые посяга-
тельства на личность и права граждан, побуждают их к отказу от общественной 
деятельности, исполнения гражданских обязанностей, вовлекают в подобную 
деятельность несовершеннолетних» [5, с. 56]. 

Редакция 1960 г. ст. 227 устанавливала уголовную ответственность за 
создание группы, деятельность которой, проводимая под предлогом проповедо-
вания религиозных вероучений, сопряжена с причинением вреда здоровью гра-
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ждан или половой распущенностью, а равно за руководство такой группой или 
вовлечение в нее несовершеннолетних. В 1962 г. ст. 227 УК РСФСР претерпела 
некоторые изменения, в результате чего была изложена в более точной редак-
ции и стала выглядеть следующим образом: «Посягательство на личность и 
права граждан под видом исполнения религиозных обрядов» - организация или 
руководство группой, деятельность которой, проводимая под видом проповедо-
вания религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов, сопряжена 
с причинением вреда здоровью граждан или с иными посягательствами на лич-
ность или права граждан, либо с побуждением граждан к отказу от обществен-
ной деятельности или исполнения гражданских обязанностей. 

Активное участие (оценочный признак, в то время не раскрывавшийся в 
уголовном законе), а равно систематическая пропаганда деятельности, запре-
щаемой ст. 277, наказывались вплоть до лишения свободы на срок до 3х лет, 
сама же деятельность предусматривала наказание вплоть до 5 лет лишения сво-
боды. 

Таким образом, советское государство выбрало политику ограждения 
людей от антиобщественных формирований, использующих в качестве основы 
своей преступной деятельности религиозные пережитки. К тому же, подобная 
политика обеспечивала благоприятный исход для советской власти в виде утра-
ты доверия к религиозным течениям и ослаблению религиозной идеологии в 
целом. 

Исследователями религиозных культов того времени отмечается, что по-
сле 30-х гг. многие традиционные формы отечественного сектантства распа-
лись, уступив место протестантским западным сектам. Примером такой рели-
гиозной группы могут служить пятидесятники и их множественные ответвле-
ния («мурашковцы», субботствующие пятидесятники, евангельские христиане 
пятидесятники-синоисты и пр.). Деятельность сектантов под прикрытием про-
поведования религиозных, а точнее, псевдорелигиозных вероучений, была, по 
сути, направлена на антиобщественную и экстремистскую деятельность, со-
пряженную с причинением вреда здоровью граждан, посягательствами на их 
личность или права, принуждению их к отказу от исполнения гражданских обя-
занностей или общественной деятельности. 

Однако даже несмотря на введение самостоятельного состава преступле-
ния, сектантство продолжало существовать на территории России, а количество 
адептов продолжало расти. 

Очевидной ошибкой законодателя можно считать временную декримина-
лизацию преступной деятельности деструктивных культов, произошедшую в 
начале 90-х гг. Именно Закон РСФСР от 18 октября 1991 г. № 763-1, исклю-
чивший ст. 277 из УК РСФСР являлся главным фактором, побудившим к стре-
мительному распространению преступной деятельности сект в период с 1991 по 
1993 гг.  

Когда же, наконец, стала очевидна необходимость возврата уголовного 
запрета сектантства, то Законом РФ от 27 августа 1993 г. в ст. 143.1 УК РСФСР 
вновь была закреплена уголовная ответственность за организацию объедине-
ния, посягающего на личность и права граждан.  
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Однако за прошедшие три года правового вакуума секты заняли устойчи-
вое положение на территории России, в том числе приобретя опыт выживания и 
борьбы с преследованием и отточив умение не привлекать внимание государст-
венных органов, что до сих пор сохраняет печальные последствия для жителей 
страны, попавших в те времена в ловушку многочисленных психологических 
манипуляторов. 

В ст. 239 УК РФ 1996 г "Создание некоммерческой организации, пося-
гающей на личность и права граждан". выражается сущность современной уго-
ловно-правовой борьбы с криминальными религиозными культами. Примеча-
тельно, что в 2022 году была существенно повышена общественная опасность 
данного преступления. Часть первая была переведена из преступлений неболь-
шой тяжести в группу тяжких преступлений. 
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ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ 
Рябова Т.В. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ  

Аннотация. В статье рассматривается понятие конституционных принципов. Отмече-
ны и проанализированы принципы правового статуса личности и их содержание в правовых 
позициях Конституционного Суда РФ. Обозначена их роль в жизни общества и государства.  

Ключевые слова: конституционные принципы, правовые позиции, правовой статус 
личности, права и свободы, государство, общество.  

 
В современной России как демократическом правовом государстве с уни-

кальной конституционной идентичностью - Конституция является фундамен-
том права, она подчиняет государство праву и задает вектор развития консти-
туционной государственности. Конституция призвана должным образом обес-
печить стабильность и динамику развития государства в условиях глобализа-
ции и дестабилизации мирового пространства. Конституция представляет собой 
нормативную идеологию всей правовой системы государства, нормативный 
ориентир межгосударственных отношений, стержень общественных отношений 
и высших ценностей.  

Новый этап конституционной модернизации Российской Федерации про-
ходит в сложных условиях изменения ценностных взглядов всего человечества, 
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и человек, с его внутренней конституционной культурой, оказался в эпицентре 
этих изменений. 

В Российской Федерации как демократическом правовом государстве – 
«человекоцентризм» как высшая ценность закреплен в статье 2 Конституции 
РФ [1], в соответствии с которой человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Наибольшее значение имеет не только провозглашение в Кон-
ституции России обязанности государства признавать, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина, но и реализовывать данные установ-
ления в реальной жизни и в соответствии с форматом государственной иден-
тичности в мировом пространстве.  Правовой статус личности, а именно поло-
жение личности в государстве и юридическое закрепление этого положения, 
имеет важное значение для дальнейшего развития и укрепления государства на 
мировой арене. Ни одно государство не может существовать без людей, граж-
дан. Именно они играют ключевую роль в государственном динамичном разви-
тии, именно они делают государство сильным либо слабым, развитым либо от-
стающим, процветающим либо распадающимся. 

Определяющую роль в характеристике правового статуса личности игра-
ют сформулированные в Конституции РФ принципы, закладывающие основу 
взаимоотношений между государством и личностью. 

Стоит отметить, что под конституционными принципами понимаются 
общие, руководящие начала конституционно-правового регулирования, обла-
дающие высокой степенью нормативной обобщенности и предопределяющие 
развитие всей системы нормативного правового регулирования страны. 

Существует различные понятия и определения принципов. Так, по мне-
нию А.И. Ляхова, «принципы – воплощенные в праве основные положения (ру-
ководящие начала, идеи), определяющие содержание права и обусловленные 
объективными общественными закономерностями» [2, с. 14]. В.А. Виноградов, 
В.Д. Мазаев указывают, что «принципы конституционного строя – основные 
идеи, базовые начала, установленные в конституции, определяющие устройство 
общества и государства» [3, с. 140]. Н.И. Матузов и А.В. Малько определяют, 
что «принципы права – исходные, определяющие идеи положения, установки, 
которые составляют нравственную и организационную основу возникновения, 
развития и функционирования права» [4, с. 151].  

Под принципами правового статуса личности следует понимать закреп-
ляемые в Основном законе и признаваемые государством руководящие право-
вые начала, установки, векторы исходя из которых осуществляются регулиро-
вание и пользование правами и свободами, выполнение обязанностей гражда-
нами государства. Они выражают ключевые и важные взаимоотношения между 
личностью, обществом и государством. Они отражаются в сознании людей, во-
площаются в их воле и поступках. 

В Российской Федерации основными принципами конституционного ста-
туса личности являются: права и свободы человека как высшая ценность; неот-
чуждаемость прав и свобод и их принадлежность каждому от рождения; при-
знание и гарантированность прав и свобод государством; права и свободы яв-
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ляются непосредственно действующими; надлежащее осуществление прав и 
свобод человека и гражданина и конечно же принцип равенства [1]. 

Формирование конституционно ориентированного сознания граждан и 
правоприменителей для поддержания и развития демократических и правовых 
ценностей является одной из задач конституционной юстиции, с которой на се-
годняшний день успешно справляется Конституционный Суд РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации, правовое положение ко-
торого определено Конституцией РФ [5, с. 179], как хранитель Конституции 
России и ее официальный толкователь в своих итоговых решениях раскрывает 
сущность указанных принципов, выявляет их истинный смысл и тот посыл ко-
торый они должны нести в себе в целях совершенствования правового регули-
рования, для ориентирования общества на те высшие ценности, которые явля-
ются незыблемыми и важными для правового, демократического государства.  

Так, основополагающий принцип конституционного статуса личности, 
закрепляющий права и свободы человека как высшую ценность, по мнению 
Конституционного Суда Российской Федерации, заключается в следующем: 
«правовое регулирование должно отвечать требованиям ясности, четкости и 
непротиворечивости, что предполагает, в частности, недопустимость закрепле-
ния за субъектами Российской Федерации неопределенных по своему объему и 
содержанию полномочий, при том что сами эти полномочия должны быть аде-
кватными их конституционному статусу» [6]; «поскольку Конституция Россий-
ской Федерации имеет верховенство и высшую юридическую силу, закрепле-
ние в законе запретов и санкций за их нарушение не может быть произвольным. 
Использование мер какой-либо ответственности оправдано необходимостью 
обеспечения указанных в Конституции РФ целей защиты основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц…..» [7]; «установление в государстве такого правопоряд-
ка, который должен гарантировать каждому государственную защиту его прав 
и свобод ….» [8]. Кроме того Суд отметил, что достоинство личности - основа 
всех прав и свобод и необходимое условие их существования и соблюдения, 
оно охраняется государством и ни при каких условиях не подлежит умалению.  
Таким образом, Конституционный Суд РФ обозначил главенствующее место 
прав и свобод человека и гражданина в государственном правопорядке.  

Правовые позиции органа судебного конституционного контроля России 
относительно принципа признания и гарантированности прав и свобод граждан  
государством выражаются в том, что «предусматривая обязательные для исчер-
пания административные процедуры защиты прав и свобод, ориентируясь при 
этом на соображения экономии ресурсов судебной системы, с одной стороны, и 
обеспечения квалифицированного разрешения споров, имеющих значительную 
специфику, с другой, федеральный законодатель не должен вводить такие ус-
ловия, которые полностью блокировали или неоправданно затрудняли бы дос-
туп к государственной защите прав и свобод» [9]. Россия как правовое государ-
ство обязана и соблюдать, и признавать, и защищать права и свободы как выс-
шую ценность, и в этом смысл других прав и свобод, вытекающих из Консти-
туции РФ, поскольку без соблюдения этого ключевого принципа существова-
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ние и развитие правового государства невозможно. Он предполагает установ-
ление такого правопорядка, который должен гарантировать каждому государ-
ственную защиту его прав и свобод, в частности посредством правосудия как 
значимого элемента данного правопорядка и гаранта эффективного восстанов-
ления в правах. 

Такой принцип конституционного статуса личности как неотчуждаемость 
прав и свобод человека и принадлежность их каждому от рождения, также на-
шел отражение в правовых позициях Конституционного Суда РФ. Конституци-
ей РФ установлено,  что момент возникновения основных прав совпадает с мо-
ментом рождения человека, что в свою очередь, «отражает представление о его 
основных правах и свободах как о естественных и необходимость признания 
объективных свойств личности в качестве непосредственно обеспечивающих 
гарантии таких фундаментальных ценностей, которые находятся под охраной 
закона и к которым относятся жизнь человека, его достоинство, свобода и лич-
ная неприкосновенность…..»[10].  

Основой принципа равенства, по мнению Конституционного Суда РФ, 
является не только правовая определенность, но и предсказуемость правового 
регулирования, которое должно осуществляться таким образом, чтобы соблю-
дался принцип поддержания доверия к закону и действиям государства, пред-
полагающий недопустимость внесения произвольных изменений в действую-
щую систему правовых норм.  

Таким образом, ключевые принципы правового статуса личности нашли 
свое отражение не только в Конституции России, но и в правовых позициях ор-
гана судебного конституционного контроля – Конституционного Суда РФ. 
Кроме того, в правовых позициях суда указанные принципы раскрыты более 
детально, четко и понятно. Определены их основные правовые грани и сущ-
ность. Конституционный Суд России не просто дает определение и толкование 
каждого принципа в отдельности, но и во взаимосвязи с другими принципами, а 
также с правоприменительной практикой и правовым регулированием в дина-
мике, что позволяет глубже уяснить их подлинный смысл и предназначение в 
жизни общества и государства, подчеркнуть их государствообразующий харак-
тер. 
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Аннотация: Появление цифровых прав воспринимается нами достаточно сложно, по-

скольку многие из них вступают в противоречие с правами человека, которые относятся к 
категории незыблемого и неизменного. Международное сообщество старается урегулировать 
(как минимум в рекомендательных актах) данный вопрос, однако проблема, связанная с за-
щитой прав человека, остается открытой. 

Ключевые слова: международное право, цифровые права человека, информационные 
технологии  

 
Современная «цифровая революция» и все вопросы, которые так или 

иначе примыкают к ней приводит к не только к техническому прогрессу; вслед 
за прогрессом приходят изменения практически во всех сферах жизни. Соот-
ветственно, данные изменения нуждаются в правовой регламентации, которая с 
позиции права предполагает формулирование конкретных положений о «циф-
ровых правах». 

Совет ООН по правам человека и Генеральная Ассамблея подошли к ре-
шению задачи адаптации Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах к цифровому веку, приняв множество необязательных резолюций, 
которые выступают за распространение офлайновых прав человека на деятель-
ность и взаимодействие в Интернете 

В 2013 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию «Право на 
неприкосновенность личной жизни в цифровой век», инициаторами которой 
выступили Германия и Бразилия. В резолюции международное сообщество, в 
том числе, подтвердило, что «те же права, которые человек имеет в офлайновой 
среде, должны также защищаться и в онлайновом режиме, особенно право на 
неприкосновенность личной жизни»; призвало государства «провести обзор 
процедур, практики и законодательства, касающихся слежения за сообщения-
ми, их перехвата и сбора личных данных» [1].  

Глобальный саммит «Искусственный интеллект во благо» был учреждён 
в 2017 году. В 2023 саммит ООН в Женеве собрал около 3000 представителей 
власти, гражданского общества, новаторов в области ИИ и инвесторов. Обра-
щаясь к участникам открывшегося в Женеве саммита, посвященного вопросам 
развития и применения искусственного интеллекта (ИИ), Генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо ввести ограничения, дей-
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ствовать предельно прозрачно и обеспечить подотчетность, чтобы новые тех-
нологии приносили пользу каждому члену общества [2]. 

Совет Безопасности ООН провел свое первое заседание по искусственно-
му интеллекту во вторник, на котором Китай заявил, что технология не должна 
стать «неуправляемой лошадью», а Соединенные Штаты предостерегли от ее 
использования для цензуры или репрессий против людей. Министр иностран-
ных дел Великобритании Джеймс Клеверли, который председательствовал на 
заседании в рамках июльского председательства Великобритании в этом орга-
не, заявил, что искусственный интеллект «фундаментально изменит каждый ас-
пект человеческой жизни» [3]. 

Международно-правовое регулирование затрагивает искусственный ин-
теллект, в том числе, вопросы этических аспектов взаимоотношений. 

Рекомендации об этических аспектах искусственного интеллекта были 
утверждены 16 ноября 2021 г. в Париже в ходе 41-й сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО. В настоящий момент его можно считать первым глобальным 
соглашением по этике ИИ, который рекомендуется государствам «…в качестве 
гибкой основы для нормативной оценки, а также методического руководства в 
вопросах применения технологий на основе ИИ» [4]. 

Рекомендации по искусственному интеллекту Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития – ОЭСР от 22 мая 2019 года - первый межпра-
вительственный стандарт по искусственному интеллекту. Данный документ 
включает пять принципов и пять рекомендаций для национальных прави-
тельств. Члены Организации экономического сотрудничества и развития – 36 
государств, в том числе страны Европейского союза, США, Канада, Австралия, 
Япония, Турция и т.д. Россия не входит в данное объединение [5]. 

Скоординированный план по искусственному интеллекту в рамках евро-
пейских стран был опубликован в 2018 году. Это совместное обязательство Ев-
рокомиссии, государств - членов ЕС, Норвегии и Швейцарии максимально ис-
пользовать потенциал Европы для глобальной конкуренции. Последнее обнов-
ление плана было опубликовано в 2021 году. Оно демонстрирует привержен-
ность Европы созданию глобального лидерства в области заслуживающего до-
верия искусственного интеллекта. План на 2021 год также тесно согласован с 
приоритетами Комиссии в области цифровых технологий и «зеленых» техноло-
гий [6]. 

Комиссия ЕС также приняла в 2022 году Декларацию о цифровых правах 
и принципах для цифровой эпохи, где отмечены некоторые меры для обеспече-
ния уважения прав отдельных лиц как в автономном режиме, так и онлайн [7]. 

Иными словами, сказать, что цифровые права не урегулированы в прин-
ципе нельзя. Речь, конечно, не идет о новой регламентации, скорее мы стре-
мимся совместить традиционные права человека с новыми реалиями и изме-
няющимися общественными условиями. 

В эпоху глобальной цифровизации общество сталкивается с объективной 
необходимостью включаться в этот процесс, так как он затрагивает практиче-
ски все области жизнедеятельности социума и оказывает непосредственное 
влияние на формирование нового вида общества – цифрового.  
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Однако, в определенных ситуациях нормативный разрыв между традици-
онными правами человека и реальностью и интересами онлайн-пользователей 
достигает таких масштабов, что становится очевидной невозможность адапта-
ция существующего права. В этих обстоятельствах может быть оправдана раз-
работка новых прав человека, таких как право не подчиняться алгоритмическим 
решениям или право быть забытым [8]. 

Нерешение данного вопроса может повлечь за собой отсутствие защиты 
пользователей с обеих сторон, поскольку как создание новых норм при наличии 
существующих, так и «приспособление» старых к новым условиям вполне спо-
собно создать пробельность. 
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Аннотация. Свобода мысли и слова является одной из базовых демократических сво-
бод и признана российским правом фундаментальной свободой личности. Конституция Рос-
сийской Федерации устанавливает обязанность государства гарантировать каждому свободу 
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Свобода слова в современном мире стала частью глобального процесса 

цифровизации. Благодаря цифровым технологиям - гениальному изобретению 
учёных-математиков XX века, движимых гуманными идеями развития общест-
ва, создан новый мир с универсальной сетью Интернет и ИТ-технологиями, ко-
торые предоставляют возможность беспрепятственной реализации различных 
форм коммуникации, получать и распространять информацию, обмениваться 
мыслями в любое время и в любой точке мира. Однако в современном высоко-
технологичном мире, с его политическими и экономическими противоречиями, 
ценность фундаментальной свободы человека выражать своё мнение, вопреки 
ожиданиям учёных, утрачивается. И сегодня все юридические гарантии при-
знания и защиты свободы слова в международном праве, по существу, стали 
мёртвыми декларациями. Об этом свидетельствуют очевидные факты: арест 
французскими властями основателя одной из глобальных платформ обмена со-
общениями Telegram Павла Дурова, уголовное преследование основателя 
WikiLeaks Джулиана Ассанжа, увольнение с американского телеканала Fox 
News телеведущего Такера Карлсона, блокирование десятками стран мира теле- 
и интернет-каналов российских СМИ, репрессии США и стран Евросоюза в от-
ношении российских журналистов [1].  

В реалиях нашего времени важно сохранить свободу внутри государства, 
обеспечивая данную свободу гарантиями её реализации, поскольку именно 
свобода мысли и слова направлена на максимальное сближение государства, 
общества и личности.  

Сущность свободы слова с момента зарождения социальных отноше-
ний. Человечество на протяжении всей истории его существования стремилось 
к общению. Российский учёный-правовед В.Н. Кудрявцев отмечает, что обще-
ние – это естественное проявление возможностей человека и эффективное 
средство взаимодействия с другими [2, с. 17]. По мнению профессора Г.В. 
Колшанского, жизнь человеческого общества во всех сферах его деятельности 
обеспечивается языковым общением как основой познания мира и создания 
блага [2, с. 17]. Стремление человека к общению и одновременно к свободе с 
момента появления первых государств порождало борьбу за свободу слова.  

По мнению французского философа Мишеля Фуко, свобода слова обяза-
на своим рождением Древней Греции. В Афинах во время Народных собраний 
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любой гражданин полиса имел право публично высказывать своё мнение. Ре-
формами Клисфена в Афинах была установлена демократия, конституция дей-
ствовала многие годы и каждый свободный афинянин понимал, что у всех гра-
ждан есть право выражать своё мнение. Согласно исследованию Мишеля Фуко 
основой возникновения свободы слова, является парресия. Слово «парресия» 
(parrёsia) – этимологически означает «откровенная речь», «высказывание исти-
ны», «свобода слова». Первые упоминания о «парресии», как отмечает учёный, 
встречаются в поэтическом произведении древнегреческого драматурга Еври-
пида «Ион», в котором парресия – это право, связанное с гражданством, а также 
в произведениях философа Платона «Государство» и «Законы», где парресия 
представляется как одна из форм свободы слова в демократическом полисе. Как 
отмечает М. Фуко, «парресия» по своей сути и по своим корням, определённое 
право, но её функция ещё и в том, чтобы сказать истину [3, с. 36].  

Исторический процесс становления и развития прав человека сопровож-
дался постоянным противоборством свободы слова и её ограничений. Однако 
формальное выражение в праве свобода слова приобрела лишь спустя тысяче-
летия, в период буржуазных революций. «Нет у людей никакой свободы без 
свободы высказывать свои мысли», - писал Вольтер [4, с. 155]. Впервые свобо-
да слова была провозглашена Французской революцией в 1789 году в Деклара-
ции прав человека и гражданина. 

В России история становления свободы слова долгий период была связа-
на с цензурой, первые послабления которой появились в Цензурных уставах 
при Александре I и затем при Александре II. Но как политическое право свобо-
да слова в России впервые закреплена 1905 году в Высочайшем манифесте им-
ператором Николаем II. В советский период в Конституциях РСФСР 1918 г., 
1925 г. провозглашалась свобода выражения мнений и свободное распростра-
нение произведений печати в интересах трудящихся. Позднее это право расши-
рено, Конституцией РСФСР 1937 года гарантировалась свобода слова, свобода 
печати, свобода собраний и митингов, свобода шествий и демонстраций. Новые 
гарантии свободы слова, как возможность ограничения только законом, уста-
новлены в Конституции РСФСР 1978 года. В демократической России свобода 
мысли и слова закреплена в Конституции Российской Федерации от 12 декабря 
1993 года как основное право человека и гражданина.  

В международных актах новейшего времени свобода мысли и слова рас-
ширена, конкретизирована и подтверждена гарантиями. Правовую основу сво-
боды слова составляют ст. 19 Всеобщей декларации прав человека от 10 декаб-
ря 1948 г., о праве каждого человека на свободу убеждений и на свободное их 
выражение и ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах от 16 декабря 1966 г. Положения международных актов являются общепри-
знанными принципами международного права в сфере прав и свобод человека и 
приняты за основу в конституциях демократических стран мира. Но, к сожале-
нию, несмотря на всеобщее признание, высокие гарантии и декларируемое ра-
венство прав, высказывать истину на международном уровне сегодня способен 
далеко не каждый. Международные правовые акты провозглашают права чело-
века на свободу слова и убеждений, однако их осуществление, как подчёркива-
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ет к.ю.н. Колесова Н.С., возможно лишь посредством норм национального пра-
ва, предусматривающих эффективные механизмы и процедуры их реализации 
[4, с. 153]. 

От права субъективного до права политического. Свобода слова - это 
право каждого свободно мыслить и свободно и по собственной воле выражать 
свои убеждения, право на доступную информацию и свободное распростране-
ние информации любым законным способом, а также свободу СМИ и запрет 
цензуры. В отличие от конкретизированного понятия «право», юридический 
термин «свобода» определяет более широкие возможности индивидуального 
выбора своих действий. Из всего многообразия проявлений свободы мысли и 
слова, содержащей в себе личные и политические права, множественности про-
изводных прав, в основе которых свобода слова, регламентирующих общест-
венные отношения правовых актов, следует, что свобода слова представляет 
собой самодостаточный институт права.  

Как отмечает М.В. Баглай, свободу слова в равной степени можно отне-
сти и к личным, и к политическим правам [5, с. 241]. Первые три части статьи 
29 Конституции РФ трактуют в аспекте личных прав. Естественное и неотчуж-
даемое право человека свободно мыслить и выражать свои убеждения - основа 
индивидуальной свободы человека. Как личное право свобода слова обеспечи-
вает самостоятельность, индивидуальность и свободу человека в социуме. Она 
также является мощной движущей силой раскрытия духовных качеств человека, 
развития своеобразия и уникальности личности. Как фундаментальное право 
свобода мысли и слова является основой производных прав и свобод человека и 
гражданина таких, как право на объединение в общественные организации (ст. 
30 Конституции РФ), свобода собраний, митингов и демонстраций и др. (ст. 31), 
право на обращение в органы государственной власти и органы местного само-
управления (ст. 33), свобода литературного, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества (ст. 44) и предоставляет необходимые пра-
вовые средства к осуществлению иных прав в различных сферах жизнедеятель-
ности. Вместе с другими основными правами свобода слова обеспечивает при-
оритет реализации прав человека и развития личности.  

Другой аспект характеризует свободу мысли и слова как политическое 
право, которое сформировалось в историческом процессе борьбы человечества 
за свободу, политические, экономические, социальные и культурные права, по-
вышения правового статуса личности. Политические права выражают гумани-
стические принципы, охватывают сферу публичных интересов, правовые от-
ношения между гражданином, обществом и государством. Закрепление в пози-
тивном праве свободы мысли и слова подчёркивает ценность индивидуальной 
свободы и значимость мнения каждого человека. В виду того, что общество не-
однородно, каждый сохраняет свою индивидуальность, существует множество 
идей и ценностей, свобода слова проявляет себя как средство публично-
правового регулирования социальных отношений на принципах уважения че-
ловеческого достоинства, справедливости, равенства и гуманизма. 

Личные и политические права на свободу слова находятся в постоянной 
взаимосвязи и взаимовлиянии. Таким образом, в позитивном праве осуществля-
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ется переход от индивидуальной свободы, направленной на автономию челове-
ка, к активному участнику общества, социальных и политических процессов. 
По мнению В.Н. Кудрявцева, социальное и политическое предназначение сво-
боды слова состоит в том, чтобы обеспечить защиту не только личных интере-
сов человека, но и интересов публичных, от которых зависит жизнь всей стра-
ны [2, с. 117]. Посредством свободы слова устанавливаются социальные связи 
между гражданином и государством, устраняется отчуждение человека от об-
щества. Как отмечает к.ю.н. В.Н. Монахов, свобода слова позволяет выявлять и 
учитывать мнения и убеждения членов общества, является обязательным усло-
вием формирования гражданского общества и правового государства [6, с. 17].  

Конституционные гарантии как механизм реализации и защиты сво-
боды слова. Недостаточно признать права и свободы человека, важно создать 
условия и средства для их реализации, чтобы права и свободы стали реальными, 
действующими. Признание прав человека требует не только их юридического 
обоснования, но обеспечение и защиты, государственных гарантий их реализа-
ции. Закрепление в Конституции Российской Федерации свободы мысли и сло-
ва - наивысшая гарантия демократической ценности, которая возлагает на госу-
дарство обязанность по обеспечению её реализации и защите, созданию разви-
того механизма осуществления и защиты. Нормы позитивного права - это регу-
ляторы социальных отношений, для их реализации требуется активная деятель-
ность государства, гарантии, обеспечение и содействие в их осуществлении. 

По мнению д.ю.н. Е.А. Лукашевой, высокая ценность правового государ-
ства состоит в том, что оно стремится быть гарантом свободы [4, с. 178]. К.ю.н. 
Э.Ю. Балаян отмечает, что основная обязанность государства - это охрана прав 
и свобод человека и гражданина, в связи с чем государство создаёт и развивает 
условия их реализации, в том числе предусматривает юридические механизмы 
их осуществления. Под основными видами гарантий прав и свобод человека 
понимаются такие экономические, политические, идеологические и юридиче-
ские средства, которые обеспечивают их практическое осуществление и юри-
дическую силу, а в некоторых случаях эффективную защиту от возможных на-
рушений [7, с. 54]. Кудрявцев В.Н. выделяет основные виды гарантий свободы 
слова: 1) политические гарантии; 2) правовая защита; 3) информационное обес-
печение; 4) лингвистическое обеспечение; 5) общественный контроль; 6) меж-
дународный контроль [2, с. 116-145]. Остановимся подробнее на некоторых из 
указанных гарантий.  

Важнейшие из политических гарантий определены нормами междуна-
родного и национального права и закреплены в статье 29 Конституции РФ. Са-
мо признание свободы мысли и слова и провозглашение в главном законе госу-
дарства является правовой гарантией свободы. Гарантиями свободы слова яв-
ляются и ряд конституционных норм, в том числе статья 2, устанавливающая 
обязанность государства в признании, соблюдении и защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, статья 46, в которой закреплены гарантии судебной защи-
ты прав и свобод, и другие. Как отмечает д.ю.н. Ю.А. Тихомиров, конституци-
онные принципы создают ценностные и целеориентирующие основы развития 
правовой системы [8, с. 19]. 
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В стройной иерархической структуре российского права конституцион-
ные гарантии свободы мысли и слова находят своё выражение и детализируют-
ся в федеральных законах, которые являются юридическим механизмом осуще-
ствления государственных гарантий, в том числе в Законе РФ от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой информации» и Федеральном законе «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 № 149-ФЗ. Согласно положениям Федерального закона «О СМИ» в 
Российской Федерации поиск, получение, производство и распространение 
массовой информации, учреждение средств массовой информации, владение, 
пользование и распоряжение ими, не подлежат ограничениям, за исключением 
предусмотренных законодательством (ст. 1). По данным Роскомнадзора в Рос-
сии сегодня зарегистрировано 154960 средств массовой информации [9].  

В числе основных принципов регулирования отношений в сфере инфор-
мации - свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения 
информации любым законным способом. Законом «Об информации...» уста-
новлено, что любые ограничения доступа к информации устанавливаются толь-
ко федеральными законами. 

Принято считать, что правовая защита свободы мысли и слова осуществ-
ляется с момента деликта, однако в задачи уголовного и административного 
права входит не только охрана прав и свобод человека и гражданина, общест-
венного порядка, конституционного строя, но и предупреждение преступлений 
и правонарушений. В связи с чем гарантиями свободы являются ст. 144 УК РФ, 
предусматривающая ответственность за воспрепятствование законной профес-
сиональной деятельности журналистов и ст. 5.13 КоАП РФ – ответственность 
за непредоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъ-
яснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации. 

В системе гарантий важное место занимает государственная политика в 
сфере информации. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 
года № 309 определены национальные цели развития России на период до 2030 
года и на перспективу до 2036 года, в числе которых цифровая трансформация 
государственного и муниципального управления, экономики и социальной сфе-
ры [10]. Цифровая среда создаёт новые условия для реализации информацион-
ных свобод человека. Реализация национальных целей направлена на интен-
сивное развитие цифровизации в России, достижение «цифровой зрелости», а 
также обеспечение населения качественным высокоскоростным широкополос-
ным доступом к сети «Интернет». 

Важно отметить, что уже сегодня в России успешно действует необходи-
мая телекоммуникационная инфраструктура. В современных условиях цифро-
визации реализовать право на обращение (право петиции) в органы власти гра-
ждане РФ могут посредством интернет-портала Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг». По итогам 2023 года от пользователей ЕПГУ поступило свыше 232 млн 
запросов [11]. Посредством портала обеспечивается и реализация социально 
значимых вопросов, в том числе по мерам поддержки военнослужащих и их 
семей. 
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Цифровые сервисы портала доступны и для участников избирательного 
процесса. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, в 2023 году поступило более 1,2 млн за-
явлений об участии в дистанционном голосовании, сервисом «Мобильный из-
биратель» воспользовались более 250 тыс. граждан [11]. Цифровая платформа 
обратной связи предоставляет возможность через форму на портале Госуслуг и 
мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» участвовать в голосовани-
ях и общественных обсуждениях. Согласно сведениям Минцифры, в 2023 году 
в ПОС поступило 14,6 млн сообщений, проведены голосования по 2,9 тыс. про-
ектам [11]. В целях обеспечения доступности информации, через подсистему 
«Госвеб» гражданам стали доступны более 28,8 тыс. официальных сайтов госу-
дарственных органов и организаций. Доступность информации обеспечивается 
государством и за счёт предоставления гражданам доступа к сети Интернет. 
Согласно данным Минцифры, к сети «Интернет» подключено более 103 тыс. 
социально значимых объектов [11].  

Развитие информационных технологий определило создание националь-
ной электронной библиотеки. На сегодняшний день общее количество книг, 
монографий, рукописей, периодических изданий и иных документов в фондах 
библиотеки составляет более 5 млн. цифровых копий [12].  

Государственная политика в сфере информации определена в Доктрине 
информационной безопасности Российской Федерации, которая утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. № 646 [13]. В ряду 
стратегических национальных интересов в информационной сфере первое ме-
сто занимают обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, информационная поддержка демократических институтов, меха-
низмов взаимодействия государства и гражданского общества, а также приме-
нение информационных технологий в интересах сохранения культурных, исто-
рических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа Рос-
сийской Федерации.  

В доктрине выявлены основные информационные угрозы, в их числе -
оказание информационно-психологического воздействия с целью дестибилизи-
ровать внутриполитическую и социальную обстановки в различных странах 
мира. Отмечается тенденция к увеличению предвзятой информации о России в 
зарубежных СМИ, дискриминация российских журналистов и воспрепятство-
вание их профессиональной деятельности, информационное воздействие на на-
селение России, в первую очередь на молодёжь, размывание традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей российского народа.  

Противостоять современным информационным угрозам призваны поло-
жения доктрины, которые определяют как общий вектор развития политики в 
сфере информационной безопасности, направленный на защиту суверенитета и 
территориальной целостности России, поддержание политической и социаль-
ной стабильности, охрану и защиту прав и свобод человека, так и обеспечение 
информационной безопасности в конкретных сферах: государственной и обще-
ственной безопасности, экономике, ИТ-технологий, межгосударственных от-
ношениях. В их число входят такие задачи, как нейтрализация негативного воз-
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действия, направленного на подрыв исторических основ и традиций, осуществ-
ление самостоятельной и независимой политики, направленной на реализацию 
национальных интересов в информационной сфере, развитие национальной 
системы управления российским сегментом сети «Интернет» [13]. 

По мнению профессора Ю.А. Тихомирова, цифровизация и развитие вир-
туального пространства открывают новые горизонты для императивов, но од-
новременно кризисные ситуации побуждают расширять сферу применения им-
перативов и делать их более жёсткими [8, c. 100]. Конституционные гарантии 
свободы слова имеют важное значение. Создание государством условий реали-
зации гарантий, в том числе безопасной информационной среды, способствуют 
развитию личности, гражданского общества и правового государства. Беспре-
цедентный в мировой практике темп развития информатизации в России спосо-
бен преодолеть возникающие информационные угрозы и защитить права и сво-
боды человека. 
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Фурсова Е.Б. ПРАВО НА ГОЛОС КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация. Отнесение записи голоса, полученной с помощью звукозаписывающих 
устройств, к категории биометрических персональных данных поставило вопрос о необхо-
димости выработки согласованного подхода к правовому регулированию голоса как одного 
из объектов права, обеспечивающего индивидуализацию личности, и установления ответст-
венности за генерацию речевого сообщения без согласия обладателя голоса.  

Ключевые слова: права, обеспечивающие индивидуализацию личности, личные не-
имущественные права, нематериальное благо, право на голос, биометрические персональные 
данные, правовое регулирование синтеза голоса человека. 

 
Трансформация социальных отношений под воздействием современных 

технологий приводит к необходимости осмысления содержания происходящих 
процессов, становления новых прав человека, изменения содержания уже при-
знанных прав, анализа возникающих угроз для их реализации и разработки 
правовых средств их защиты. 

Широкое распространение технологий записи изображения путем регист-
рации оптических излучений (фотографии и кинематографии) заставило заду-
маться о необходимости охраны права человека на его образ. Появление и ак-
тивное развитие нейросетей, способных без непосредственного участия челове-
ка создавать новые образы, в том числе и генерировать его «вокальный образ» 
поставило вопрос о необходимости правового регулирования синтеза голоса 
человека.  

Проблемы, возникающие в связи с появившейся возможностью синтеза 
голоса человека, высвечивают лишь один из аспектов права на голос как сред-
ство индивидуализации личности, поскольку голос – это «акустический фено-
мен, состоящий в том, что звуки, образованные с участием голосовых складок, 
несут информацию об индивидуальных особенностях говорящего: его физиче-
ском и эмоционально-психологическом состоянии, интеллектуальном и социо-
культурном уровне, профессиональной и национальной принадлежности» [1, с. 
38]. Внешность человека, его голос, жесты, манера поведения являются как 
средствами самовыражения личности, так и носителями информации, репре-
зентирующими человека в процессе коммуникации.  Выступая средствами фи-
зического и социального существования человека, они могут рассматриваться 
как нематериальные блага, нуждающиеся в правовой защите.  

Национальными правовыми системами права человека на его внешний 
облик защищаются в различных аспектах: устанавливаются условия использо-
вания и распространения изображения и голоса лица без его согласия, в том 
числе после его смерти; утверждается право на контроль за коммерческим ис-
пользованием личности (the right of publicity); охраняются средствами автор-
ского права, права на рекламу и т.д.. 

Права граждан России, обеспечивающие индивидуализацию личности, 
такие как право на охрану государством достоинства личности и защиту своей 
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чести и доброго имени, закреплены в 21 и 23 статьях Конституции и главе 8 
Гражданского кодекса РФ.   

Право на индивидуальный облик человека в контексте правомочий само-
стоятельно определять и использовать свою внешность пока не получило ле-
гального определения в законодательстве Российской Федерации. Гражданским 
кодексом Российской Федерации в статье 152.1 закреплено право граждан на 
изображение, содержанием которого является правомочие определять порядок 
использования своего изображения посредством его опубликования, воспроиз-
ведения и распространения. После смерти гражданина для обнародования и ис-
пользования его изображений необходимо согласие пережившего супруга, де-
тей или родителей. Признавая и уважая право человека на репрезентацию себя 
в собственном облике, законодатель руководствуется принципом, согласно ко-
торому, осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы 
других лиц, и позволяет использовать изображения без согласия гражданина, 
если таковое осуществляется в государственных или общественных интересах; 
получено при съемке в местах свободного посещения или на публичных меро-
приятиях; если он позировал за плату. 

В какой мере этот подход может быть использован при законодательном 
закреплении права человека на его голос, включая правомочия на запись голоса 
и режим использования этой записи? 25 октября 2023 года в Государственную 
думу внесен законопроект, предоставляющий при условии обязательной мар-
кировки возможность использования «изображения и (или) голоса (синтезиро-
ванной речи), созданных с помощью технологий искусственного интеллекта» 
в предвыборной агитации [2]. В этом случае формулировка статьи 151.1 ГК о 
возможности свободного использования изображения в государственных, об-
щественных и иных публичных интересах требует детальной конкретизации в 
подзаконных нормативных актах, поскольку не исключает случаи причинения 
вреда человеку, чьи индивидуальные особенности используются подобным об-
разом. В обсуждаемом аспекте речь может идти и об искажении посмертного 
образа человека, если синтезированный голос будет произносить тексты, со-
держащие утверждения, противоречащие прижизненным убеждениям человека, 
его этическим и эстетическим взглядам. Этот вопрос настоятельно требует пра-
вовой регламентации, учитывая, что в России уже существует нейросеть «Жи-
риновский» и возможно появление и других сетей, эксплуатирующих наследие 
общественных деятелей и известных людей1…  

Предусмотренный законопроектом порядок регламентации использова-
ния искусственного интеллекта может оказаться недостаточным. В этой связи 
представляется обоснованным предложение М.Н. Малеиной уточнить форму-
лировку ст. 151.1 указанием на то, что голос и изображение гражданина без его 
согласия используются только в государственных, общественных или иных 

                                                            
1 Политический алгоритм ИИ "Жириновский", созданный его соратниками по ЛДПР на основе его речей и вы-
сказываний, негативно оценил эту законодательную инициативу, заявив, что «граждане должны иметь возмож-
ность общаться и взаимодействовать с живыми людьми, а не с программами». См. 
T_me_zhirinovsky_ii_241023_iii4 
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публичных интересах в случаях, прямо предусмотренных законом [3, с. 18]. 
Так,  в настоящее время российским законодателем в целях обеспечения право-
порядка установлена возможность без согласия гражданина производить аудио-
, кино- и видеосъемку задержанных по подозрению в совершении преступле-
ния, заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступления (подп. 
19 п. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 
дано право осуществлять аудиозапись лицам, участвующим в открытом судеб-
ном заседании (п. 5 ст. 241 УПК РФ и п. 7 ст. 10 ГПК РФ); установлен запрет на 
распространение в СМИ и интернете аудиозаписи пострадавшего несовершен-
нолетнего, позволяющую установить его личность (ч. 6 ст. 4, подп. 1 - 3 ч. 4 ст. 
41 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информа-
ции»).  

16 сентября 2024 года в Государственную Думу внесен законопроект, 
предусматривающий установление правовой охраны голоса как объекта лич-
ных неимущественных прав, в соответствии с которым обнародование и даль-
нейшее использование записей голоса, в том числе и его имитаций созданных с 
использованием новейших технологических средств, должно осуществляться с 
согласия гражданина [5]. 

 Установленные законопроектом ограничения этого права также нужда-
ются в уточнении. Так, одним из оснований для свободного использования за-
писи голоса является получение платы за ее осуществление, однако помещение 
в иной контекст (например, рекламный) или синтезирование на ее основе новых 
записей уже меняет объем и содержание использования. В этом отношении по-
казателен кейс актрисы Алены Андроновой, которая в 2019 осуществила запись 
голоса для обучения голосового помощника банка и заключила с ним договор 
отчуждения исключительного права, предполагающий согласие на переработку 
и передачу записей третьим лицам. Впоследствии эти записи были использова-
ны банком в сервисе, позволяющем пользователям преобразовывать текст в го-
лосовое сообщение. Записи ее голоса оказались доступны на многих ресурсах, 
позволяющих синтезировать речь, тем самым ограничив ее возможности как 
исполнителя и принося репутационные потери. В подобном положении на се-
годняшний день оказываются многие дикторы, актеры озвучания, голоса кото-
рых хранятся различными правообладателями, с которыми они заключали до-
говор отчуждения исключительного права на фонограмму. Следует признать, 
что синтезирование речи любого содержания не соответствует общепринятому 
до появления этой технологии пониманию содержания права на переработку 
фонограммы и, вследствие этого, несоразмерны сделанному волеизъявлению. В 
настоящее время исполнителям следует на стадии заключения договора обсуж-
дать вопрос об использовании фонограммы нейросетями.  Полагаю, что в том 
случае, если синтезирование речи исполнителя осуществляется способами, за-
трагивающими его честь, достоинство и деловую репутацию, обладатель голоса 
вправе требовать запрета на использование и компенсации морального вреда. 
Целесообразно было бы предусмотреть и возможность защиты этого права по-
сле смерти гражданина по требованию заинтересованных лиц, не ограничивая 
их перечень детьми, супругами или родителями. 
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Уникальные характеристики человеческого голоса не только открывают 
перед его обладателем возможность коммерциализации своей индивидуально-
сти, но и позволяют ему выступать в качестве идентификатора лица. Россий-
ский законодатель отнес «запись голоса, полученную с помощью звукозаписы-
вающих устройств» к биометрическим персональным данным, размещаемым в 
ЕБС [4, ст.4 ч.3]. Принимая решение об записи своего голоса с возможностью 
последующего использования для генерации сообщений третьими лицами, 
гражданин ограничивает возможность использования голоса в качестве био-
метрических персональных данных. Если такое синтезирование осуществляется 
без согласия обладателя голоса, то такие действия лишают его обладателя ис-
пользовать этот вид биометрической идентификации.  

Российскому законодателю еще предстоит выработать свою позицию по 
поводу синтеза голоса с использованием нейросети и дополнить перечень ох-
раняемых нематериальных благ, включив в него в качестве объекта голос чело-
века и определив пределы охраны его записи. Полагаю, что целесообразно за-
крепить возможность защиты этого личного права самим обладателем, а после 
его смерти другими заинтересованными лицами, не ограничивая их перечень 
только близкими родственниками, поскольку открывающиеся возможности 
синтезирования голоса нейросетями могут нанести существенный ущерб не 
только репутации обладателя голоса, но и общественным интересам.    
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Аннотация. В статье обосновывается значимость научных исследований системы на-
циональных интересов России в их историко-правовом развитии через связанные с ними 
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нистративной практики в сфере государственной поддержки и укрепления политической 
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ал, историко-правовой опыт, ценностный государственный подход, военнослужащие-
участники СВО. 

 
Развитие отечественной государственности и функционирование органов 

публичной власти происходит в чрезвычайной и кризисной социально-
политической обстановке, требующей дополнительного механизма ее стабили-
зации в рамках действия реальной концепции национальных интересов страны. 
Одновременно в России формируются как особые ценностные ориентиры в 
системе общественного сознания, так и соответствующие государственные 
подходы к организации публичных ведомств, обновлению кадрового потенциа-
ла, в которых эксплицитно «проявляются», реализуются в форме общепризнан-
ных устремлений определенные компоненты национальных интересов (нацио-
нальные планы, федеральные стандарты, кодексы должностного поведения, 
стратегии развития, административные регламенты и др.).  

На пути к достижению задач, направленных на соблюдение националь-
ных интересов, не существует малозначительных или несущественных про-
блем, равно как до сих пор не сформулирован перечень мер по их достижению, 
которые могут быть признаны исчерпывающими [1, с. 90]. Из Указа Президен-
та РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» следует, что обеспечение и защита национальных интере-
сов Российской Федерации осуществляются за счет концентрации усилий и ре-
сурсов органов публичной власти [2]. В ряду таких резервов стоит кадровый 
(человеческий) ресурс, который сегодня является предметом внимания высоко-
го государственного уровня. Так, в целях недопущения нехватки в стране ква-
лифицированных специалистов и для расширения возможностей профессио-
нальной реализации граждан в РФ с 1 января 2025 года начнет реализацию На-
циональный проект «Кадры». «Компетентные работники необходимы всегда, 
особенно сейчас, когда Президентом поставлены задачи укрепления промыш-
ленного, технологического, финансового, экономического суверенитета», – 
подчеркнул Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии 30 июля 
2024 г. [3]. Иными словами, кадровые преобразования составляют важнейший 
элемент механизма формирования и развития приоритетных государственных 
направлений, составляющих содержание интересов страны.  
                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках Государственного задания на 2024 год по теме "Трансформация частного 
и публичного права в условиях эволюционирующих личности, общества и государства". (№0851-2020-0033). 
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Согласимся с утверждением ученого-философа И.Г. Яковенко, что важ-
ные изменения национальных интересов происходят в эпохи переструктуриро-
вания крупного региона или мирового сообщества в целом [4, с. 60]. Россий-
ское общество и государство, участвуя в специальной военной операции (СВО), 
проведя частичную мобилизацию граждан, отражая террористические атаки на 
территории, размеры которой выросли с 2014 г. в результате присоединения 
новых регионов на правах субъектов федерации [5], испытывают при этом про-
верку на «прочность» своих коренных устоев, традиций, гражданской позиции, 
уровня доверия к институтам публичной власти и административно-кадровому 
звену.  

Актуальной национальной задачей России нормативно провозглашается 
аналитическая и практическая деятельность, связанная с осмыслением опыта 
формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в 
целях укрепления и сохранения которых государственные реформы должны 
проводиться с учетом исторических традиций. Кроме того, категория «укреп-
ление традиционных ценностей» включена недавними указами Президента РФ 
в перечень национальных интересов страны наряду с такими социально-
правовыми ориентирами, как «развитие человеческого потенциала, соблюдение 
законности, искоренение коррупции, сохранение исторического наследия» [6, с. 
19]. 

Новыми актами Правительства РФ предусматривается механизм реализа-
ции соответствующей задачи, связанный с организационно-правовыми преоб-
разованиями государственной кадровой сферы: назначение из высших кадров – 
заместителей руководителей федеральных органов и губернаторов – ответст-
венных за координацию деятельности политики по сохранению традиционных 
ценностей; определение структурных подразделений, реализующих проекты в 
данной области, разработка и утверждение специальных ведомственных пла-
нов. Запланирован и анализ деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, в том числе правоохранительных, по противодействию распростра-
нению деструктивной идеологии; реализуется контроль должностных лиц на 
предмет соответствия финансируемых ими мероприятий целям, задачам и 
принципам государственной культурной политики [7]. 

Перемены в повестке национальных интересов законодательно меняют 
формы их реализации и защиты, обновляются, систематизируются подходы к 
формированию кадрового состава лиц, задействованных в данном механизме. 
При этом актуальность имеет «ценностная составляющая» рассматриваемой 
сферы, которая определяет ее идейное содержание, придает положительную 
значимость, глубокий смысл как политико-правовому явлению. С другой сто-
роны, реалии организационной культуры управления, основанные на использо-
вании основ человекоцентричного подхода, формируют отношение к персоналу 
публичных ведомств как лицам с определенными ценностями, мотивацией и 
приоритетами, имеющими свои истоки и влияющими на результативность про-
фессиональной деятельности. Сегодня в Государственной думе РФ обсуждается 
вопрос о введении квот на государственной и муниципальной службе для уча-
стников СВО. Данную меру ряд экспертов оценивает как преждевременную, 
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требующую доработки. Однако в истории правового регулирования служебной 
сферы имеется аналогичная кадровая практика, поддерживающая социально-
материальный статус военнослужащих, в том числе в отставке. 

В указе 1661 г. преимущественное право назначения на должность воево-
ды и в приказные люди имели раненые и бывшие военнопленные, то есть лица, 
уже прошедшие полковую службу: «а нераненных.. не отпускать». В указе 
1700 г. упоминалось об отсрочке выступившим в военный поход во всех суд-
ных делах, кроме татебных, разбойных и убийственных. В 1714 г. именным 
указом запрещалось производить в Офицеры дворян, неслуживших солдатами в 
Гвардии. Старшинство воинских чинов определялось и в Табели о рангах 
1722 г.: «воинские выше прочих хотя б и старее кто в том классе пожалован 
был». В 1749 г. закреплялась обязательная (немедленная) высылка в Герольд-
мейстерскую Контору и последующего назначения Сенатом ранее отставлен-
ных еще по указам и резолюциям 1740, 1741 гг. от военной службы. Нормой 
указа 1813 г. предписывалось сохранять должности за чиновниками, посту-
пающими в ополчение [8]. 

Эти и другие акты-примеры содействия служащим развитию их профес-
сионального потенциала, формированию осмысленной мотивации подтвержда-
ет важность комплексного исследования в исторической ретроспективе источ-
ников и институтов государственной кадровой политики в механизме органи-
зационно-правового обеспечения российских национальных интересов.  

Об исторической связи национальных интересов с правом рассуждают 
В.П. Беляев, Б.Б. Бидова, Г.С. Беляева. Во-первых, эти ученые понимают «на-
циональные интересы» как «исторически сложившиеся, признаваемые, соблю-
даемые и защищаемые на государственном уровне объективно значимые лич-
ные, общественные и государственные потребности в безопасности и устойчи-
вом развитии» [9, с. 713, 717]. Во-вторых, авторы приводят трехэтапную перио-
дизацию становления правового обеспечения национальных интересов 
(1. Древняя Русь в период феодальной раздробленности (X–XV вв.); 
2. Московское государство (XV–XVII вв.); 3. Российская империя (XVIII в. – 
1917 г.)); в – третьих, формулируют утверждение о связи последних «с обеспе-
чением внутреннего и внешнего суверенитета Российского государства – на-
циональной безопасности, защитой прав определенных групп населения» [10, с. 
145-146]. В этих целях, национальные интересы, дифференцируясь на государ-
ственные и общественные, охраняются юридическими средствами. 

Первоочередные задачи, ценностная «шкала» социально-политической 
значимости которых достигает стратегически высокого государственного уров-
ня, решались в дореволюционной России во взаимодействии верховной власти 
с представителями общества – социальными группами, имеющими, в том числе 
профессионально-управленческое предназначение (служилые люди, приказные 
лица, чиновники, представители бюрократии). При этом формы взаимодейст-
вия в условиях монархической формы правления в разные периоды государст-
венного строительства отличались по содержанию и целевому назначению и 
зависели от степени внешних и внутренних угроз, личности правителя, дина-
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мики социальных групп (сословий) в общественном строе, идеологического 
(религиозного) компонента или существующей системы ценностей.  

В соcловно-представительной монархии XVII в. события иностранной 
интервенции, смена царственной династии, внутриполитические заговоры, пе-
риодические войны, юридическо-кадровое ослабление аристократического на-
чала – в совокупности и (или) по отдельности определяли политико-правовой 
курс верховной власти. Строгое соблюдение обрядов, отчуждение от иноверцев 
было проявлением религиозно-духовного элемента, «ценностного» по своему 
содержанию способа регламентации деятельности чиновников в рамках про-
свещения и наставления как необходимой правительственной меры на протя-
жении всего XVII столетия. 

В период абсолютной монархии XVIII в. с ее ориентацией на европейские 
ценности, преобладанием светского компонента над религиозным, реализацией 
регулятивного начала в общественной и государственной жизни, усилением 
милитаризации, предпринимались специальные законодательные меры как 
средства реагирования на новые нужды государства и общества. Распределение 
усилий, в том числе кадровых, в соответствии с потребностями империи – одна 
из важных черт периода формирования абсолютизма.  

Бюрократизация управления в условиях сложного административно-
территориального устройства, различия в уровне промышленного и торгового 
состояния губерний, рост цен, ухудшение материального положения служащих, 
увеличение фактов коррупции, разногласия в общественно-политической мыс-
ли (славянофилы/западники), ведомственная разобщенность правительствен-
ных учреждений, управленческая нагрузка на губернатора и другие показатели 
определяли суть кадровой политики российского государства в XIX в.  

В этой связи, для понимания уровня эффективности средств по решению 
актуальных проблем, возникающих в сфере публичного управления, а равно 
присутствующих в общем поле действия национальных стратегий и концепций 
в сфере безопасности, противодействия коррупции, развития государственной 
службы и др., необходим историко-правовой анализ формирования админист-
ративно-кадровых отношений, в которых проявились намерения верховной 
власти наполнить их смыслом общественной нравственности, идеями полити-
ческой самобытности, культуры должностного поведения, принципами морали. 
Это позволит установить ведомственные особенности кадровой практики, от-
ражающие конкретный опыт использования ценностно-ориентированных госу-
дарственно-правовых подходов в рамках обеспечения круга национальных ин-
тересов. Подобный исследовательский материал полезен для современных пре-
образований в сфере укрепления и развития потенциала кадрового ресурса и 
направлен на совершенствование организационно-правового инструментария 
соответствующих мероприятий федерального, регионального и муниципально-
го уровня.  
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Аннотация. Статья анализирует конституционно-правовой статус человека и гражда-

нина в современной Республике Беларусь. Раскрываются вопросы нормативного закрепления 
основ правового положения индивида в Конституции Республики Беларусь и проблемы 
обеспечения реализации основных прав и свобод. Выявляются тенденции, характеризующие 
развитие конституционно-правового статуса личности на современном этапе развития бело-
русского государства. 

Ключевые слова: конституционно-правовой статус, конституционные принципы, за-
щита прав и свобод, тенденции развития конституционно-правового статуса. 

  
Конституционно-правовой статус индивида, закрепляемый конституцией 

государства и актами конституционного законодательства, в государствах 
постсоветского пространства, к числу которых относится и Республика Бела-
русь, является индикатором взаимоотношений личности, общества и государст-
ва, свидетельствуют об их приоритетах, состоянии и перспективах развития. 
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Одним из фундаментальных конституционных принципов в Республике 
Беларусь является положение, согласно которому человек является высшей 
ценностью и целью государства и общества. Идея прав человека является глав-
ным содержанием Конституции Республики Беларусь, статья 2 которой до-
словно гласит: «Человека, его права, свободы и гарантии их реализации явля-
ются высшей ценностью и целью общества и государства» [1].  

Названный выше принцип вытекает из требований международных пра-
вовых актов, определяющих правовой статус индивида, в том числе,  ратифи-
цированных Республикой Беларусь: Всеобщей декларации прав человека и 
гражданина [2], Международного пакта о гражданских и политических правах 
[3], Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра-
вах [4] и др. 

Конституционный принцип гуманизма проявляется как в закреплении ос-
нов правового положения личности в Основном законе государства, так и в во-
площении его в реальной жизни. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет анализируемый принцип в 
своей преамбуле, в разделе I «Основы конституционного строя», разделе II 
«Личность, общество, государство» [1]. Он пронизывает собой и иные разделы 
Основного Закона белорусского государства. 

 Современные государства провозглашают приоритет человека, его нрав 
и свобод по отношению к остальным социальным ценностям. На уровне норма-
тивного закрепления такая же позиция законодателя проявляется и в Республи-
ке Беларусь.  

Исходя из данного принципа государство обязано обеспечивать интересы 
человека и создавать систему защиты его прав и свобод. Современная нацио-
нальная система защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике 
Беларусь опирается на действующее в государстве законодательство и при-
знанные в этой области международно-правовые нормы. Национальная система 
защиты прав и свобод включает в себя систему государственных органов, дея-
тельность которых непосредственно либо наряду с их основными задачами на-
правлена на обеспечение, защиту, восстановление прав и свобод человека и 
гражданина, иные формы урегулирования общественных отношений в этой об-
ласти. Эффективность национальной системы защиты зависит от целей и задач 
государства и проводимой им в этой области политики. 

В той или иной мере в условиях современного белорусского государства 
реализуются государственная и общественная формы защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина; судебный и внесудебный порядок их защиты; правовая и 
институциональная формы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Государственными формами защиты прав и свобод индивида являются: 
правовая форма защиты прав человека и гражданина и институциональная 
форма защиты. Правовая форма защиты включает в себя все действующее за-
конодательство в области прав и свобод человека и гражданина. Институцио-
нальная форма защиты прав и свобод представлена системой государственных 
органов, в компетенцию которых входит обеспечение, а в некоторых случаях и 
содействие реализации, защите прав и свобод человека и гражданина. 
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Государственные органы, составляющие национальную систему защиты 
прав и свобод человека и гражданина, условно делятся на органы общей и спе-
циальной компетенции. К органам общей компетенции относятся: Президент 
Республики Беларусь, Национальное собрание Республики Беларусь – белорус-
ский парламент, Совет Министров Республики Беларусь (Правительство), орга-
ны местного управления и самоуправления, к числу которых, в первую очередь, 
относятся местные Советы депутатов. К органам специальной компетенции от-
носят: Конституционный Суд Республики Беларусь, систему общих судов, ор-
ганы прокуратуры, органы Комитета государственного контроля, нотариальные 
конторы, органы внутренних дел, загсы и т.д. 

Основы конституционно-правового статуса личности – это те принципы, 
которые формируют его фундамент. К основным принципам правового поло-
жения личности в Республике Беларусь относятся: 

- Человек, его права, свободы и гарантии их осуществления являются 
ценностью и целью общества и государства – принцип, о котором шла речь 
выше; 

-  Приоритет общепризнанных принципов международного права; 
-  Взаимная ответственность государства и личности; 
-  Единство прав, свобод и обязанностей; 
-  Равенство всех перед законом; 
- Не отчуждаемость прав и свобод человека и гражданина; недопусти-

мость их произвольного ограничения.  
Реализация названных принципов на этом или ином этапе развития бело-

русского государства различна. Между тем, в той или иной мере они воплоща-
ются в реальные общественные отношения 

Конституция Республики Беларусь 15 марта 1994 года ( с изменениями и 
дополнениями) [1] закрепляет обширный перечень прав и свобод индивида. К 
их числу относятся гражданские (личные), политические, социально-
экономические и социально-культурные права и свободы.  

На республиканском референдуме, состоявшееся 27 февраля 2022 года, 
были приняты изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, 
которые в определенной степени затронули и конституционно-правовой статус 
человека и гражданина. Внесенные новации, с одной стороны, отражают изме-
нения, происходящие в современном мире, условий функционирования госу-
дарств, а, с другой, - трансформацию взаимоотношений личности, общества и 
государства. 

К числу изменений, касающихся конституционно-правового статуса ин-
дивида, относятся следующие. Статья 21 Конституции Республики Беларусь 
дополнена самостоятельной частью, согласно которой «каждый должен прояв-
лять социальную ответственность и вносить посильный вклад в развитие обще-
ства и государства» [1]. В статье 28 Основного Закона понятие «личная жизнь» 
заменяется понятием «частная жизнь» [1]. Конституционная норма о закрепле-
нии права на частную жизнь дополнена частью второй, согласно которой «го-
сударство создаёт условия для защиты персональных данных и безопасности 
личности и общества при их использовании». Согласно статье 32 Конституции 
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в Беларуси брак рассматривается как союз мужчины и женщины [1]. Соответ-
ствующее положение имелось и в прежней редакции Конституции белорусско-
го государства, будучи закрепленным в части второй анализируемой статьи. В 
данном случае оно поднялось на уровень части первой статьи 32. Часть третья 
статьи 32 дополнена указанием на обязанности родителей готовить детей к об-
щественно-полезному труду, прививать им культуру и уважение к законам, ис-
торическим и национальным традициям белорусского государства. В части 
четвёртой статьи 32 на конституционном уровне закреплена поддержка госу-
дарством семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Новацией является статья 32-1 Конституции Республики Беларусь, со-
гласно которой государство способствует духовному, нравственному, интел-
лектуальному и физическому развитию молодёжи, создаёт условия для её сво-
бодного и эффективного участия в общественной жизни. В ранее действовав-
шей редакции Основного закона соответствующая норма закреплялась в статье 
32. Выделение ее в качестве самостоятельной, как представляется, позволяет 
утверждать о приоритетности для государства заботы о молодом поколении – 
будущем страны. Увеличилось число конституционных обязанностей индиви-
да. Согласно действующей редакции Конституции гражданин не только должен 
проявлять социальную ответственность, но и сохранять историческую память, 
проявлять патриотизм. 

Изменения, внесенные в Основной Закон белорусского государства, сви-
детельствуют о том, что конституционно-правовой статус личности в Респуб-
лике Беларусь, находится на этапе своего дальнейшего совершенствования и 
нацелен на обеспечение баланса взаимоотношений между государством, обще-
ством и индивидом. 
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Наша страна в настоящее время переживает самый важный, переломный 

момент в современной истории. Он сопоставим только с событиями, привед-
шими к крушению СССР, которое имело главным последствием крупнейшую 
геополитическую катастрофу русского народа, когда никуда не выезжая из сво-
ей страны, более 25 миллионов русских оказались в других государствах. Это 
стало следствием поражения СССР в «холодной» войне. Российская Федерация 
и другие государства, образовавшиеся на обломках Советского Союза, попали в 
тесную зависимость от Запада, став по сути его полуколониями. Зависимость 
наблюдалась во всех важнейших сферах функционирования государства и об-
щества: экономической, политической, идеологической, культурной. 

Причины поражения СССР многоаспектны и в данной статье мы не ста-
вили цель всесторонне их обозначить, тем более исследовать. Можно только 
констатировать, что коммунистический проект, реализовавшийся на просторах 
бывшей Российской империи более 70-ти лет, не смотря на его взлеты и триум-
фы, оказался завершенным. Но это вызвало тектонические сдвиги не только на 
постсоветском пространстве, но и в Европе, и мире в целом. Наш геополитиче-
ский противник последующие тридцать лет не безуспешно заполнял образо-
вавшийся геополитический вакуум, втягивая в свою орбиты различные госу-
дарства, которые ранее зависели от СССР.  Однако, политика Запада во главе с 
США, которые уже списали Россию как самостоятельного геополитического 
игрока и как самобытную цивилизацию, оказалась столь прямолинейной, на-
глой и беспардонной, затрагивающей самое сокровенное в «национальной гор-
дости великороссов», что вызвало ответную реакцию. В открытую Запад и Рос-
сия схлестнулись именно на Украине, в которую Россия вложила на протяже-
нии столетий и особенно в XX веке слишком многое, чтобы без боя признать ее 
сферой влияния Запада. 

Мало кто об этом говорит, но Специальная военная операция России на 
Украине есть ничто иное как настоящая национально-освободительная война 
России против Запада, за право быть самой собой, за свой суверенитет и само-
бытность. И тут логично встает вопрос о том, почему в качестве ударной силы 
Запада, направленной против России, оказалась именно Украина, которая на 
протяжении столетий, практически более тысячелетия, была связана с Россией 
самыми разнообразными связями и, казалось, имеет с ней общую историческую 
судьбу. Однако, несмотря на это, налицо конфликт России и Украины таких 
масштабов, которых никогда не было в их совместной истории. Рекой льется 
кровь сотен тысяч человек на протяжении почти трех лет, разрушены десятки 
городов, уничтожена необходимая для жизни инфраструктура на громадных 
территориях, миллионы людей стали беженцами, а конца этому конфликту не 
видно. 



XII Всероссийская научно-практическая конференция: Сборник научных статей       117 

Почему Западу удалось стравить два столь близких народа? Это один из 
главнейших вопросов современной истории, ответ на который будут еще долго 
искать политики, ученые, общественные деятели и простые люди тоже. 

На наш взгляд, причины этого конфликта не носят объективного характе-
ра, он не был фатальным и неизбежным, а являются исключительно субъектив-
ными, вызванными ошибками, в том числе некомпетентностью в российско-
украинских отношениях прежде всего со стороны руководителей нашей страны 
на разных этапах ее развития в советский и постсоветский периоды. Громадная 
доля ответственности за этот конфликт лежит конечно и на украинской элите, 
воспитанной, начиная с периода перестройки, в духе русофобии и сделавшей 
ставку на США и Запад в целом как своего настоящего и будущего сюзерена. 

Прямо скажем, бросая с высоты нашего времени взгляд на русско-
украинские отношения, следует признать, что в разные периоды в истории на-
шей страны была недооценена сложность этих отношений, игнорировалась 
специфичность менталитета украинского народа, его стремление к определен-
ной обособленности от русских даже не в политической сфере, а в культурной 
и иных сферах. Русский народ серьезно недооценивал это, считал, что со сто-
роны украинцев, особенно после Великой Отечественной войны, в которой оба 
народа совместно с другими народам Советского Союза одержали всемирно-
историческую победу над фашизмом [2], не может быть никакого удара в спи-
ну. 

Особая самоуспокоенность и идеализация в русско-украинских отноше-
ниях наблюдалась, казалось бы, в период расцвета Советского Союза, когда во 
главе СССР стояли выходцы с Украины Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев, а многие 
другие украинцы занимали ключевые посты в ЦК КПСС и союзном государст-
венном аппарате. Идеологическая работа в это время в Советском Союзе про-
водилась формально, стыдливо обходились острые проблемы в совместной ис-
тории, как будто и не было мазепинщины, петлюровщины, бандеровщины. Ес-
ли о них и говорилось, то скороговоркой и вскользь, серьезные выводы из этих 
явлений не делались, считалось, что это все в прошлом, а в период расцвета со-
циализма такие явления немыслимы. 

Наложила свой негативный отпечаток на русско-украинские отношения и 
пресловутая «украинизация», проводившаяся на территории советской Украи-
ны, в которую вошли многие русские регионы, в 20-е – начале 30-х годов, когда 
многих русских, которые в ней проживали чуть ли не насильственно записыва-
ли в украинцы. 

Одним из первых обратил внимание на опасность «украинизации» для 
единства СССР И.В. Сталин, который был крупнейшим теоретиком в сфере на-
циональных отношений еще с дореволюционных времен. В этом плане приме-
чательно письмо И.В. Сталина об опасности «украинизации», которое он в 1926 
году направил тогдашнему лидеру украинских коммунистов Л.М. Кагановичу. 
Он писал о том, что многие партийные работники на Украине смешивают про-
цесс украинизации партийного и советского аппаратов с украинизацией проле-
тариата. Можно и нужно, с его точки зрения, украинизировать, соблюдая при 
этом темп, партийный, государственный и иные аппараты, обслуживающие на-
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селение. Но нельзя украинизировать сверху пролетариат. Нельзя заставить рус-
ские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и при-
знать своей культурой и своим языком украинскую культуру и язык. Это про-
тиворечит принципу свободного развития национальностей. Это была бы не 
национальная свобода, а своеобразная форма национального гнета. Далее И.В. 
Сталин отмечает, что при слабости коренных коммунистических кадров на Ук-
раине, движение украинизации, возглавляемое сплошь и рядом некоммунисти-
ческой интеллигенцией, может принять характер борьбы против «Москвы», 
против русских вообще. Далее он указывает, что такая опасность становится 
все более и более реальной на Украине [1]. 

Но Сталин держал ситуацию под контролем и в начале 30-х годов про-
цесс украинизации был свернут. Однако после смерти И.В. Сталина вопросам 
русско-украинских отношений не уделялось серьезного внимания и проблемы 
постепенно накапливались. А в период перестройки украинский национализм 
легализовался и расцвел пышным цветом. О степени запущенности проблемы в 
период так называемого застоя и глубине проникновения украинских национа-
листов на самые верхи украинской компартии свидетельствует тот факт, что 
ярым воинствующим украинским националистом оказался Л.М. Кравчук, дол-
гие годы возглавлявший идеологический отдел ЦК КПУ, а в период перестрой-
ки избранный вторым, а потом первым секретарем ЦК КПУ.  

Опасность в русско-украинских отношениях усугублялась и тем, что ста-
раниями советских руководителей в лице Украины была сформирована респуб-
лика, которая по потенциалу в 80-е годы была вполне сопоставима с такими ев-
ропейскими странами как Германия, Великобритания, Франция. На Украине 
была создана мощная промышленность с такими отраслями как ракетная, авиа-
ционная, машиностроительная, металлургическая. В ней усилиями советского 
народа были построены гиганты ВПК, имелся самый мощный в Советском 
Союзе торговый флот и т.д.  

В центральной России нет городов за исключением Москвы и, пожалуй, 
Нижнего Новгорода и Воронежа, которые могли по потенциалу сравниться с 
Киевом, Харьковом, Днепропетровском, Запорожьем, Донецком, Одессой, Кри-
вым Рогом, Мариуполем. На их фоне такие старинные русские города, которые 
дали начало России как Новгород, Псков, Владимир, Рязань, Смоленск, Курск, 
Кострома и многие другие выглядели откровенно большими деревнями.  

Население центральной России, где уровень жизни был гораздо ниже, чем 
на Украине, массово переезжали в эту республику, особенно этот процесс за-
тронул центрально-черноземные регионы, в том числе Курскую область. К 
концу 1980-х годов население Украины «под проклятым москальским игом» 
достигало 52 миллиона человек.  

Причем на Украине вполне искренне еще с советских времен, а сейчас и 
подавно, считали, что эти достижения были исключительно заслугой только 
украинцев, а Украина кормила и содержала весь Советский Союз и особенно 
Россию – страну алкоголиков, ватников и колорадов.  

Сложилась парадоксальная ситуация, русский народ и Россия, выступая 
донорами развития других союзных республик, подняли их на такую высоту, на 
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которой многие из них вряд ли будут стоять в обозримом будущем, а должного 
уважения к России и русским в этих республиках не было. Но если другие 
бывшие союзные республики открыто соперничать с Россией не могли и не мо-
гут, то Украина – другое дело.  

Нужно отметить, что российско-украинские отношения в постсоветский 
период развивались сложно. У России не было выработано четкой стратегиче-
ской линии в отношении Украины.  

Российское руководство не видело важности в этих отношениях, систем-
ную работу среди украинской элиты, да и народных масс не проводило. Украи-
на было отдана целиком на откуп Западу. 

Сторонники России на Украине практически не поддерживались. Все из-
бираемые на Украине Президенты не желали идти на укрепление сотрудниче-
ства с Россией. Критическая масса в отношениях накапливалась и когда рванул 
«Майдан» в 2014 году, оказалось, что у России нет рычагов влияния на эту 
страну. 

На протяжении 2014-2022 годов ситуация только усугубилась и Россия 
оказалось перед выбором: 

- либо спасовать и отдать Украину под полный контроль Запада, включая 
сдачу ЛНР и ДНР, а также миллионы русских, проживающих в этой стране ока-
завшихся в условиях жесткого национального гнета, либо принять нелегкое 
решение и объявить СВО.   

Украина по всем параметрам могла бросить отрытый вызов России, что 
она и сделала. Ее целенаправленно к этому вели на протяжении всех лет неза-
висимости, и она оказалась в состоянии при поддержке Запада вести широко-
масштабные боевые действия с Россией.  

Это льстит многим украинцам. Ведь они впервые в своей истории чуть ли 
не на равных воюют с Россией и их не останавливают многочисленные жертвы. 
Все это умело поддерживается Западной и националистической пропагандой.  

Можно констатировать непреложный факт: украинцы – единственный 
народ в мире, который готов и желает в составе многочисленной армии откры-
то воевать с современной Россией, как ударная военная сила Запада.  

В этом заключается настоящая трагедия нашей страны. Западу удалось 
после многих попыток добиться вожделенной цели – открыто сплеснуть Рос-
сию и Украину в братоубийственной войне.  

И из этого Россия должна сделать правильные выводы, исходя их своих 
национальных интересов.  

Главным, по нашему мнению, должен стать вывод о том, что несмотря на 
все потрясения и катаклизмы в истории должна сохраняться преемственность в 
историческом развитии нашей страны. Всяческие попытки начинать жить с 
чистого листа, отрицая исторический опыт предшествующих поколений, ни к 
чему хорошему не приводит.   

Не случайно в результате модернизации Конституции РФ в 2020 году, в 
ней появилось принципиально новая статья 67.1., в которой говорится не толь-
ко о преемственности современной Российской Федерации с Советским Сою-
зом, но и с тысячелетней российской историей.  
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Аннотация. В данной статье анализируется место прав и свобод человека в системе 
конституционных ценностей. Исследуя вопросы отечественной конституционной аксиоло-
гии, автор приходит к выводу, что права и свободы человека и гражданина занимают цен-
тральное (ключевое) место в системе отечественных правовых ценностей. Остальные ценно-
сти, фактически, являются ценностными ориентирами, направленные на реализацию в ко-
нечном итоге прав и свобод человека. 

Ключевые слова: права человека, правовой статус личности, конституционные ценно-
сти, Российская Федерация. 

 
Вопросы юридической аксиологии, в особенности отечественной системы 

конституционных ценностей в последнее время приобрели особую актуаль-
ность. Развитие общественных отношений, как собственно и самого социума, 
предполагает его векторное, поступательное развитие, в основе которого лежат 
определенного рода приоритеты и социально значимые цели. Таким целями, по 
мнению автора данной статьи, выступают конституционные ценности. 

Конституционные ценности стоят в авангарде любой национальной сис-
темы права, точнее, именно конституционные ценности образуют тот фунда-
мент, от которого берет свое начало процесс правового регулирования общест-
венных отношений.  Являясь, своего рода ориентирами, конституционные цен-
ности определяют развитие законодательства. Следовательно, если законода-
тельство строится в соответствии с системой ценностей, которая при этом, 
должна признаваться подавляющим большинством граждан данного государст-
ва, то такие ценности будут поддерживаться и получать дальнейшую свою на-
правленность как в общественной, так и государственной жизни. 

В настоящее время, по-прежнему, те или иные аспекты отечественной 
конституционной аксиологии остаются дискуссионными и требуют своего раз-
решения. Так как исследование проблемных вопросов отечественной конститу-
ционной аксиологии выходит за рамки данной статьи, мы рассмотрим лишь 
права и свободы человека и гражданина как одну из ключевых конституцион-
ных ценностей, попытаемся определить их место в системе конституционных 
ценностей российского общества и государства, выявим не только роль прав 
человека в Российской Федерации, но и тенденции последующего развития, ко-
торые будут определять права человека в ближайшее время с учетом современ-
ной ситуации противостояния западных, т. н. либеральных ценностей с одной 
стороны и, традиционных российских, в том числе конституционных, ценно-
стей с другой. 

В соответствии с Указам Президента Российской Федерации от 9 ноября 
2022 года № 809, которым были утверждены Основы государственной полити-
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ки по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей [1] к числу таковых относятся права и свободы чело-
века. Таким образом, права и свободы человека можно рассматривать и как 
конституционные ценности и как традиционные российские духовно-
нравственные ценности. Как отмечает. Н.К. Зураб равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина относится к фундаментальным конституционным ценно-
стям [2, с. 26]. Соотношение конституционных ценностей с одной стороны и, 
традиционных духовно-нравственных с другой, требует своего отдельного рас-
смотрения и изучения, что, соответственно, выходить за рамки данной статьи, 
поэту не является предметом исследования настоящей статьи.  

В данной статье мы проанализируем роль, назначение и место прав и сво-
бод человека в системе конституционных ценностей. Однако, прежде чем вы-
явить место данных конституционных ценностей среди других, следует обозна-
чить примерный круг тех явлений или категорий, которые в своей совокупно-
сти могут рассматриваться в качестве таковых. Вопросы отечественной консти-
туционной аксиологии были предметами многих исследований [3, 4, 5] в том 
числе диссертационного характера [6, 7, 8]. В подобных работах, как правило, 
авторы не только формулируют дефиниции конституционной ценности, но и 
обосновывают что собственно можно относить к таковой. 

Выявление сущностных признаков и свойств конституционных ценно-
стей как отдельной научно-правовой категории, позволит определиться, что 
надлежит рассматривать как конституционную ценность, а что не следует отно-
сить к таковой. По нашему мнению, конституционные ценности обладают ря-
дом специфических признаков, что выделяет их в отдельную группу юридиче-
ских (правовых) ценностей. Формулируя дефиницию конституционной ценно-
сти, Д.А. Авдеев предлагает под ними «идеи, явления или социально значимые 
обстоятельства, закрепляемые в последующем в конституции (или же прирав-
ниваемых к ней иных правовых документах), выступающие в качестве ориен-
тирующих положений, предопределяющих содержание норм текущего законо-
дательства» [4, с. 76]. По мнению Е.И. Клочко конституционные ценности 
«представляют собой правовое явление объективного характера, неразрывно 
связанное с национальной культурой общества» [7, с. 8]. Все исследователи от-
мечают, что сложно выработать точную дефиницию данной, весьма непростой, 
научно-правовой категории, которая бы в полной мере отражала все сущност-
ные признаки и свойства конституционной ценности. В частности, 
А.А. Кондрашев считает, что конституционные ценности представляют собой 
общесоциальные принципы (догматы) с правовой коннотацией, которые имеют 
целью обеспечить достижение такого соотношения интересов личности, обще-
ства и государства, где в приоритете высшая ценность личных прав человека в 
рамках возникших в ходе цивилизационного развития морально-нравственных, 
общесоциальных, этических, правовых, культурных и иных фундаментальных 
основ человеческого бытия [9, с. 22]. 

Из вышеприведенного суждения вытекает, что права и свободы человека 
следует признать высшей конституционной ценностью. Недаром в статье 2 
Конституции Российской Федерации говорится, что человек, его права и свобо-
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ды являются высшей ценностью. Следовательно остальные, признаваемые цен-
ности, должны обеспечивать реализацию основополагающей, которой является 
права и свободы человека. Так, например, С.А. Авакьян в качестве главной 
конституционной ценности называет «служение конституционных норм и пра-
вил интересам человека и гражданина» [10, c. 45-46]. 

Однако, вполне резонно возникает вопрос – что же является еще консти-
туционной ценности, помимо прав и свобод человека? В юридической литера-
туре на этот счет встречаются различные мнения. Многие полагают, что кон-
ституционными ценностями следует считать положения основ конституцион-
ного строя, которые закрепляются в главе первой Конституции. Это, прежде 
всего, разделение властей, федеративность, самостоятельность местного само-
управления, идеологическое и политическое многообразие, светский и соци-
альный характер государства. Основы конституционного строя не только обра-
зуют каркас общественного и государственного устройства России, но и высту-
пают ориентирами, выполняя роль норм-целей, норм-задач, которые предопре-
деляют текущее законодательства и развитие общественных отношений. В ча-
стности, базовыми конституционными ценностями, вытекающими из естест-
венной природы человеческих ценностей являются – человек, его жизнь, права 
и свободы, справедливость, равенство прав и свобод человека и гражданина, 
общественный правопорядок и государственная безопасность, право частной 
собственности, свобода доступа и выбора информации, которые задают вектор 
развития современного социума России в плане строительства развитого граж-
данского общества и правового государства [2, с. 26]. 

Среди этих и иных конституционных ценностей права и свободы челове-
ка играют главенствующую роль в национальной правовой системе Российской 
Федерации. Можно утверждать, что иные конституционные ценности, которые 
были нами выше перечислены, направлены на обеспечение главной, ключевой 
конституционной ценности – прав и свобод человека и гражданина, которые 
занимают центральное место среди конституционных ценностей. В этом смыс-
ле солидаризуемся с мнением Д.А. Авдеева о том, что необходимо обеспечи-
вать с учетом изменяющихся обстоятельств и новых вызовов бесперебойную 
реализацию человеком своих прав и свобод [10, с. 10]. 
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Жизнь современного человека уже невозможно представить без цифро-

вых технологий, которые фактически проникли во все сферы как обществен-
ной, так и государственной жизни. Всё это не может не сказываться как на по-
вседневной жизни граждан, так и на управленческие процессы государством. 
Данный процесс оказывает серьезное влияние не только на формы и способы 
межличностного взаимодействия, но и, безусловно, становится причиной более 
глубоких изменений, связанных с внутренним миром человека: его отношением 
к себе, осознанием своей значимости и потенциала, своих прав и свобод.  

Исследователи в данной области задаются следующими философскими 
вопросами: «Как меняется понимание личности в условиях цифровизации?», 
«Каким образом изменяются ценности цифрового человека?», «Какой стано-
вится роль человека в новых цифровых условиях?» [1]. Встречаются и вопросы, 
связанные с развитием в таких условиях всего общества. Например, культуро-
лог М. Буркхардт в своей книге «Краткая история цифровизации» ставит ряд 
вопросов о том, что ждет в будущем общество, которое может быть лишено оп-
ределенной доли неквалифицированного труда [2, с. 259]. 
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Анализ философских, юридических и иных научных исследований в дан-
ной области, позволяет выделить основные проблемы, связанные с местом че-
ловека в условиях цифровизации, воздействием на него данных технологий, 
реализацией его прав и свобод, составляющих ядро правового статуса лично-
сти, к которым можно отнести следующие: 

1. Проблема снижения роли и значимости человека в различных сферах 
жизни общества. Важность человека в новой реальности неумолимо уменьша-
ется и становится минимальной, что, в частности, проявляется в замене его 
труда цифровыми технологиями, массовых сокращениях. В исследованиях, по-
священных данной теме, остро ставятся вопросы, связанные с будущим, в кото-
ром человек может оказаться уже ненужным для осуществления большей части 
процессов. Е.Е. Елькина отмечает, что «цифровой человек» и тем более «циф-
ровая цивилизация» не отражают сущностной характеристики современного 
человека и общества, а скорее символизируют возможные риски утраты чело-
веком собственной идентичности в результате недооценки роли искусственного 
интеллекта и ослабления общественного контроля за развитием цифровых тех-
нологий [3, с. 60]. 

2. Проблема зависимости человека от цифровых технологий (медиазави-
симости) и противопоставленной ей свободы, в первую очередь внутренней 
свободы, свободы выбора. С.В. Тихонова и С.М. Фролова, как сторонники 
цифровой антропологии, обращают внимание «на особенность в сформирован-
ной цифровыми технологиями среде – с одной стороны, ее искусственностью, с 
другой – невозможностью отказа от использования «цифры» в современных 
условиях бытия. Исследователи указывают, что индивиды в цифровом общест-
ве массово включены в процесс отбора технологических сервисов и решений 
[4, с. 289]. Это серьезная проблема, поскольку человечество становится слиш-
ком зависимым от гаджетов, лишая его часть самостоятельно мыслить и позна-
вать, кроме того постепенно все сферы жизни оказываются в наших мобильных 
устройствах, что облегчает возможность воздействовать на людей, а в случае 
необходимости, манипулировать ими для достижения любых целей. Такая за-
висимость ставит под угрозу свободу человека, формирует новые обусловлен-
ные цифровизацией технологические ценности.  

3. Проблема так называемой сетевой безопасности человека, его нахож-
дение в сети интернет, учет его персональных данных, незащищенность от ма-
нипуляций сознанием, киберпреступность, слежки со стороны спецслужб [5, с. 
55, 67]. Возможность разглашения конфиденциальных данных о человеке, раз-
мещаемых в цифровой реальности, порождает в свою очередь вопросы, связан-
ные с нарушением права человека на частную жизнь, интеллектуальную собст-
венность, сложности в выстраивании личных границ и обеспечении невмеша-
тельства в них. 

4. Проблема индивидуальности человека. Так, Л.Н. Соловьева указывает 
на «возможности для конструирования индивидом себя самого, собственных 
образа, имиджа, биографии, идентичности за счет инфокоммуникативных тех-
нологий» и в воображаемом мире «самостоятельно сформированная личность 
наделяется новыми атрибутами, как правило, не обязательно совпадающими с 
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реальными, а благодаря виртуальной коммуникации может представлять собой 
всего лишь набор символов, означающих личность, и не нуждаться в физиче-
ском теле» [6, с. 41]. Человек в виртуальном мире создает образ, который очень 
часто не соответствует ему истинному, в попытке произвести впечатление на 
свое «цифровое» окружение. Ему транслируется определенный образ мыслей и 
жизни, которым он стремится соответствовать, тем самым обесценивая свою 
индивидуальность, реальные потребности. Такой человек перестает слышать 
себя и рефлексировать, ожидая оценки от цифрового общества через различные 
символы: лайки, репосты и прочие виртуальные возможности. 

5. Проблема творческого развития человека. Появление и развитие циф-
ровых технологий стало заменять человека в некогда творческих процессах: 
написании исследовательских работ, создании различных проектов, объектов 
искусства, что поставило вопрос о необходимости развития творческого потен-
циала человека. Apple, Facebook, Google, Twitter, Instagram и Snapchat посте-
пенно стали лишать нас возможности думать и размышлять. 

6. Проблема обеспечения прав человека в цифровом мире, например, пра-
ва на труд, отражающего возможности человека по самоидентификации и са-
мовыражению.  Как справедливо указывает М. Буркхардт, труловая деятель-
ность (работа) фактически является источником самоидентификации человека. 
Однако, с учетом развития современных процессов цифровизации и технологий 
возникает вопрос – откуда должны черпать свою самость люди, которых заме-
нят алгоритмы искусственного интеллекта или просто более совершенные кон-
вейеры [2, 134-137], который сейчас активно заменяется в различных областях 
цифровыми технологиями, что создает угрозу для реализации духовных по-
требностей человека. 

7. Проблема использования цифровизации в сфере реализации конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина. В части в реализации политиче-
ской воли избирателей [7] посредством дистанционного электронного голосо-
вания [8], которое уже используется в ряде избирательных кампаний и имеет, 
по нашему мнению, свое будущее. 

В настоящее время у многих детей и взрослых складывается впечатление 
о корреляции достоинства человека с количеством лайков в социальных сетях. 
Цифровизация может усилить тренд технократизации государства и дегумани-
зации права, который возник еще в период расцвета юридического позитивизма 
и о котором писал еще П.И. Новгородцев в своем знаменитом философско-
правовом трактате о кризисе современного правосознания, где мыслитель ак-
туализировал поворот к естественному праву в силу нравственной необходимо-
сти возрождения правового идеализма. По мнению доктора юридических наук, 
профессора А.И. Овчинникова сегодня перед правоведами стоит задача защи-
тить человечество от поглощения технократической парадигмой цифровой ци-
вилизации. Понятие «права человека» являются важным средством противо-
действия дегуманизации и расчеловечивания права, государства, современного 
общества. При этом понимание прав человека должно осуществляться в кон-
сервативном, традиционном контексте, противоположно трансгуманизму. Ис-
кусственный интеллект должен быть прозрачным, инклюзивным, социально 
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полезным и ответственным. По мнению многих авторов, технологии провоци-
руют невежество, отсутствие доверия друг к другу, одиночество, отчуждение, 
поляризацию, отвлекают и не позволяют сосредоточиться на реальных пробле-
мах [9, с. 95]. 

Вышеуказанные проблемы являются лишь частью, рассматриваемых в 
научных исследованиях, связанных также с изменением ценностей человека (у 
которого ключевой основой эффективной деятельности и успешной жизни ста-
новится свободное владение цифровыми технологиями), самооценкой человека 
в свете новых условий, смыслом жизни, его идентичностью [10, 43], влиянием 
на психику подрастающего поколения [9, с. 95], навыками реального социаль-
ного взаимодействия и др. 

Таким образом, в современной юриспруденции возникает всё больше во-
просов о статусе человека, реализации им потребностей в познании и самопо-
знании, развитии творческих способностей, сохранении индивидуальности, 
свободы и безопасности в условиях цифровизации. Существование человека в 
онлайн-пространстве радикально трансформирует его на онтологическом, ан-
тропологическом, социальном и аксиологическом уровнях [11, с. 63]. Пред-
ставляется, что в этом и состоит одна из главных задач юриспруденции на со-
временном этапе развития – способствовать прояснению вопросов, связанных с 
пониманием места и значимости человека в условиях цифровизации, влиянии 
на него, его внутренний мир, права и свободы данного процесса, поскольку не-
смотря на все его достоинства, без должного осмысления и контроля со време-
нем он может стать угрозой для будущего человечества. 
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Аннотация. В статье исследуется состояние правового регулирования института элек-
тронных обращений; рассматриваются особенности подачи и обработки обращений в элек-
тронной форме. Автором выявляются проблемные вопросы, связанные с порядком направ-
ления электронных обращений и определяются направления их решения в условиях цифро-
визации. 

Ключевые слова: правовое регулирование, органы публичной власти, цифровизация, 
электронное обращение. 

 
Ключевой особенностью современных социально-экономических и обще-

ственно-политических процессов является стремительное развитие информаци-
онных технологий, повсеместная цифровизация всех сфер общества. Новые 
технологии активно внедряются в систему государственного управления, по-
вышая доступность государственных и муниципальных услуг, эффективность 
работы органов публичной власти. Не обошла цифровая трансформация и ин-
ститут обращений. По оценкам Г.Н. Комковой и Н.В. Тюменевой, в эпоху циф-
ровизации граждане получает уникальный инструментарий взаимодействия с 
публичной властью, который предоставляет большой спектр возможностей в 
решении общих социально значимых проблем населения [1, с. 411].  

Одним из направлений модернизации формата взаимодействия органов 
государственной власти и граждан стала возможность подачи обращений в 
электронной форме. Институт электронных обращений позволяет гражданам 
оперативно получать ответы на свои вопросы, а органам публичной власти – 
более эффективно реагировать на запросы населения. Так, в 2023 г. Президенту 
РФ поступило 926 130 обращений, при этом наибольшее количество – 81,525% 
поступило в форме электронного документа [2]. В 2023 г. в Правительство РФ 
поступило 202 067 обращений, из них 92,42% в электронной форме [3]. 

Таким образом, в настоящий момент электронные обращения давно уже 
стали преобладающей формой подачи обращений по сравнению с «традицион-
ными» устными и письменными вариантами. Недостаточная правовая регла-
ментация указанной формы обращения, а также отсутствие системного и еди-
ного подхода органов публичной власти в работе с обращениями в электронной 
форме, обуславливает актуальность указанной темы. 



XII Всероссийская научно-практическая конференция: Сборник научных статей       129 

В Российской Федерации конституционное право граждан на обращение 
в государственные органы и органы местного самоуправления закреплено в 
статье 33 Конституции Российской Федерации. Порядок реализации указанного 
права регламентирован Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 59-ФЗ) [4]. В изначальной редакции данного федерального 
закона указывалось лишь 2 формы подачи обращений: устная и письменная. И 
только в 2010 году в результате принятия Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
«Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» была законо-
дательно закреплена возможность подачи обращения в форме электронного до-
кумента [5].  

При этом следует обратить внимание на то, что само понятие электронно-
го документа раскрывается в другом нормативно-правовом акте – в Федераль-
ном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», под которым понимается документиро-
ванная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, при-
годном для восприятия человеком с использованием электронных вычисли-
тельных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах [6].  

Также стоит отметить, что Федеральный закон № 59-ФЗ не содержит от-
дельных статей, которые бы регулировали вопросы, связанные с подачей элек-
тронных обращений. В связи с этим, следует признать справедливым вывод 
С.П. Степкина о том, что ряд важных законоположений может применяться к 
обращениям в форме электронного документа лишь по аналогии права, хотя 
они должны быть четко регламентированы именно в тексте данного специаль-
ного закона, должны быть понятными гражданам и прозрачными [7, с. 51]. 

Вместе с тем, анализ текста указанного федерального закона позволяет 
выделить определенные особенности обращений в электронной форме: 

1. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона № 59-ФЗ гра-
жданин указывает следующие реквизиты электронного обращения: фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии), а также указывает адрес электронной 
почты либо использует адрес (уникальный идентификатор) личного кабинета 
на Едином портале, по которым должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Также он вправе приложить к такому обращению 
необходимые документы и материалы в электронной форме 

2. Ответ на электронное обращение отправляется по адресу электронной 
почты, указанному в обращении или по адресу (уникальному идентификатору) 
личного кабинета гражданина на Едином портале при его использовании. В со-
ответствие с частью 3 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ ответ на обра-
щение подписывается руководителем государственного органа или органа ме-
стного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то ли-
цом. При этом в случае ответа на обращение в электронной форме, не указана 
необходимость использования простой электронной подписи или усиленной 
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электронной подписи, установленных Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» [8], что по нашему мнению является не 
вполне обоснованным и требующем внесения соответствующих дополнений в 
Федеральный закон № 59-ФЗ. 

3. Электронные обращения могут быть направлены несколькими спосо-
бами: посредством интернет-приемных на официальных сайтах публичных ор-
ганов власти, официальной электронной почты государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, специализированных сервисов для подачи 
электронных обращений. 

Также стоит отметить, что, несмотря на очевидные достоинства подачи 
обращения в форме электронного документа, в виде экономии времени, дос-
тупности, простоты, удобства отслеживания, порядок направления обращений в 
электронной форме имеет ряд недостатков, таких как: 

Злоупотребление гражданами правом на обращение. Так доступность 
и простота отправки электронных сообщений, увеличила многократность пода-
чи электронных обращений от одного и того же заявителя в органы публичной 
власти за короткий промежуток времени, веерность рассылки одного обраще-
ния в различные органы или организации. В результате массовость обращений 
в электронной форме вызывает сложности у органов публичной власти с их об-
работкой, что зачастую приводит к формальному рассмотрению проблемных 
вопросов, указанных в обращениях [9, с. 20]. В качестве одного из вариантов 
решения данной проблемы может рассматриваться возможность использования 
искусственного интеллекта (ИИ). ИИ может значительно ускорить обработку 
обращений граждан на этапе регистрации, автоматизировать процесс класси-
фикации обращений, а также помочь в подготовке быстрых и качественных от-
ветов на них. 

Риск потери данных или несанкционированного доступа. При отправ-
ке обращения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» есть 
риск потери данных из-за технических проблем или несанкционированного 
доступа третьих лиц. Так, О.И. Филонова и Е.Н. Полякова указывают на то, что 
не все региональные порталы, предоставляющие гражданам возможность на-
править обращения в государственные органы, обеспечивают безопасную пере-
дачу персональных данных заявителей при отправке обращений. Данные от-
правляются в открытом, незашифрованном виде, и это ставит под угрозу обес-
печение безопасности персональных данных граждан [10]. 

Цифровое неравенство. Как уже упоминалось ранее, электронные обра-
щения могут быть поданы через различные каналы связи, такие как электрон-
ная почта, интернет-приёмные, мобильные приложения и другие. Однако не все 
граждане имеют доступ к необходимым техническим средствам или обладают 
достаточными навыками для подачи обращений в электронной форме. Это мо-
жет привести к исключению некоторых групп населения из процесса электрон-
ного взаимодействия с органами публичной власти. 

Анонимность электронных обращений. Так, в обращениях, которые 
подаются в форме электронного документа, наличие даты и подписи не требу-
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ется, в отличие от тех же обращений в письменной форме, что, на наш взгляд, 
является не вполне обоснованным и идет в разрез с мировой практикой [11]. 

Разрешение указанных проблем частично стало возможно в связи с при-
нятием в 2020 г. Правительством РФ решения о расширении функционала Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (далее – Госуслуги), пу-
тем обеспечения возможности направления гражданами и организациями об-
ращений в органы публичной власти и их должностным лицам, через указан-
ный портал. В целях реализации данной задачи до 2023 года проводился экспе-
римент по применению Госуслуг в виде нового цифрового решения по совер-
шенствованию системы обратной связи. 

По результатам успешной апробации уже в августе 2023 года были вне-
сены изменения в Федеральный закон № 59-ФЗ, в соответствии с которыми 
появилась полноценная возможность направления обращений и получения от-
ветов на них с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг.  

В настоящий момент действуют переходные положения, согласно кото-
рым возможность подачи электронных обращений, через Госуслуги должна 
быть обеспечена всеми органами и организациями не позднее 1 января 2025 го-
да [12]. Благодаря тому, что использование Портала Госуслуг допустимо только 
после прохождения процедуры регистрации и авторизации, полностью решает-
ся проблема анонимизации электронных обращений и проблема обеспечения 
надежной защитой персональных данных граждан. Также стоит отметить, что 
регистрация на Госуслугах автоматически наделяет пользователя простой элек-
тронной подписью. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в современном мире 
электронные обращения становятся всё более популярным и эффективным спо-
собом взаимодействия граждан и организаций с органами публичной власти. В 
Российской Федерации правовое регулирование электронных обращений раз-
вивается в соответствии с общими тенденциями цифровизации государственно-
го управления и направлено на обеспечение прав и свобод граждан, повышение 
открытости и доступности информации о деятельности государственных орга-
нов, а также на упрощение процедур рассмотрения обращений. Вместе с тем 
имеются определенные проблемные вопросы функционирования института 
электронных обращений, что предопределяет необходимость дальнейшего со-
вершенствования действующего законодательства. 
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«Любой человек, вне зависимости от происхождения, 
заслуживает знать, кто он и откуда» 

К.В. Гортнер 
 
Право ребенка, насколько это возможно, знать своих родителей, признано 

не только на международном уровне [1], но безусловно обрело свое закрепле-
ние и в нормах российского законодательства [2] в знак солидарности в вопросе 
непреложной ценности жизни, всестороннего развития ребенка и активного его 
участия в жизни общества. Детство – одна из особо защищаемых Конституцией 
Российской Федерации ценностей (ст. 38 Конституции РФ), дети – важнейший 
приоритет государственной политики (ст. 67.1 Конституции РФ) и потому в от-
ношении детей, оставшихся без попечения родителей функции и обязательства 
последних принимает на себя государство, когда ребенок по тем или иным 
причинам не может рассчитывать на заботу кровных родителей, совместное с 
ними проживание. В случае утраты родителей право ребенка воспитываться в 
семье обеспечивается органом опеки и попечительства. 

Ребенок, оказавшийся без попечения кровных родителей, при соответст-
вующем содействии государства, имеет все шансы найти защиту, поддержку и 
любовь в приемной семье, получив их от лиц, замещающих родителей, при-
нявших на себя функцию последних по доброй воле, призванию и желанию от-
дать маленькому человеку все внимание и заботу какие только возможно в 
сложившихся обстоятельствах. Справедливо будет отметить, что нагрузка на 
приемных родителей в случае принятия ребенка в семью в эмоциональном пла-
не может быть значительно выше, чем испытывают при тех же обстоятельствах 
кровные родители. Разумеется, автор не преследует цель абсолютизировать или 
идеализировать роль усыновителя, на фоне несостоявшегося кровного, по тем 
или иным причинам не справившегося со своей задачей родителя, но и пере-
оценить ее вряд ли возможно. Так или иначе, но в значительной степени веро-
ятной представляется ситуация, при которой усыновленный ребенок по дости-
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жении определенного возраста узнав о своем усыновлении задастся вопросом 
своего происхождения. Такое стремление вполне закономерно, однако и может 
быть существенно затруднено или вовсе невозможно в силу конкретных об-
стоятельств, при которых ребенок в свое время лишился попечения кровных 
родителей (был оставлен, подброшен и пр.) иными словами правомочие ребен-
ка знать свое происхождение не может быть реализовано, либо вероятность 
реализации ничтожно мала. 

Как справедливо отмечает Е.Г. Комиссарова, сбалансированность вопро-
сов конфиденциальности, представленной тайной усыновления многим ученым 
видится несправедливым следствием самого усыновления и рассматривает тай-
ну усыновления, право личности на идентичность и право ребенка знать свое 
происхождение как взаимопроникающие социальные и правовые явления [3, 
с. 19]. Тем не менее сама тайна усыновления, охраняется законом и представля-
ет закрытую информацию о появлении ребенка в приемной семье как для со-
циума, так и для усыновленного, и в конечном итоге призвана сохранить секрет 
семьи от разглашения, обсуждения и приобретения травмирующего опыта все-
ми членами семьи. В конце концов тайна усыновления призвана не только 
скрыть истинные обстоятельства оставления ребенка кровными родителями. 
Она также призвана обеспечить и подчеркнуть особую роль усыновителей, ко-
торые реализовали конституционное право конкретного ребенка жить и воспи-
тываться в семье, когда биологические родители оказались к этому не готовы. 
Так или иначе, усыновитель также вправе рассчитывать на защиту своего кон-
ституционного права на семью. 

Важным аспектом тайны усыновления, а в некотором смысле объектом 
противопоставления можно рассмотреть право на неприкосновенность частной 
жизни с одной стороны усыновителей, с другой стороны – кровных родителей, 
которые, возможно или вероятнее всего попросту не захотят, чтобы встреча с 
оставленным им кровным ребёнком состоялась по инициативе последнего. В 
конце концов и родитель, оставивший ребенка, осознав совершенные ошибки 
мог со временем достойно подойти к вопросу создания семьи, члены которой 
также вправе рассчитывать на конституционно гарантированную неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну защиту своей чести и доб-
рого имени (ст. 23 Конституции РФ). 

Кроме прочего, Е.Г. Комиссарова приходит к выводу о том, что усынов-
ленный ребенок, достигший определенного возраста, испытывает негативные 
чувства и стремление раскрыть тайну усыновления, движим ни столько жела-
нием узнать биологических родителей, сколько негодованием, вызванным отка-
зом со стороны государства в доступе к знанию о своем происхождении, своей 
детской истории, усматривая некую дискриминационность по отношению к 
усыновленным детям, взрослым усыновленным [3, с. 19]. Ю.В. Корнилова, от-
мечает коллизию права на личную и семейную тайну и права знать свое проис-
хождение [4]. Можно частично согласиться с указанными позициями по ряду 
причин. Сохранение тайны усыновления, как уже было отмечено выше обу-
словлено необходимостью обеспечения неприкосновенности частной жизни, 
поскольку в случае, когда участники правоотношений реализуют свои права и 
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осуществляют обязанности в соответствии с нормами права, то в равной степе-
ни имеют вправе рассчитывать на соответствующую защиту своих прав и за-
конных интересов от посягательств со стороны иных участников правоотноше-
ний какими бы мотивами не были обусловлены такие «посягательства». 

Можно рассматривать разглашение тайны усыновления сквозь призму 
другого гарантированного Основным законом права – права каждого на доступ 
к свободному ознакомлению с материалами и документами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы (ст. 24 Конституции РФ). Но и в этом 
случае обязанность органов государственной власти и органов местного само-
управления в части обеспечения каждому возможности ознакомления с соот-
ветствующими документами и материалами не безусловны. Конституционно 
гарантированное право на поиск, получение и передачу информации законным 
способом, справедливо ограничено правом на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайны, защиту своей чести доброго имени (ст. 23 
Конституции РФ) из чего следует, что не допускается сбор, хранение, исполь-
зование и распространение информации, сопряженные с нарушением прав на 
неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну [5]. 

Информация об усыновлении не обязательно должна составлять тайну. 
Она является таковой только если усыновители возражают против ее разглаше-
ния. Однако, если усыновители настояли на конфиденциальности соответст-
вующих сведений, то последние приобретает особый статус. Их разглашение в 
таком случае является нарушением законного права на неприкосновенность ча-
стной жизни практически неограниченного круга лиц, к числу которых можно 
отнести усыновителей, братьев и сестёр усыновленного, супругов родителей 
некогда отказавшихся от усыновленного который, теперь заявляет право притя-
зания на раскрытие тайны усыновления и пр., что в конечном счете никак не 
согласуется с принципами конституционно-правового регулирования правоот-
ношений, соблюдения баланса в вопросах зашиты законных прав и интересов 
всех участников правоотношений. 

Кроме того, настойчивое стремление усыновленного к разглашению тай-
ны его усыновления в некоторой степени способствует обесцениванию роли 
усыновителей, добросовестно выполняющих обязанности в особенности, если 
усыновление было счастливым, нивелирует усилия и стремления усыновителей 
по содержанию и воспитанию, заботе о здоровье и благополучии усыновленно-
го, поскольку усыновление выступает в качестве особой формы защиты права 
ребенка на воспитание в семье. 
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Статус общественных наблюдательных комиссий легализован Федераль-

ным законом «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимися в 
местах принудительного содержания» (ст. 5) [1].  

В настоящее время в субъектах Российской Федерации сформировано и 
действует 85 общественных наблюдательных комиссий [2]. 

Данный коллективный субъект, имеющий в своем наименовании харак-
теристику «наблюдательный», исходя из законодательства, функционально 
предназначен для обеспечения прав человека в исправительных центрах, ис-
правительных учреждениях и дисциплинарных воинских частях, а также осу-
ществления общественного контроля (данное следует из формализованных це-
ли и задач в ст. 6 указанного федерального закона, а также ч. 1 ст. 23 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации [3]). 

В доктринальном ключе «основная задача наблюдательных обществен-
ных комиссий – прежде всего противодействовать пыткам, массовым наруше-
ниям прав задержанных, арестованных, осужденных на всех стадиях админист-
ративного и уголовного лишения свободы и во всех учреждениях…» [4, с. 19-
21]. 

По авторитетному мнению Т.Н. Москальковой, «анализ деятельности 
общественных наблюдательных комиссий … показывает, что они как институт 
общественного контроля стали важным фактором защиты прав человека в мес-
тах принудительного содержания и действенным институтом гражданского 
общества. В ряде регионов России общественный контроль стал играть не 
меньшую роль, чем ведомственный контроль и прокурорский надзор» [5, с. 
121-125]. 
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На примере заявленных комиссий нами уже было аргументировано, что в 
настоящее время наблюдение составляет часть, стадию функций контроля и 
правозащиты [6, с. 172-177]. Помимо законодательных и доктринальных источ-
ников важную роль в корректировке функционала общественных наблюдатель-
ных комиссий играют решения Конституционного Суда Российской Федера-
ции. 

Так, впервые в 2012 г. гражданка Н.И. Хомутова оспаривала конституци-
онность ст. 10 «Порядок образования общественных наблюдательных комиссий 
и наделения полномочиями членов общественных наблюдательных комиссий» 
Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ, поскольку, «по ее мнению, 
указанное законоположение необоснованно наделяет Общественную палату 
Российской Федерации государственно-властными полномочиями и позволяет 
совету Общественной палаты Российской Федерации принимать произвольные 
решения при определении персонального состава общественных наблюдатель-
ных комиссий» [7].  

В своем решении Конституционный Суд Российской Федерации отметил, 
что «ст. 10 Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ определяет поря-
док образования общественных наблюдательных комиссий и относит принятие 
решений о назначении членов данных комиссий к полномочиям совета Обще-
ственной палаты Российской Федерации. Наделение данными полномочиями 
Общественной палаты Российской Федерации, также являющейся органом об-
щественного контроля, само по себе не может рассматриваться как нарушение 
каких-либо конституционных прав граждан» [7]. Таким образом, Конституци-
онный Суд Российской Федерации подтвердил законность установленного по-
рядка формирования общественных наблюдательных комиссий. 

Порядка формирования общественных наблюдательных комиссий косну-
лось Определение Конституционного Суда РФ от 21 июля 2022 г. № 1813-О в 
ответ на жалобу по поводу конституционности ч. 3 ст. 10 Федерального закона 
от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ, в соответствии с которой не могут быть допущены 
к выдвижению кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии 
общественные объединения, включенные в реестр некоммерческих организа-
ций, выполняющих функции иностранного агента [8]. 

По мнению, Конституционного Суда Российской Федерации, «такое ре-
гулирование не выходит за пределы дискреции федерального законодателя и не 
создает каких-либо препятствий для осуществления некоммерческими органи-
зациями деятельности в сфере защиты или содействия защите прав и свобод 
человека, а потому не может рассматриваться как нарушающее указанные в 
жалобе конституционные права заявителя» [8]. 

В 2021 г. Конституционным Судом Российской Федерации было вынесе-
но несколько аналогичных решений, связанных с полномочиями членов обще-
ственной наблюдательной комиссии. Так, заявители посчитали неконституци-
онными нормы п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 
и ч. 4 ст. 18.1 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
[9], поскольку «они допускают принудительное прерывание беседы членов об-
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щественных наблюдательных комиссий с подозреваемыми и обвиняемыми, со-
держащимися в местах принудительного содержания, в случае обсуждения во-
просов применения к таким лицам насилия и пыток до их заключения под 
стражу» [10]. 

Конституционный Суд Российской Федерации по данной жалобе уточ-
нил, что «члены общественных наблюдательных комиссий, осуществляя преду-
смотренные законодательством полномочия, в том числе на проведение беседы 
с подозреваемым или обвиняемым, содержащимися под стражей, не преследу-
ют в таком качестве личных интересов, а содействуют защите и обеспечению 
прав и законных интересов указанных участников уголовного процесса. 

Соответственно, предусмотренная оспариваемыми законоположениями 
возможность прерывания такой беседы, если она затрагивает не вопросы обес-
печения надлежащих условий содержания под стражей, а иные обстоятельства 
и факты, не может расцениваться как нарушающая субъективные конституци-
онные права заявителя в обозначенном им аспекте» [9]. 

Аналогичная позиция была изложена Конституционным Судом в Опре-
делении от 26 октября 2021 г. № 2167-О [11]. 

В 2023 г. в Определении Конституционного Суда Российский Федерации 
уточнено, что «подозреваемые и обвиняемые в период содержания в карцере 
ограничиваются в правах (в частности они не имеют права хранить при себе 
документы и записи, относящиеся к уголовному делу либо касающиеся вопро-
сов реализации своих прав и законных интересов, пользоваться письменными 
принадлежностями и литературой из библиотеки места содержания под стра-
жей). Однако ограничения не распространяются на беседы с членами общест-
венной наблюдательной комиссии» [12]. Таким образом, решением органа 
высшей конституционного контроля подтверждается исключительность дея-
тельности членов общественной наблюдательной комиссии в условиях специ-
ального режима. Полагаем, наличие указанного субъективного права у подоз-
реваемых и обвиняемых, а также необходимых полномочий у членов общест-
венной наблюдательной комиссии свидетельствуют о самодостаточности ста-
туса последних и важности самого института гражданского общества. 

В порядке резюме подчеркнем, что важность функционала наблюдения 
общественных наблюдательных комиссий подтверждена решениями Конститу-
ционного Суда Российской Федерации в части: 

– процедуры формирования с участием общественных палат и исключе-
нием некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента;  

– многообразия полномочий членов общественных наблюдательных ко-
миссий, исключающих личный статус; 

– неотъемлемости наблюдательных мероприятиях в ординарных и специ-
альных режимах. 
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Электоральная практика зарубежных стран многогранна и исключитель-

на. Два приведенных свойства отчетливо проявляются при предметном анализе 
как отдельных акторов, так и их совокупности. Эта совокупность может вы-
страиваться, например, по признакам членства в международных организациях, 
исторического пути развития, географического расположения и т.д. С учетом 
сказанного интереснейшей в плане избирательной системы является Республи-
ка Польша. Так, международно-правовое положение Польского государства яв-
ляется существенным фактором влияния на содержание избирательной систе-
мы страны. По состоянию на 2024 г. Польша, в частности, имеет членство в 
ОБСЕ (с 1973 г.), Европейском союзе (с 2004 г.) и регулярно выражает свою ак-
тивную позицию. 

Несмотря на идентичную привлекательность среди научного юридиче-
ского сообщества русскоязычных исследований в отношении избирательной 
системы Республики Польша практически не проводилось на протяжении по-
следнего десятилетия. В качестве исключения можно привести работу 2023 г. 
электорального эксперта А.В. Шидловского по раскрытию актуальных проблем 
конституционного и избирательного права Республики. Автор сообщает о схо-
жей скудности теоретических исследований среди польских правоведов, кото-
рые преимущественно сводятся к прикладным аспектам правоприменения и со-
ответствия законодательства стандартам Венецианской комиссии [1, с. 75]. В 
свою очередь А.В. Шидловским произведена, как оценка введенных законода-
тельных новелл в ходе прошедшей реформы 2018 г., так и ранее действующих 
положений. Особенно подчеркивается цель реформы – позволить польскому 
народу самостоятельно формировать национальные органы власти всех уров-
ней, исходя из собственных традиций, лучших национальных практик и суве-
ренного курса страны [1, с. 81]. 
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Основы избирательной системы Республики Польша заложены в приня-
той 2 апреля 1997 г. Конституции. Взаимосвязанные положения статей 62, 95, 
99, 127 и 169 Конституции позволяют выделить следующий круг избираемых 
на периодически проводимых выборах субъектов: 

1) Президент Республики Польша; 
2) сенаторы верхней палаты парламента – Сената; 
3) депутаты нижней палаты парламента – Сейма; 
4) представители органов территориального самоуправления – общин1. 
Цензовая политика избирательной системы Республики Польши на кон-

ституционном уровне предъявляет к кандидатам относительно мало требований 
в части достижения определенного возраста, обладания польским гражданст-
вом и в целом политической правосубъектностью. Для оценки политической 
правосубъектности лица, несомненно, важны следующие предписания. 

Во-первых, п. 1 ст. 33 Конституции закреплено равенство прав женщин и 
мужчин в семейной, политической, социальной и экономической жизни. По-
добное конституционное регулирование исключает какие-либо дискриминаци-
онные риски по гендерному признаку. Кроме того, текущим законодательством 
предусмотрены соответствующие квоты. 

Во-вторых, п. 1 ст. 62 Конституции лишаются права избирать (во взаимо-
связи с положениями ст.ст. 99 и 127 Конституции – также права избираться) 
лица, которые правомочным судебным решением объявлены недееспособными 
либо лишены публичных или избирательных прав. 

В-третьих, на основании пунктов 1 и 3 ст. 198 Конституции решением 
Государственного Трибунала к конституционной ответственности (в том числе 
лишению избирательных прав) привлекаются высшие должностные лица, пере-
численные в конституционной норме, в случае нарушения Конституции или за-
кона в связи с занимаемой должностью либо в сфере должностных обязанно-
стей, а также депутаты и сенаторы парламента2. 

Относительно возрастных требований к избираемым субъектам Консти-
туцией установлены следующие барьеры: достижение кандидатом не позднее 
дня выборов 21 года – для депутатов Сейма (п. 1 ст. 99 Конституции), 30 лет – 
для сенаторов (п. 2 ст. 99 Конституции), 35 лет – для должности Президента 
Республики Польша (п. 3 ст. 127 Конституции)3. 

Интересным конституционным решением представляется установленное 
в п. 2 ст. 127 Конституции ограничение для занятия одним лицом должности 
Президента Республики Польша более 2 раз. В то же время, по мнению 
Н.Ю. Трешетенковой, норма, предписывающая возможность переизбрания 
только одним сроком, является своеобразным скрытым цензом пассивного из-
бирательного права [2, с. 370-371]. 
                                                            
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. // Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej: 
[strona internetowa]. 2023. URL: https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej (дата 
обращения: 15.12.2023). 
2  Там же. URL: https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej (дата обращения: 
15.12.2023). 
3 Там же. URL: https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej (дата обращения: 
15.12.2023). 
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К числу цензов можно отнести и предусмотренный п. 2 ст. 100 Конститу-
ции запрет одновременно баллотироваться в Сейм и Сенат1. Оценить необхо-
димость его наличия можно с двух противоположенных позиций. Прежде всего 
это исключает создание ситуации неопределенности для рядовых избирателей – 
в каком законодательном органе в случае выражения своего волеизъявления в 
пользу того или иного кандидата (списков кандидатов) он будет осуществлять 
свои функции. В прикладном плане это позволяет также избежать излишней 
нагрузки на органы электоральной юстиции в связи с проведением дублирую-
щих избирательных процедур в отношение одних и тех же кандидатов. В то же 
время подобное ограничение допустимо отнести к излишнему, создающему до-
полнительные барьеры в реализации пассивных избирательных прав граждан. 
Потребность в них определяется каждым обществом самостоятельно, с учетом 
должной степени обеспечения государственной автономности и стабильности 
социально-политических процессов. Однако должен непреложно учитываться и 
действовать один из ключевых принципов демократического народного пред-
ставительства – формирование власти на основе волеизъявления народа. При 
этом создание условий неоднозначности выбора ставит под сомнение действи-
тельную волю избирателя. В контексте изложенного указанный запрет в каче-
стве самостоятельного избирательного ценза следует, на наш взгляд, признать 
уместным. 

Следующее ограничение обусловлено историческим аспектом, а именно 
существованием в период с 1944 по 1990 гг. коммунистического строя в поль-
ском государстве с последующей люстрацией отдельных категорий лиц. В про-
изведенном В.И. Лысенко анализе выделен запрет на выдвижение в качестве 
кандидатов лиц, подпадающих под законодательство о люстрации в связи с 
деятельностью специальных служб в обозначенный период2. В настоящее вре-
мя ценз затрагивает избирательные права малочисленной категории лиц в силу 
истечения более 30 лет с момента смены политического строя страны. 

Важный процедурный нюанс, одновременно являющийся для отдельных 
потенциальных кандидатов барьером, заключается в предписаниях п. 1 ст. 100 
и п. 3 ст. 127 Конституции о возможности выдвижения на выборах только по-
литическими партиями и избирателями3. Выдвижение от иных общественных 
объединений не предусмотрено ни Конституцией, ни текущим законодательст-
вом. 

Механизм защиты права избираться в публичные органы власти Респуб-
лики Польши отражается, в том числе, в установленных законодателем гаран-
тиях для отдельных категорий лиц в форме квот. В.И. Лысенко выделены два 

                                                            
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. // Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej: 
[strona internetowa]. 2023. URL: https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej (дата 
обращения: 15.12.2023). 
2 Парламентские выборы в Польше 15 октября 2023 года // Российский фонд свободных выборов: [сайт]. 2023. 
URL: https://rfsv.ru/law/informirovanie/parlamentskie-vybory-v-polshe-15-oktiabria-2023-goda (дата обращения: 
16.12.2023). 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. // Oficjalna strona Państwowej Komisji 
Wyborczej: [strona internetowa]. 2023. URL: https://www.pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/konstytucja-
rzeczypospolitej-polskiej (дата обращения: 15.12.2023). 
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их вида: гендерные квоты и квоты для обеспечения парламентского представи-
тельства девяти национальных меньшинств (армян, белорусов, евреев, литов-
цев, немцев, русских, словаков, украинцев, чехов) [3, с. 139]. 

Так, на выборах депутатов Сейма не менее 35 % кандидатов в списках 
кандидатов должны быть либо женщины, либо мужчины1. Помимо устоявшей-
ся практики защиты политических прав женщин указанное решение является 
прогрессивной формой обеспечения избирательных прав представителей обоих 
полов. В то же время гарантия не является совершенной. В качестве серьезного 
недостатка, например, О.В. Тимофеева выделяет неурегулированность вопроса 
закрепления за женщинами определенных мест в списке или чередования кан-
дидатов в предвыборных списках [4, с. 389]. При этом требование о примене-
нии квот распространяется только на нижнюю палату польского парламента. 

Относительно квот для национальных меньшинств – они реализуются по-
средством освобождения списков кандидатов с включенными представителями 
указанных сообществ от необходимости преодоления избирательного барьера, 
установленного для других политических партий и политических коалиций2. 
Такая модель реализации системы квот, на наш взгляд, в сравнении с процент-
ным закреплением обязательного количества лиц от общего списка более эф-
фективна. 

Особого внимания засуживает редкий для мировой электоральной прак-
тики институт избирательных комиссаров. В своем исследовании 
А.В. Шидловский описывает избирательного комиссара как единоличный госу-
дарственный юрисдикционный орган, который является аполитичным началь-
ником всех вверенных ему избирательных комиссий, процессуально выступает 
на различных стадиях избирательного процесса: как начальник; эксперт при 
изучении обстоятельств, имеющих значение для выборов; в случае необходи-
мости может проводить служенное расследование; осуществляет надзор за со-
блюдением избирательного законодательства и контроль за избирательными 
комиссиями и, в конечном итоге, процессуально становится судьёй выборов в 
районной и/или окружной избирательной комиссии. В своей совокупности из-
бирательный комиссар отвечает за все аспекты подготовки, организации, про-
ведения и определения результатов выборов [1, c. 87]. Исходя из приведенного 
автором функционала данные должностные лица относятся к субъектам кон-
ституционной защиты избирательных прав граждан Республики Польши. Рос-
сийскому законодателю следует предметно изучить возможность интеграции 
института избирательных комиссаров в избирательную систему России. Форма 
такой интеграции не обязательно должна быть полностью идентична польскому 

                                                            
1 Парламентские выборы в Польше 15 октября 2023 года // Российский фонд свободных выборов: 
[сайт]. 2023. URL: https://rfsv.ru/law/informirovanie/parlamentskie-vybory-v-polshe-15-oktiabria-2023-
goda (дата обращения: 16.12.2023). 
2 Парламентские гендерные, социальные и иные квоты в государствах региона ОБСЕ // Российский 
фонд свободных выборов: [сайт]. 2021. URL: https://rfsv.ru/law/obuchenie/parlamentskie-gendernye-
sotsialnye-i-inye-kvoty-v-gosudarstvakh-regiona-obse?ysclid=loctzhcuek388035192 (дата обращения: 
16.12.2023). 
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опыту, а может производиться с учетом уже имеющихся и зарекомендовавших 
себя российских правовых институтов. 

Таким образом, механизм обеспечения реализации пассивных избира-
тельных прав как составляющая избирательной системы Республики Польша 
является одновременно и сравнительно прогрессивным, и воплощающим евро-
пейское конституционное наследие в виде триады ценностей – права человека, 
верховенство права и демократия. 
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Аннотация. В статье показан процесс привлечения горожанок Курской губернии к 
политическому участию в жизни региона и страны. Советская власть, гарантировав в Кон-
ституциях РСФСР 1918 года и 1925 годов равенство мужчин и женщин, приложила большие 
усилия для включения женского населения в строительство общества нового типа. На основе 
анализа документов, хранящихся в Государственном архиве общественно-политической ис-
тории Курской области, дается характеристика работы партийных органов по политическому 
обучению и просвещению женщин. 

Ключевые слова: женское население, социальный состав, коммунистическое учение, 
политическое участие. 

 
Вопрос участия женщин в деятельности органов единой публичной вла-

сти на протяжении многих лет являются предметом оживленной научной дис-
куссии среди социологов, юристов и историков. Особое внимание обращается 
на проблему дискриминации женщин [1, с. 60], гендерное соотношение кадров 
в органах местного самоуправления [2, с. 215], роль женщин в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками посредством участия в деятельности доброволь-
ческих формирований [3, с. 22] и другим аспектам этой многофакторной темы.  

Развитие Российской Федерации в настоящий момент неразрывно связано 
с реформированием кадровой политики, привлечению молодежи к государст-
венной и муниципальной службе, совершенствованию лидерских качеств с по-
мощью различных проектов. Так, в октябре 2024 года стартовал третий сезон 
проекта «Женщины: Школа наставничества», реализуемый при поддержке Ми-
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нистерства высшего образования и науки Российской Федерации, где студентки 
и аспирантки под руководством опытных наставниц, добившихся успехов в об-
ласти образовательной, научной, политической, экологической и социальной 
деятельности и в сфере гражданских инициатив, смогут приобрести навыки для 
дальнейшей профессиональной самореализации [4]. 

Наша страна проходит уникальный исторический этап, характеризую-
щийся защитой традиционных ценностей и военно-политическим, экономиче-
ским и культурным противостоянием со странами Запада. Сказанное актуали-
зирует обращение к опыту раннего советского периода, когда советские и пар-
тийные органы проводили активную работу по привлечению жительниц горо-
дов и сельской местности в политические процессы государства. 

По мнению С.В. Ворошиловой, юридическое равенство мужчин и жен-
щин было закреплено в Конституции РСФСР 1918 года не с помощью прямого 
указания, а через обозначение категории «трудящиеся», под которую подпада-
ли все граждане нового государства [5, с. 28]. Однако объявления гендерного 
равенства было явно недостаточно, поэтому РКП(б) с момента зарождения и 
первых лет укрепления советской государственности приходилось искать сред-
ства и методы работы с женским населением. Документы, находящиеся на хра-
нении в Государственном архиве общественно-политической истории Курской 
области, наглядно демонстрируют процесс работы политико-партийного актива 
по политическому просвещению работниц как представительниц населения го-
родов региона.  

Затрагивая «женский вопрос» на III губернской партийной конференции, 
состоявшейся с 3 по 5 марта 1919 года, делегаты отмечали, что идеи коммуниз-
ма были бы восприняты работницами, если бы они увидели, что эти идеи ре-
ально рабочие и помогли бы улучшить их материальное положение [14]. Пред-
лагались следующие меры по улучшению быта горожанок: надо «снять с них 
обузу домашних дел и воспитания детей, переложив их на детские сады». В 
случае достижения реального результата в данном направлении у женщин поя-
вилась бы реальная возможность посещения партийных собраний в просвети-
тельских целях. Осуществление «равной борьбы» с коммунистами в видении 
участников конференции помогло бы делу достижения «счастливого будуще-
го» [6, л. 53 об.]. В целом, в Курском губернском комитете РКП(б) (далее – губ-
ком) считали, что в дореволюционное время властью не уделялось никакого 
внимания женщинам, а основной их задачей стало устройство и поддержание 
семейного быта.   

Основой для партийной работы среди женщин стали итоги организован-
ного по инициативе Центрального комитета РКП(б) Всероссийского съезда с 16 
по 18 ноября 1918 года. Главным итогом Съезда стало учреждение комиссий по 
пропаганде и агитации среди женщин, которые к 1919 году были преобразова-
ны в губернские женские отделы при губернских комитетах РКП(б) с одновре-
менным образованием уездных женских отделов при уездных комитетах 
РКП(б) [7, с. 52]. 

Работа по вовлечению горожанок в политическую деятельность комму-
нистов была разнообразной. Например, из протоколов заседания инструктор-
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ского бюро Курского губкома за 1920 год усматривается, что для правильной 
постановки решению задач по просветительской работе в отношении женского 
населения было решено начать с городского женского пролетариата путем при-
влечения к советской и партийной работе. Достижением эффективного резуль-
тата считалась поднятие политического уровня жительниц городов для «орга-
низации» крестьянок [8, л. 6].  

Условия для деятельности по обеспечению равноправия женщин можно 
охарактеризовать как сложные. На собрании коммунисток Курской городской 
районной организации от 2 декабря 1920 года звучали различные позиции от-
носительно инициативы женщин по решению проблем ограничения их прав. В 
частности, заявлялось, что для горожанок участвовать в строительстве совет-
ского государства практически невозможно, так как им элементарно некогда 
вследствие необходимости ведения домашнего хозяйства и воспитания детей. В 
опровержении данной позиции указывалось, что если женщины действительно 
хотят быть равноправными, то они сами должны бороться за это посредством 
самостоятельного участия в политической работе [8, л. 58 об.]. 

Известно, что для первой половины 1920-х годов характерно активное 
продвижение идей мировой социалистической революции. Местные губкомы и 
уездкомы четко воспринимали постулаты о международном коммунистическом 
движении от руководства большевистской партии и активно продвигали их на 
различного рода собраниях. На заседании Корочанского собрания от 12 ноября 
1920 года его делегаты согласились, что именно женская половина населения 
играла огромную роль в деле революции, поэтому рабоче-крестьянское Прави-
тельство дало возможность привлечь их к управлению страной. Только посе-
щение делегатских собраний по всему миру могло помочь распространить ре-
волюционные события [9, л. 42 об.]. 

Новая экономическая политика стала серьезным вызовом для советской 
власти, едва оправившейся от Гражданской войны. И тут женское население 
тоже должно было помочь: на заседании коллегии женотдела III конференции 
работниц и крестьянок Курска от 6 ноября 1921 года призывали женщин не ос-
таваться в стороне при решении проблемы борьбы с разрухой, говорили о воз-
можности руководства ими всеми отраслями народного хозяйства [9, л. 42 об.]. 
И все же все призывы, надежды и лозунги воплощались в жизнь не без трудно-
стей. В 1921 году работа в городе продвигалась медленно «черепашьими шага-
ми» из отсутствия опытных инструкторов в женотделах уездкомов по Курской 
губернии, отмечалась необходимость налаживания работы на фабриках и заво-
дах [10, л. 2]. 

Недостатки в работе в женотделах уездкомов фиксировались и на протя-
жении 1923 года: в докладах об обследовании работ в отделах работниц указали 
на отсутствие ведения учета посещаемости делегатских собраний, неподготов-
ленность протоколов собраний, отчеты с мест подавались нерегулярно, т.е. 
имело место неудовлетворительное состояние ведения всей документации [11, 
л. 2]. Причиной указанных негативных явлений считался недостаток комплек-
тования штатов женотделов и их слабая профессиональная подготовленность 
[15], [16]. 
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В течение всего исследуемого периода партийные органы искали способы 
повышения эффективности деятельности женотделов. В 1924 году анализ рабо-
ты Белгородского женотдела показал потребность увеличить число выездов ин-
структоров, повысить «гибкость» методов ведения работы путем внедрения то-
варищеского инструктирования взамен жесткого ревизионного контроля [12, 
л.18]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что советская 
власть на начальном этапе своего становления выделила отдельное направле-
ние партийной деятельности, целью которого стало вовлечение женского насе-
ления в политическую активности регионов, причем подобная тенденция про-
должится и в последующие периоды [13, с. 234]. Большевики осознавали мас-
штаб необходимой работы, но в то же время подчеркивали, что женщины 
должны самостоятельно обеспечить свое равноправие путем активного участия 
в беспартийных конференциях, партийных и делегатских собраний [17]. Одна-
ко на деле оказалось, что работа специально созданных для политического про-
свещения губернских женотделов и подобных организаций на уровне уездов 
сопровождалась целым комплексом проблем, обусловленных недостаточной 
укомплектованностью штатов и финансированием, низким уровнем грамотно-
сти, некачественным ведением документации, неэффективными методами кон-
троля и безынициативностью самих горожанок, которые так и не смогли осво-
бодиться от гнета домашнего быта во имя социалистического строительства. В 
итоге это привело к упразднению женотделов в январе 1930 года. 
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Аннотация. В статье анализируется зависимость соблюдения и гарантирования прав и 
свобод человека и гражданина от территориальной организации публичной власти на местах. 
На примере критериев транспортной и пешеходной доступности автором раскрывается, ка-
ким образом территориальные основы местного самоуправления и административно-
территориального устройства влияют на правовой статус личности. 

Ключевые слова: обеспечение прав и свобод человека и гражданина, территориальная 
организация публичной власти, муниципальное образование, административно-
территориальная единица, населенный пункт, установление и изменение границ. 

 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

являются комплексом важнейших взаимосвязанных обязанностей государства 
по отношению к личности, закрепленных в ст. 2 Конституции Российской Фе-
дерации [1] и представляют собой значимую основу конституционного строя. В 
связи с этим, а также высшей юридической силой и верховенством Основного 
закона нормотворческая и правоприменительная деятельность всех органов 
публичной власти должна быть направлена на обеспечение интересов человека 
в различных сферах правоотношений. Безусловно, территория как пространство 
реализации народного суверенитета, осуществления полномочий органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, а также как место постоянного 
или временного проживания людей не может не влиять на правовой статус 
личности, поэтому вся государственная территориальная политика должна ори-
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ентироваться на идею человека как высшей конституционной ценности. Не 
случайно А.Н. Чертков подчеркивает, что народ, население и граждан нельзя 
исключать из числа субъектов отношений, складывающихся по поводу терри-
ториального устройства, а их воля и интересы служат основой и целью терри-
ториального развития [2, с. 19]. Поэтому весьма важно обратить внимание на 
то, каким образом публичная власть учитывает права и свободы граждан и 
иных лиц при реализации своих полномочий в территориальной сфере. 

Объектом нашего рассмотрения выбраны территориальные основы мест-
ного самоуправления и административно-территориальное устройство как две 
взаимосвязанные формы территориальной организации публичной власти, ко-
торые характеризуют правовой статус субъектов Российской Федерации. Прак-
тика демонстрирует, что на низовом уровне власти ежегодно происходят ак-
тивные процессы, связанные с преобразованием и изменением границ муници-
пальных образований, что влияет и на статус административно-
территориальных единиц. К примеру, только в 2023 г. 5 муниципальных рай-
онов Липецкой области было преобразовано в муниципальные округа, в ре-
зультате чего в региональный Закон от 28 апреля 2010 г. № 382-ОЗ «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Липецкой области» [3] были внесены 
изменения в части установления нового вида административно-
территориальных единиц – округов. Согласно данным Росстата [4] общее коли-
чество муниципальных округов по состоянию на 1 января 2024 г. увеличилось 
до 399, что более чем на 28 % больше по сравнению с показателями на соответ-
ствующую дату предыдущего года. 8 сентября 2024 г. при явке в 54,4 % жители 
Донауровского сельского поселения в количестве 97 человек (54,19 %) Уржум-
ского района Кировской области на голосовании высказались за отнесение му-
ниципалитета к территории Кильмезского района того же региона [5]. Доста-
точно часто упраздняются населенные пункты ввиду отсутствующего в них на-
селения: по данным Всероссийской переписи населения 2020 г. более 16% 
(24751 из 153157) сел и деревень были заброшенными [6]. 

Общей закономерностью многих территориальных производств является 
вовлечение в их осуществление населения муниципальных образований и ад-
министративно-территориальных единиц. Конституционной основой примене-
ния различных форм непосредственной демократии является положение ч. 1 ст. 
131 Основного закона об обязательном выявлении и учете мнения населения 
при изменении границ муниципальных образований. Исходя из данной нормы и 
базового Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [7] (да-
лее – Закон № 131-ФЗ) можно выделить ряд самостоятельных публичных поли-
тических прав как граждан, так и населения в целом. С.С. Кустов придержива-
ется концепции комплексного субъективного права на установление состава 
территории и границ муниципального образования, содержащего ряд отдель-
ных правомочий [8, С. 89]. С этим возможно согласиться, так как, с одной сто-
роны, ст. 3 Закона № 131-ФЗ закрепляет общее положение об осуществлении 
местного самоуправления посредством муниципальных выборов, местного ре-
ферендума и через органы местного самоуправления. С другой, анализ инсти-
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тута территориальных основ позволяет выделить конкретные права, например: 
1) право населения инициировать изменение границ, преобразование муници-
пальных образований (ч. 1 ст. 12, ч. 2 ст. 13 Закона № 131-ФЗ); 2) право участия 
граждан в публичных слушаниях по вопросу изменения границ и преобразова-
ния муниципалитетов (п. 4 ч. 3 ст. 28 Закона № 131-ФЗ); 3) право граждан на 
участие в голосовании по вопросу изменения границ и преобразования муни-
ципальных образований (ч. 3 ст. 24 Закона № 131-ФЗ).  Причем защита прав 
граждан на осуществление местного самоуправления, как отмечает Т.М. Бял-
кина, не должна уступать защите иных групп прав и свобод, поскольку они 
влияют на эффективность управленческой деятельности государства [9, С. 20]. 

Субъективные права населения и граждан в сфере административно-
территориального устройства субъектов Федерации определяются региональ-
ными законами. Как правило, речь идет о праве на учет позиции по вопросам 
изменения границ и преобразования административно-территориальных еди-
ниц и населенных пунктов (к примеру, ч. 6 ст. 11 Закона Воронежской области 
от 27 октября 2006 г. № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устрой-
стве Воронежской области и порядке его изменения» [10]). Дополнительно со-
ответствующий Закон Республики Татарстан [11] закрепляет право граждан и 
общественных объединений направлять предложения инициаторам изменения 
административно-территориального устройства (ч. 2 ст. 13) и право населения 
участвовать в голосовании по вопросам образования и преобразования насе-
ленных пунктов (ч. 2 ст. 14). 

Однако помимо комплекса прав граждан и населения в сфере территори-
альной организации публичной власти существует и противоположное воздей-
ствие, при котором правовой статус личности становится уже не инструментом, 
а объектом территориальной политики государства. В связи с этим уделим 
внимание тому, как пешеходная и транспортная доступность как условия уста-
новления границ муниципальных образований влияют на реализацию прав и 
свобод личности.  

Среди закрепленных в ст. 11 Закона № 131-ФЗ условий определения гра-
ниц муниципальных образований достаточно формально и абстрактно пред-
ставлены критерии пешеходной доступности от населенного пункта до админи-
стративного центра сельского поселения и транспортной доступности от насе-
ленного пункта до административного центра муниципального района, город-
ского и муниципального округа в течение рабочего дня и обратно, закрепляе-
мые с вводной конструкцией «как правило». Во-первых, возникает вопрос о 
том, какая скорость пешехода берется в расчет для определения доступности 
населенного пункта до места расположения органов местного самоуправления. 
Очевидно, что даже усредненные физиологические параметры (5 км/ч) могут 
быть реализованы только при надлежащем состоянии автомобильных дорог и 
благоустройстве территории, которые являются частью компетенции сельских 
поселений. Во-вторых, какой вид транспорта, который должен обеспечить воз-
можность гражданина добраться до административного центра района или ок-
руга, имеется в виду федеральным законодателем. Представляется, что с учетом 
публично-правовой природы установления границ муниципалитетов речь идет 
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об общественном транспорте, тем более что одним из вопросов местного зна-
чения района и округа является создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния (п. 6 ч. 1 ст. 15, п. 7 ч. 1 ст. 16 Закона № 131-ФЗ). О.А. Ежукова особо под-
черкивает, что муниципальный общественный транспорт должен быть досту-
пен для жителей самых отдаленных населенных пунктов муниципального обра-
зования [12, с. 156]. Но даже такая конкретизация сама по себе не является лич-
ностно центристской и не направлена на реализацию прав и свобод человека. В 
этой связи весьма показательным является Определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда РФ от 3 июня 2015 г. № 91-АПГ15-
2 [13], которым было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ряда 
граждан преобразованного в результате объединения сельского поселения од-
ного из районов Псковской области на решение суда первой инстанции об ос-
паривании соответствующего регионального закона. Заявители в том числе от-
мечали, что при создании нового укрупненного сельского поселения не был уч-
тен критерий пешеходной доступности, а расстояние от деревень до админист-
ративного центра составляет от 31 до 80 км, что привело к нарушению их права 
на осуществление местного самоуправления. Однако суды встали на сторону 
ответчиков, подтвердив диспозитивный характер упомянутой нормы Закона 
№ 131-ФЗ и возможность отступления от ее положений исходя из территори-
альных и иных интересов муниципального образования, при наличии волеизъ-
явления населения. В связи с этим возникает вопрос о формализации таких ин-
тересов в тексте нормативного акта. Заслуживает внимания позиция 
В.И. Васильева о необходимости исключения из Закона № 131-ФЗ критериев 
пешеходной и транспортной доступности и их замены императивным требова-
нием пространственной доступности для населения центров муниципальных 
образований [14, с. 227]. На наш взгляд, с целью обеспечения прав и свобод 
граждан важен не только физический доступ человека в административный 
центр поселения, района и округа, но и реализация юридически значимых дей-
ствий: к примеру, гражданин должен иметь возможность подать обращение в 
орган местного самоуправления или быть принятым на личном приеме, доб-
раться до места осуществления трудовой или предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной службы, т.е. может реализовать как политические, так и 
социально-экономические права, свободы. 

Аналогичные положения должны быть распространены и на установле-
ние границ административно-территориальных единиц: с учетом развиваемой 
нами идеи деконцентрации публичной власти посредством осуществления 
компетенции вышестоящих публично-правовых образований на местах [15, с. 
104] гражданин должен иметь возможность в течение рабочего дня добраться 
до места нахождения территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, район-
ного суда, прокуратуры и, к примеру, подать обращение, совершить иные юри-
дически значимые  действия. Именно такое понимание пешеходной и транс-
портной доступности, на наш взгляд, способно стать дополнительной гарантией 
прав и свобод человека, поскольку, во-первых, исходит из того, что местное 
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самоуправление является самым близким к населению уровнем власти, а во-
вторых, направлено на практическое осуществление высказанной судьей 
А.Н. Кокотовым в мнении к Определению Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19 декабря 2019 г. № 3578-О [16] позиции о необходимости при-
ближения государственной власти к населению. Обновленные положения Зако-
на № 131-ФЗ и законов субъектов Федерации об административно-
территориальном устройстве в большей степени будут играть роль норм-задач, 
которые будут стимулировать органы местного самоуправления во взаимодей-
ствии с государственными структурами решать проблемы муниципальных до-
рог и транспорта, что приведет к более рациональным и обоснованным измене-
ниям территориальной организации регионов. 

В заключение отметим, что принятый 25 января 2022 г. в первом чтении 
проект Федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в единой системе публичной власти» [17] дублирует 
положения Закона № 131-ФЗ о транспортной доступности, исключая критерий 
пешеходной доступности в связи с полной ликвидацией поселенческой модели 
муниципальной власти и переходом на систему округов. В свою очередь, это 
неизбежно ставит перед наукой проблему влияния новой реформы на права и 
свободы человека. Очевидно, что само по себе сокращение видов муниципаль-
ных образований уменьшит объем соответствующих политических прав граж-
дан и населения – на участие в выборах, референдуме и т.п., а также ставит, к 
примеру, под вопрос реализацию трудовых прав муниципальных служащих 
планируемых к упразднению администраций сельских и городских поселений. 
Поэтому весьма важно принятие обновленных Основ государственной полити-
ки в области развития местного самоуправления, которые должны поставить 
любые изменения границ муниципальных образований и административно-
территориальных единиц в зависимость от обеспечения прав граждан. Спра-
ведливо в этой связи предложение А.А. Ларичева осуществлять любую терри-
ториальную оптимизацию только при условии последующих улучшения пре-
доставления публичных услуг и экономической выгоды [18]. 
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Глава вторая Конституции РФ посвящена правам и свободам человека и 

гражданина, однако некоторые из этих прав и свобод невозможно реализовать 
при участии одного человека, для этого требуется участие круга лиц (коллекти-
ва) [1]. Об этом пишет Д.С. Велиева, по мнению которой «коллективные права 
могут реализовываться не только (а может быть, и не столько) отдельным чело-
веком, а также коллективами, общностями и государствами» [2, с. 205]. Здесь 
очевидно, что коллективные – общие усилия и возможности позволяют более 
эффективно реализовывать, а при необходимости и защищать права и свободы. 
Считаем здесь уместным упомянуть об известной русской народной пословице: 
«Один в поле не воин», смысл которого заключается в том, что количественный 
показатель во многом является определяющим в получении положительного 
результата при решении многих вопросов. 

Институт коллективных субъектов в теории права, в том числе в науке 
конституционного права остается недостаточно изученным, существует масса 
совершенно разных, противоположных мнений, отсутствует единое понимание 
данного вопроса, в виду множества причин, как объективного, так и субъектив-
ного характера. 

Д.С. Велиева предлагает разделить коллективные субъекты на «формали-
зованные в юридическом смысле, т.е. выступающие в виде одной из организа-
ционно-правовых форм, предусмотренных действующим законодательством, и 
неформализованные. К первым можно отнести различного рода общественные 
организации и объединения, которые приобретают свою правосубъектность пу-
тем государственной регистрации либо совершения иных юридически значи-
мых действий. Неформализованные коллективные субъекты права представля-
ют собой естественно сложившиеся общности людей, не обладающие офици-
ально закрепленным статусом. К таковым следует отнести народы, нации, 
меньшинства и т.п.» [2, с. 206]. 

Если обратиться к классификации неформализованных коллективных 
субъектов, то их деление в большей степени носит доктринальный характер, 
так как, все многообразие разновидностей национальных групп в многонацио-
нальной и многоконфессиональной стране довольно тяжело закрепить в нормах 
законодательных актов. Например, в одной только Конституции РФ неформа-
лизованные коллективные субъекты представлены восемь различных организа-
ционно-правовых формах. Это – «многонациональный народ Российской Феде-
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рации» (Преамбула, п. 1 ст. 3); «народы Российской Федерации» (в составе 
многонационального народа) (п. 3 ст. 5, п. 3 ст. 68); «народ», как защитник 
Отечества на всем историческом пространстве, в прошлом и в настоящем (п. 3 
ст. 67.1); «государствообразующий народ» в составе многонационального на-
рода (п. 1 ст. 68); «коренные малочисленные народы» (п. 1 ст. 69); этнические 
общности (п. 2 ст. 69,); «национальные меньшинства» (пп. «б» п 1 ст. 72); «ма-
лочисленные этнические общности» (пп «м» п. 1 ст. 72). 

Наиболее полное нормативно-правовое определение имеет понятие «ко-
ренной малочисленный народ». Так, «коренные малочисленные народы» Рос-
сийской Федерации – народы, проживающие на территориях традиционного 
расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйст-
венную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации 
менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями [5]. 

Перечень коренных малочисленных народов определяется Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации «О Едином перечне коренных мало-
численных народов Российской Федерации» [3]. В этом же Постановлении от-
дельно указано, что Правительству Республики Дагестан необходимо подгото-
вить и представить в законодательный орган Республики предложения о про-
живающих на территории Республики коренных малочисленных народах для 
дальнейшего включения их в Единый перечень. Однако, представленный Госу-
дарственным Советом перечень [4] до сих пор не включен в единый перечень 
страны. Во многом это связано, что в представленном перечне не представлены 
многие народы. Кроме этого, отдельные народы в представленном Государст-
венным Советом Республики перечне превышают установленный ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» [5] коли-
чественный показатель коренных малочисленных народов менее 50 тысяч че-
ловек. Надо отметить, что в этот перечень включены все народы Республики, 
превышающие этот показатель. 

Исходя их логики суждений, мы понимаем, что понятия «многонацио-
нальный народ» и «народ России» являются собирательными, которые вклю-
чают в себя все национальные группы. Здесь справедливо возникает вопрос, ес-
ли мы, исходя из законодательства, знаем определение понятия «коренные ма-
лочисленные народы», то, как определить, кто относится к понятиям «этниче-
ская общность», «национальные меньшинства» и «малочисленные этнические 
общности»? В чем же между ними принципиальная разница? А как выделить из 
этнических общностей малочисленные этнические общности, или здесь также 
необходимо руководствоваться количественными рамками в 50 тыс. человек? К 
сожалению, законодатель этого не поясняет в той степени, в которой нам хоте-
лось бы. 

Международное право не использует понятия «коренные малочисленные 
народы» и «малочисленные этнические общности». Так, в Конвенции Между-
народной Организации Труда № 169 «О коренных народах, ведущих племенной 
образ жизни в независимых странах» [6] используется понятие «коренные на-
роды», про количество речи не идет. В данном документе коренные народы 
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рассматриваются, как «народы в независимых странах, которые являются по-
томками тех, кто населял страну или географическую область, частью которой 
является данная страна, в период ее завоевания или колонизации или в период 
установления существующих государственных границ, и которые, независимо 
от их правового положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, 
экономические, культурные и политические институты» (пп. b п. 1 ст. 1). 

В Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных на-
родов [7] также не используется ни одно из вышеперечисленных понятий, хотя 
и определения самого понятия «коренной народ» не сформулировано, а лишь 
говорится о его признаках. 

Фундаментальным документом, регулирующим общественные отноше-
ния, касающиеся национальных меньшинств в международном праве, является 
«Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств» [8]. В данном до-
кументе, в отличие от других международных документов, защищающих права 
и свободы рассматривается понятие «национальные меньшинства», предлагает-
ся, иностранных граждан в сферу влияния данного закона не включать. В связи 
с этим, Российская Федерация ратифицировала данный документ с оговоркой 
[9]: «Российская Федерация не признает одностороннее определение понятия 
термина «национальное меньшинство» при ратификации, которое не представ-
лено в самой Рамочной Конвенции». Речь идет о подходе некоторых государств 
(Украина, Беларусь, Молдавия и другие страны) при ратификации Рамочной 
Конвенции, которые в состав национальных меньшинств, включают только 
подданных своего государства. Российская Федерация считает, что исключение 
из сферы регулирования закона лиц, ранее имевших гражданство страны, но 
лишенных его не соответствует целям Рамочной Конвенции о защите нацио-
нальных меньшинств. Однако, при всем при этом, в законодательстве Россий-
ской Федерации понятия «национальное меньшинство» зафиксировано не бы-
ло. 

Мы находим справедливым, то, что Российская Федерация допустила та-
кую оговорку при ратификации Рамочной Конвенции, так как считаем, что в 
период многолетнего существования Советского Союза постоянно шел процесс 
перемещения советского народа по всей территории государства, а при его рас-
паде – многие граждане страны, фактически оказались для себя в чужом в ис-
торическом смысле, государстве. Также, за прошедшие три десятилетия совре-
менной российской действительности, дальнейшее расселение людей по терри-
тории бывшего Советского союза требовало от Российской Федерации особого 
отношения к регулированию данного вопроса. 

Необходимо отметить, что Российская Федерация весьма преуспела в 
этом направлении – как в нормативно-правовом обеспечении, так и в создании 
механизмов реализации этих норм. Так, в 1999 г. был принят Федеральный за-
кон «О государственной политике Российской Федерации в отношении сооте-
чественников за рубежом», согласно которого, соотечественниками являются 
[0]: 

1) лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо прожи-
вавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурно-
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го наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой 
нисходящей линии; 

2) являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
за пределами территории Российской Федерации. 

3) лица и их потомки, проживающие за пределами территории Россий-
ской Федерации. 

А с 2012 года действует Государственная программа по оказанию содейст-
вия по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом [11].  

Учитывая это, выходит, в Российская Федерация допускает в националь-
ных меньшинствах представителей вышеперечисленных лиц. А в целом, мы 
полагаем, что соотечественники, которых Российская Федерация наделяет оп-
ределенными правами следует считать неформализованным коллективным 
субъектом. Это некая общность людей, которая возникла в силу естественных 
причин, в результате исторических процессов.  

Как нам представляется, вопрос правового регулирования вопросов, свя-
занных с национальными меньшинствами в Российской Федерации решен не в 
полной мере. По большему счету национальные меньшинства, которые насчи-
тывают более 50 тыс. человек вовсе обделены какого-либо конкретного право-
вого регулирования со стороны законодателя. Это, учитывая, что по данным 
переписи населения 2020 года в Российской Федерации зафиксировано 195 раз-
личных этносов [12]. 
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Оборот нелегальной алкогольной продукции остается серьезной пробле-

мой в России. В административном и уголовном законодательстве предусмот-
рено ряд норм, нацеленных на противодействие незаконному обороту подобной 
продукции. В частности, за оборот алкогольной продукции без соответствую-
щей маркировки предусмотрена уголовная ответственность ч.5,6 ст. 1711 УК 
РФ. Анализ практики свидетельствует о невысокой доле подобных преступле-
ний в общей структуре экономической преступности. 

 
 2016 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 г. 

ч.5 ст. 
1711 

43 99 148 141 153 212 249 326 

ч.6 ст. 
1711 

145 420 477 479 521 632 808 1007 
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Как видно из приведенной ниже таблицы количество приговоров за обо-
рот немаркированной алкогольной продукции возросло более чем в 7 раз. Во-
первых, за данный период наработана определенная практика, во-вторых, су-
щественно улучшилось качество мониторинга контрафактной алкогольной 
продукции. 

В научных публикациях отсутствует единство понимания объекта пре-
ступления, предусмотренного ч.5 ст. 1711 УК РФ. Высказываемые мнения мож-
но сгруппировать в трех направлениях. Большая группа ученых считает, что 
объектом преступления, предусмотренного ч.5 ст. 1711 УК РФ, являются обще-
ственные отношения в сфере управления - нормальная деятельность публичных 
органов, обеспечивающих порядок обращения акцизных марок и федеральных 
специальных марок [1, с. 682; 2, с. 107; 3; с. 750; 4, с. 643]. Другие указывают на 
фискальные интересы [5, с. 643]. Третьи ссылаются на необходимость противо-
действия алкоголизации населения посредством ужесточения ответственности 
в сфере пресечения незаконной деятельности по обороту алкоголя [6, с. 14; 8]. 
Как представляется нормальная деятельность органов власти и фискальные ин-
тересы – это в некоторой мере «звенья одной цепи», т.к. от качества работы го-
сударственных органов зависит и успешность реализации фискальных интере-
сов. Права группа ученых, утверждающих, что отношения, связанные с оборо-
том подакцизных товаров, направлены в первую очередь на уплату акцизов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах и, соответственно, явля-
ются финансовыми [7, с. 41; 8]. Что касается предупреждения алкоголизации 
населения, то уголовно-правовое противодействие посредством указанной нор-
мы также осуществляется. Поэтому безопасность жизни и здоровья населения 
(в самом общем виде) можно признать факультативным объектом рассматри-
ваемого состава преступления. В отдельных публикациях все указанные объек-
ты позиционируются как равнозначные. Так, Е.А. Белик, А.В. Закусилов пи-
шут: «… криминализация деяний, указанных в ст. 1711 УК, была вызвана об-
стоятельствами, которые имеют экономическую основу (упорядочение дея-
тельности производителей и продавцов подакцизных товаров, расширение ле-
гального сектора экономики, обеспечение безопасности потребителей продук-
ции)» [6]. Еще в момент внесения изменений в уголовный закон, где устанавли-
валась самостоятельная ответственность за оборот алкогольной и табачной 
продукции без маркировки1, разработчики данного федерального закона пре-
следовали решение таких задач как дополнительная защита безопасности жиз-
ни и здоровья граждан, право на получение качественной продукции, прежде 
всего продуктов питания; защита экономических и общественных интересов от 
угроз, которые несет оборот недоброкачественной продукции и контрабанда 
различных продукции и изделий2. 

                                                            
1 Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 530-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабан-
де алкогольной продукции и табачных изделий" // СПС Гарант 
2 Пояснительная записка к проекту № 532153-6 федерального закона "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной про-
дукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий" // СПС Гарант 
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Относительно определения предмета рассматриваемого состава преступ-
ления никаких особых сложностей не возникает: это алкогольная продукция, 
подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными 
специальными марками. Какая именно продукция подлежит такой маркировке 
указано в федеральном законе № 171-ФЗ1. Это алкогольная продукция, кроме 
пива, пивных напитков, сидра пуаре. Акцизными марками маркируется про-
дукция, импортируемая в Россию; федеральными специальными марками мар-
кируется продукция, произведенная в России. Два указанных вида марок явля-
ются документами государственной отчетности, подтверждающими легаль-
ность происхождения товара для осуществления контроля за фискальными обя-
занностями производителей. Принципиально важным обстоятельством является 
то, что алкогольная продукция, являющаяся предметом преступления, преду-
смотренного ч.5, 6 ст. 1711 УК РФ не является суррогатом, т.е. не представляет 
опасность для жизни и здоровья человека. При проведении экспертизы следо-
ватель обязан поставить перед экспертом вопрос не только о соответствии жид-
кости органолептическим свойствам и физико-химическим показателям, но и 
наличие опасных для жизни и здоровья составляющим. Удачный пример; «Со-
гласно заключению эксперта…, представленные жидкости в стеклянных бу-
тылках объемом 0,5 с этикеткой… содержат этиловый спирт. Жидкости не со-
ответствуют требованиям ГОСТ… Крепость составил…Представленные на 
экспертизу жидкости не создают угрозу для жизни и здоровья человека при их 
употреблении, и является пищевым. Представленные на экспертизу жидкости… 
являются алкогольной продукцией. Представленная на экспертизу жидкости в 
полимерной бутылке объемом 5 л, не является алкогольной продукцией, а явля-
ется спиртосодержащей пищевой продукцией. Образец спиртосодержащей 
жидкости не создает угрозу жизни и здоровью при его употреблении. Жидкость 
является пищевой»2. 

Объективная сторона ст. 1711 УК РФ выражена рядом альтернативных 
действий, сходных по своей общественной опасности – производство, приобре-
тение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа товаров без маркировки. 
Однако в 2021 г. ч.1 и ч.3 ст. 1711 УК РФ была дополнена теми же альтернатив-
ными действиями, но в отношении товаров с использованием заведомо под-
дельных средств идентификации3. Таким образом, перед правоприменителем 
стал вопрос: следует ли дополнительно давать оценку факту использования 
поддельных средств идентификации по ч. 2  ст. 3271 УК РФ? Очевидно, нет, т.к. 
ст. 1711 УК РФ дает исчерпывающий перечень признаков объективной сторо-
ны, в том числе относительно признаков предмета преступления. Фактически 
произошла псевдокриминализация нарушений требований в сфере маркировки 

                                                            
1 Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ (ред. 08.08.2024) "О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции" // СПС Гарант 
2 Приговор № 1-1001/2022 1-13/2024 1-212/2023 от 29 января 2024 г. по делу № 1-1001/2022. Шахтинский город-
ской суд (Ростовская область) // URL: https://sudact.ru (дата обращения 19.09.2024) 
3 Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 293-ФЗ "О внесении изменений в статью 171.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 июля 2021 г. № 27 (часть I) 
ст. 5121. 
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отдельных товаров, подлежащих обязательной идентификации.  Однако, ука-
занные нововведения не коснулись алкогольной и табачной продукции. Ч. 5 ст. 
1711 УК РФ осталась без изменения, и, следовательно, при использовании под-
дельных средств идентификации правоприменители такие действия квалифи-
цируют по ч.5 ст. 1711 и соответствующей части ст. 3271 УК РФ1. Так, У.В.В. 
органами предварительного расследования обвиняется «… в производстве, 
приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже в составе группы 
лиц по предварительному сговору алкогольной продукции, подлежащей марки-
ровке федеральными специальными марками, общей стоимостью 1 682 501 
руб., использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо под-
дельных акцизных марок в составе группы лиц по предварительному сговору, а 
также производстве, закупке, поставке, хранении, перевозке и розничной про-
даже алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей ли-
цензии, когда такая лицензия обязательна»2. Уголовное дело возбуждено по 
признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.1711, п. «б» ч.6 ст.3271 
УК РФ, ч.2 ст. 1713 УК РФ. 

Оборот алкогольной продукции без маркировки уголовно наказуем, если 
деяние совершено в крупном размере, составляющем 100 тыс. рублей, особо 
крупном – 1 млн руб. Еще на этапе обсуждения законопроекта Правительство 
России в официальных замечаниях указывало, что подобный «порог» крупного 
и особо крупного размера «неоправданно расширит сферу уголовно-правового 
регулирования и фактически распространит действие данной статьи на мало-
значительные деяния, что противоречит части второй статьи 14 УК. Вопрос о 
существенном снижении сумм крупного и особо крупного размеров (ущербов) 
должен решаться с учетом данных правоприменительной практики, свидетель-
ствующих о неэффективности установленных мер ответственности, анализ ко-
торых в пояснительной записке к законопроекту отсутствует»3. Критически по 
данному вопросу высказался Верховный Суд РФ в официальном отзыве, ссыла-
ясь на то, что аналогичные признаки в других составах преступлений имеют 
более высокие пороговые значения, что нарушает единую уголовно-правовую 
концепцию относительно определения общественной опасности деяний в сфере 
экономической деятельности. Кроме того, высшая судебная инстанция отмети-
ла, что авторы законопроекта не привели никаких аргументов криминологиче-
ского и экономического характера, обосновывающих крупный размер в 100 
тыс. руб. Не дана оценка последствий криминализации деяний4.  

                                                            
1 См., например: Апелляционное постановление № 22-1804/2023 22К-1804/2023 3/2-713/2023 от 10 ноября 2023 
г. Брянский областной суд (Брянская область) // URL: https://sudact.ru (дата обращения 19.05.2024) 
2 Постановление № 22-1886/2023 22К-1886/2023 от 22 ноября 2023 г. по делу № 3/2-753/2023. Брянский област-
ной суд (Брянская область) // URL: https://sudact.ru (дата обращения 19.09.2024)  
3 Замечания Правительства Российской Федерации по проекту федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту кон-
трафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий", вносимый в Государствен-
ную Думу депутатами Государственной Думы И.А.Яровой, И.Н.Руденским, А.Е.Хинштейном, В.Ф.Звагельским 
// СПС Гарант 
4 Официальный отзыв на проект № 532153-6 федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной 
продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий» 
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Практика показала, что довольно часто размер реализованной немаркиро-
ванной продукции составляет чуть более 100 тыс. руб. Так, ФИО1 закупил не-
маркированную алкогольную продукцию на 89356 руб., и сигареты без соот-
ветствующей маркировки. Общая стоимость немаркированной алкогольной 
продукции и табачных изделий составила 134596 руб. Ему было назначено на-
казание в виде штрафа 40 тыс. руб. и конфискован автомобиль, принадлежав-
ший подсудимому и являвшийся средством совершения преступления1. 

Таким образом, четкое понимание объективных признаков преступления 
является важнейшей предпосылкой четкого и правильного применения уголов-
ного закона на практике в части противодействия обороту немаркированной 
алкогольной продукции. 
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Обеспечение прав и свобод человека и гражданина по-прежнему остается 

одним из главных направлений политики современного государства, которое 
характеризуется как правовое и демократическое. В настоящее время подав-
ляющее большинство стран закрепляют в своих конституциях данные призна-
ки. При этом государства могут отличаться как формой правления, так и фор-
мой государственно-территориального устройства. Однако, разница в органи-
зации государственной власти, включая ее территориальный аспект, не должна 
сказываться на реализации прав и свобод человека вне зависимости от того ка-
ким по форме территориального устройства является государство – унитарным 
или же федеративным. 

Отличительной чертой организация государственной власти федератив-
ного государства является ее двухуровневость, которая проявляется в сущест-
вовании федерального законодательства, распространяющегося на всю терри-
торию государства и регионального (субъектового), которое огранивается про-
странственными пределами соответствующего субъекта федерации. В различ-
ных федерациях устанавливаются принципы размежевания (разграничения) 
полномочий и предметов ведения между федеральным центром и ее регионами 
(субъектами федерации). Как правило закрепляется исключительная компетен-
ция самой Федерации и исключительная компетенция того или иного региона 
(субъекта федерации). При этом не допускается вмешательство соответственно 
федеральных органов государственной власти в компетенцию региона (субъек-
та федерации), равно как и исключается возможность вторжения в правовую 
регламентацию тех или иных общественных отношений, которые подпадают 
под федеральную юрисдикцию. 

В некоторых федерациях предусматривается возможность опережающего 
законодательства, т. е. если законодательный орган субъекта федерации принял 
соответствующий закон, а в последующем по такому же вопросу был принят 
закон федерации, то действовать будет закон субъекта федерации. Подобная 
ситуация получила название «конкурирующего нормотворчества». Например, в 
ФРГ земля как субъект германской федерации может «принимать законы до тех 
пор и постольку, пока и поскольку Федерация не использует свои законода-
тельные полномочия» [1, с. 546].  
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В США компетенция между Федерацией и штатами разграничивается по 
остаточному принципу. Так, американская Конституция устанавливает исклю-
чительные полномочия Федерации, а в соответствии с X поправкой полномо-
чия, не предоставленные Конституцией США и пользование которыми не воз-
бранено отдельным штатам, остаются за штатами или за народом. Как отмечает 
А.М. Осавелюк «благодаря остаточным полномочиям штаты получили воз-
можность самостоятельно регулировать большой круг вопросов, включая опре-
деление системы собственных органов власти, принятие конституции штата» и 
т.д. [2, с. 326]. 

В Российской Федерации предметы ведения и полномочия разделены на 
три группы: 1) предметы ведения Российской Федерации; 2) предметы совме-
стного ведения Российской Федерации; 3) остаточная компетенция субъектов 
Российской Федерации. Следует отметить, что в отличие от американского и 
германского опыта федеративного регулирования в Российской Федерации 
действует принцип приоритетности и доминирования федерального законода-
тельства по вопросам, образующем предметы совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Из чего следует, что в случае 
принятия закона каким-либо субъектом Российской Федерации и последующим 
принятием федерального закона, регулирующего схожие общественные отно-
шения, региональный закон (закон субъекта Федерации) подлежит приведению 
в соответствии с положениями федерального закона. 

В соответствии с пунктом «в» ст. 71 Конституцией Российской Федера-
ции регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина находится в 
исключительной компетенции Российской Федерации. Однако, согласно пунк-
ту «б» статьи 72 Конституции к предметам ведения Российской Федерации и ее 
субъектов относятся вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Сопоставляя данные пункты двух статей федеральной Конституции можно 
прийти к выводу, что если «регулирование прав и свобод» это исключительная 
прерогатива Российской Федерации, то «защита прав и свобод» это область со-
вместных полномочий Российской Федерации и ее субъектов. Анализируя дан-
ные конституционные нормы Д.А. Авдеев, в своем диссертационном исследо-
вании справедливо отмечает, что в них нет несогласованности, они лишь «пре-
дусматривают два уровня внутригосударственного правового механизма обес-
печения прав и свобод человека и гражданина – федеральный и образуемый на 
уровне субъекта Федерации» [3, с. 14]. Таким образуем, логика федерального 
законодателя такова, что в России с учетом федеративного государственного 
устройства возможно существование двух механизмов обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина – федерального и регионального. Однако, правовое 
регулирование, т. е. установление, закрепление прав и свобод человека и граж-
данина является исключительным полномочием (прерогативой) федерального 
законодателя, а вот способы и средства защиты могут быть устанавливаться 
(предусматриваться) и на уровне субъектов Федерации. 

Исследование особенностей закрепления основ правового положения че-
ловека и гражданина в Российской Федерации подтверждает вышеизложенное 
нами положение. Во-первых, фактически, содержание основных законов субъ-
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ектов Российской Федерации – конституций (уставов) в части закрепления прав 
и свобод человека и гражданина со всей очевидностью показывает, в той или 
иной степени, заимствование норм и положений из текста Конституции Рос-
сийской Федерации. Аналогичная ситуация наблюдается и с законодательством 
субъектов Федерации в части установления способов и средств обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. Более того, субъекты Российской Феде-
рации не вправе регламентировать права и свободы человека и гражданина. 

Вопрос о возможности правового регулирования вопросов, касающихся 
прав и свобод человека и гражданина субъектами Российской Федерации само-
стоятельно, во-первых, не соответствует положениям Конституции Российской 
Федерации, а, во-вторых, в условиях сложившейся отечественной федератив-
ной системы не возможен. Это, проявляется, прежде всего в ярко выраженном 
централизованном характере организации государственной власти в Россий-
ской Федерации, которое нашло свое отражение в существовании, как отмечает 
Д.А. Авдеев,  «единого центра, сконцентрировавшего стратегические полномо-
чия и прерогативы по управлению делами государства и решению вопросов 
внутренней и внешней политики» [4], а также специфике российского федера-
лизма, который характеризуется Н.М. Добрыниным как фантомный, что в свою 
очередь означает, что «существует системный разрыв между декларированным 
и действительным состоянием государственной системы» [5, с. 34].  

Подобные высказывания не лишены объективности, аргументированно-
сти и обоснованности. С другой же стороны, если допустить возможность 
субъектам Российской Федерации самостоятельно устанавливать дополнитель-
ные права и свободы человека и гражданина, основываясь на общем (конститу-
ционном) статусе личности, то велика вероятность того, что будет нарушен 
принцип равноправия, который предусмотрен статьей 19 Конституции Россий-
ской Федерации. В этом случае, если, допустить, что законы субъектов будут 
предусматривать наличие тех или иных прав и свобод человека и гражданина, 
которые не могут быть реализованы в другом субъекте Российской Федерации, 
то подобное неравенство может вызвать негативные последствия. 

Убеждены, что вопросы правового регулирования прав и свобод человека 
и гражданина, включая установление новых прав и свобод человека и гражда-
нина, должны находиться, как это и предусматривается в настоящее время, в 
ведении Российской Федерации. В свою очередь субъекты Российской Федера-
ции могут за счет собственных средств и ресурсов устанавливать, наряду с су-
ществующими на федеральном уровне, дополнительные способы, направлен-
ные на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Например, если об-
ратиться к отечественной правообеспечительной практике, направленной на 
реализацию прав и свобод человека и гражданина, то наглядным примером су-
ществования элементов федерального и регионального механизмов обеспече-
ния прав и свобод человека и гражданина является институт омбудсмена. Так, в 
Российской Федерации эффективно функционирует Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской Федерации и его региональный аналог – уполномо-
ченные по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что федеративное устройство госу-
дарства не должно ни в какой степени влиять на равную защиту и охрану прав 
и свобод человека, на какой бы части государства он ни находился. Недопусти-
ма, как мы показали выше, какая бы то ни было дискриминация не только в 
правовом регулировании прав и свобод, но в способах и средствах их обеспече-
ния. Таким образом, федеративность государства, должна исключать разнооб-
разие в правовом регламентировании правового положения человека и, если 
подобное расхождение и допустимо, то это только в зарубежных федерациях. 
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Конституционное право на жилище, закреплённое в тексте ст. 40 Консти-

туции Российской Федерации [1] (далее – Конституция РФ) в её юридико-
конструктивном триединстве состоит из равных по значимости, но разнообраз-
ных по правовой направленности составляющих, а именно: декларация самого 
конституционного права на жилище, включая обозначение недопустимости его 
произвольного умаления; корреспондирующее требование для органов госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления; целеполагание пуб-
лично-властного поощрения жилищного строительства, создании условий для 
осуществления права на жилище. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 01.02.2021 № 3-П указал, 
что «признавая право каждого на жилище, статья 40 Конституции РФ возлагает 
на органы государственной власти и местного самоуправления создание усло-
вий для осуществления этого права и предусматривает возможность предостав-
ления жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждаю-
щимся в нем, бесплатно или за доступную плату из государственных, муници-
пальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными зако-
ном нормами» [2].  
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В свою очередь, конституционное право на жилище имеет достаточно 
сложную и многокомпонентную историю становления в рамках российского 
законодательства. Предлагается проследить его путь в рамках двадцатого и 
двадцать первого веков. 

Так, как пишет С.И. Аскназий, до Первой мировой войны в России фак-
тически отсутствовала та или иная правовая, законодательная база, регули-
рующая право на жилище. В свою очередь такая юридическая конструкция на-
чала формироваться в связи с тем, что едва ли не полностью остановилось жи-
лищное строительство, произошла концентрация населения в городах и других 
крупных промышленных центрах, сильно возросла плата за пользование жи-
лыми помещениями в связи с социально-экономическими проблемами. При-
шлось вводить нормирование квартирной платы, запрещать домовладельцам 
прекращать действие договоров найма жилья, ограничивать домовладельцев в 
использовании по своему усмотрению освободившихся жилых помещений и 
т.д. [7]. 

После возникновения уже Советской правовой системы схожий «номи-
нальный» подход к формированию институтов и юридико-технической общно-
сти права на жилище также, как и ранее, имел своё место. «Ознаменовал» нача-
ло советского «жилищного права» введённый мораторий, устанавливающий то, 
что что сохранялось нормирование квартирной платы, ее повышение не допус-
калось, а некоторые категории граждан полностью освобождались от обязанно-
сти вносить плату за пользование жильем. В определённом смысле, мораторий 
служил фактором обеспечения права на жилище для советских граждан в столь 
тяжёлый в социально-правовом смысле период отечественной истории. 

В ходе становления и развития отечественного законодательства была 
сформирована первая для СССР и России юридическая конструкция права на 
жилище [8]. В рамках действующего законодательства жилищные отношения 
представляли собой социальные связи, возникающие по поводу учета граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилья в 
домах государственного жилищного фонда, пользования соответствующими 
помещениями, создания и деятельности жилищно-строительных кооперативов. 
Системообразующими актами законодательства были: Основы жилищного за-
конодательства СССР и союзных республик и Жилищный кодекс РСФСР. Не-
обходимо отметить, что в рамках действующей тогда правовой системы суще-
ствовали такие юридико-конструктивные «блоки», как жилищное и жилищно-
коммунальное законодательство [9]. 

В годы «перестройки» весь массив актуальной социально-правовой дей-
ствительности СССР подвергался новым принципам построения правовой сис-
темы государства. Право на жилище в своём юридико-конструктивном единст-
ве также подверглась «реформам нового времени». Так, у граждан появилась 
возможность обладать правом собственности в отношении жилого помещения 
[5], приватизации [6] последнего.  

Для возникшей «на руинах СССР» Российской Федерации «плавно» ак-
туализировались всё те же проблемы приватизации в том числе и жилищного 
фонда. Для дальнейшего реформирования «жилищного вопроса» был принят 
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Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» [4], однако общую 
«плачевную» ситуацию в общности «жилищного права» это не исправило. По 
итогу в рамках актуальной отечественной правовой системы тех лет фактиче-
ски отсутствовала единая юридическая конструкция права на жилище. Это и 
послужило, в том числе, причиной возникновения проблем с «оборотом» жилья 
в «России девяностых» наравне с иными социально-экономическими «коллап-
сами». 

Безусловно, в заданных условиях законодателем и правоприменителем 
была ясна необходимость в кодификации всех разрозненных, противоречащих 
друг другу актов «жилищного права». Начиная с первой половины «девяно-
стых» по начало двухтысячных велась работа по кодификации, в результате ко-
торой в 2004 г. был принят Жилищный кодекс Российской Федерации [3], объ-
единивший под своим началом весь «массив» норм жилищного законодатель-
ства и упростивший правоприменение. 

С целым рядом изменений и дополнений Жилищный кодекс Российской 
Федерации является в актуальной правовой действительности не только коди-
фицированным актом жилищных правоотношений в России, но и элементом 
юридической конструкции конституционного права на жилище, без которой 
дальнейшие, нисходящие её элементы не имели бы единой юридико-
технически правильной и достоверной «опоры» для последовательной реализа-
ции конституционных положении о праве на жилище. 
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Ключевые слова: потерпевший, преступление, несовершеннолетний, лицо, находящееся 
в зависимости; родители. 

 
В современных исследованиях получает свое развитие идея признания 

потерпевшего как самостоятельного участника конфликтного охранительного 
уголовного правоотношения, где объем его правомочий зависит от характера и 
степени общественной опасности преступления [1, с. 90; 2, с. 185; 3, с. 107; 4, с. 
340]. Данная идея, позволяет, на наш взгляд, концептуально решать ряд уго-
ловно-правовых проблем, связанных комплексом прав и обязанностей жертвы 
преступления, гарантиях восстановления (компенсации) нарушенных прав, 
фактическом (а не формализованном) учете мнения потерпевшего на всех эта-
пах уголовного судопроизводства. 

Анализ статистической информации позволяет выявить следующую тен-
денцию. 

 В 2023 г. потерпевшими было признано 1482859, из которых 256287 
(17%) юридических лиц и 1226572 (83%) – физических лиц. По возрастному 
критерию наиболее релевантная группа – лица в возрасте 30-49 лет – 42,7%; 
малолетние (до 14 лет) – 5,1%, несовершеннолетние (14-18 лет) – 3,6%; моло-
дежь (18-29 лет) – 17 %; в возрасте старше 50 лет – 31,4%. Соотношение коли-
чества потерпевших мужчин и женщин составляет 49,5% и 50,4% соответст-
венно. Количество потерпевших, пострадавших от действий родственников и 
членов семьи – 11,5 %, от сожителей, сексуальных партнеров, бывших супругов 
– 2,9 %, от знакомых (друг, коллега, лицо, известное потерпевшему) – 15,5%, от 
незнакомых - 70,1%. Что касается мотивации, то доминирующим мотивом яв-
ляется корысть (91,6%), далее – бытовой (в том числе ревность) -  5,4%, хули-
ганский – 1,4%, сексуальный – 1,4 %, по мотиву расовой, национальной рели-
гиозной, идеологической, политической или в отношении какой-нибудь соци-
альной группы ненависти, вражды или мести – 0,1%. 

Отдельного внимания заслуживает такая социально уязвимая группа как 
несовершеннолетние. Так, в 2023 г. количество таких потерпевших было 
107925 человек, из них малолетних (до 14 лет) – 58%, несовершеннолетних – 
41%. 51% - это девочки и девушки, преимущественно в возрасте 14-15 лет 
(23%), 7-11 лет (29%). Отметим, что и среди мальчиков наиболее уязвимой 
группой являются дети в возрасте 7-11 лет (29,7%) и подростки (14-15 лет) – 
19,3%. Более 80% преступлений в отношении несовершеннолетних совершены 
знакомыми (11%) или родителями или иными членами семьи (71 %). 81% пре-
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ступников являлись родителями или членами семьи, 6,5 % – знакомыми, где 
посягательства были совершены в отношении малолетних. 

Что касается преступлений, совершенных в отношении несовершенно-
летних, их было 1122543, из которых против здоровья населения и обществен-
ной нравственности – 2,9%, дорожно-транспортных преступлений – 3%, 9,5% - 
против жизни и здоровья, против собственности – 12,4%, 18,9% – против поло-
вой свободы и неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних – 
51,2%1. Корреляция данных цифр относительно предшествующих лет является 
незначительной2. «Доля осужденных за совершение преступлений против се-
мьи и несовершеннолетних в структуре судимости снизилась с 8,1 % в 2019 го-
ду и 8,7 % в 2022 году, до 7,7 % 2023 году. Абсолютное число осужденных по 
статьям главы 20 УК РФ в 2019 году составило 48,7 тыс. лиц, в 2022 году – 50,5 
тыс. лиц, а в 2023 году – 42,7 тыс. лиц. Снижение числа лиц, признанных в 2023 
году судами виновными в совершении преступлений, предусмотренных главой 
20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» УК РФ, составило 12,4 
% по сравнению с 2019 годом и 15,6 % по сравнению с 2022 годом»3. 

Среди потерпевших в 2023 г. пенсионеров было 16,3%, инвалидов – 0,7%, 
женщин – 51,2%, лиц без определенного места жительства, приезжих, ино-
странцев – 4,1%, безработных - 0,1%, учащихся и студентов – 8,1%, субъектов 
предпринимательской деятельности – 1%. Практически каждая вторая женщина 
была жертвой от рук родителя, супруга, иного члена семьи или знакомого (в 
том числе сексуального партнера или сожителя) – 46%. 

В 2023 г. количество зарегистрированных преступлений, по которым ус-
тановлены потерпевшие составило 11814174, осуждено 555743 человек, оправ-
дано или уголовное преследование прекращено – 133872, признано невменяе-
мыми 77975.  

Таким образом, количество лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности и осужденных или освобожденных от уголовной ответственности или 
наказания в 1,6 раза ниже количества потерпевших. Учитывая, что по ряду со-
ставов преступлений фигура потерпевшего (физического или юридического 
лица) отсутствует, т.к. нарушаются интересы общества и (или) государства, си-
туацию по защите прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступле-
ний следует признать крайне сложной. 

                                                            
1 Сводный отчет по России. Сведения о потерпевших и совершенных в отношении их преступлениях 
(сформирован с учетом требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 03.07.2023 № 
429) за январь-декабрь 2023 года. URL: https://мвд.рф/opendata/7727739372-MVDGIAC310 (дата обращения 
15.10.2024) 
2 Сводный отчет по России. Сведения о потерпевших и совершенных в отношении их преступлениях 
за январь-декабрь 2019, 2020, 2022 года. URL: https://мвд.рф/opendata/7727739372-MVDGIAC310 (дата обраще-
ния 15.10.2024) 
3 Обор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2023 г. 
С.35. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 15.10.2024) 
4 Сводный отчет по России. Сведения о потерпевших и совершенных в отношении их преступлениях 
(сформирован с учетом требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 03.07.2023 № 
429) за январь-декабрь 2023 года. URL: https://мвд.рф/opendata/7727739372-MVDGIAC310 (дата обращения 
15.10.2024) 
5  Отчет о видах наказания по наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения) за 2023 г. URL: 
http://www.cdep.ru/ (дата обращения 15.10.2024) 
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По сравнению с 2019 г. отмечается снижение на 7,1%1 и на 3,9% относи-
тельно 2022 г. количества осужденных. Удельный вес осужденных из общего 
количества лиц, в отношении которых судебные акты вступили в законную си-
лу, в 2023 году по существу обвинения составил 79,7 % (для сравнения 2019 год 
– 75,3%, 2022 год – 78,3%) 2 . Количество потерпевших в 2022 г. составило 
1527129 (+29% относительно 2023 г.)3, в 2021 г. – 1588482 (+4% относительно 
2022 г.)4 

Статистические данные дают основание утверждать, что проблема уго-
ловно-правовой охраны таких уязвимых групп потерпевших как несовершен-
нолетние, пожилые, зависимые в силу обстоятельств от виновного, остается до-
вольно острой, несмотря на системно предпринимаемые меры, в том числе и 
уголовно-правового воздействия. Однако анализ уголовных дел позволяет ут-
верждать, что практика формируется довольно противоречиво. 

Так, Гаврилова М.И., Гаврилов А.А. осуждены за убийство с особой жес-
токостью своего малолетнего сына (п. «в», «д», «ж», ч.2 ст. 105 УК РФ), а также 
за причинение легкого вреда здоровью дочери (ч.1 ст. 115 УК РФ) и за неис-
полнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ). Апелляцион-
ная инстанция приговор изменила, исключив из приговора ст. 156 УК РФ как 
излишнюю, т.к. факт совершения преступления в отношении несовершенно-
летних родителями учтен при назначении наказания по п. «п» ч.1 ст. 63 УК РФ. 
В кассационной жалобе защитник утверждал, что п. «п» ч.1 ст. 63 УК РФ не 
подлежит применению, т.к. дублируется в квалифицированном признаке убий-
ства – п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ. Верховный Суд РФ справедливо указал: «При-
знание данного обстоятельства отягчающим наказание не противоречит поло-
жениям ч. 2 ст. 63 УК РФ, поскольку пунктом "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ преду-
смотрена уголовная ответственность за убийство малолетнего любым лицом, в 
то время как в соответствии с пунктом "п" ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве отяг-
чающего наказание обстоятельства признается совершение такого убийства ро-
дителем, то есть, лицом, на которое законом возложены обязанности по воспи-
танию ребенка»5. Аналогичная позиция отражена в другом решении, где М. 
признана виновной причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему сыну по 
п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ, а наказание назначено с учетом п. «п» ч.1 ст. 63 УК 
РФ, т.к. преступление совершено не просто в отношении малолетнего, а именно 

                                                            
1 Обор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2023 г. С. 
31. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 15.10.2024) 
2 Обор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2023 г. С. 
31. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 15.10.2024) 
3Сводный отчет по России. Сведения о потерпевших и совершенных в отношении их преступлениях 
(сформирован с учетом требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 03.07.2023 № 
429) за январь-декабрь 2022 года. URL: https://мвд.рф/opendata/7727739372-MVDGIAC310 (дата обращения 
15.10.2024) 
4 Сводный отчет по России. Сведения о потерпевших и совершенных в отношении их преступлениях 
(сформирован с учетом требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 03.07.2023 № 
429) за январь-декабрь 2021 года. URL: https://мвд.рф/opendata/7727739372-MVDGIAC310 (дата обращения 
15.10.2024) 
 
5 Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 2 февраля 2022 г. N 60-УД21-7-А5 // СПС Га-
рант. 
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родителем, т.е. лицом, на которого возложена обязанность по воспитанию ре-
бенка, поэтому в данном случае двойного учета одного и того же обстоятельст-
ва не произошло1. Действительно, в ряде составов предусмотрен квалифици-
рующий признак – совершение преступления в отношении малолетнего или не-
совершеннолетнего, что одновременно не означает и родственные узы между 
преступником и жертвой. Поэтому судебная практика в этом вопросе в целом 
единообразна2.  

Однако, отдельные квалифицирующие признаки некоторых составов пре-
ступлений указывают на «иную зависимость» жертвы от преступника. Так, из 
приговора был исключен п. «п» ч.1 ст. 63 УК РФ в отношении Г., которая была 
признана виновной за продажу своей дочери, как повторно учтенный после 
квалификации действий виновной. Суд квалифицировал ее действия по «п. «б, 
з» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, как торговля людьми, то есть купля-продажа человека, 
совершенная в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного 
находящегося в материальной и иной зависимости от виновного»3. Аналогич-
ный квалифицирующий признак – «иная зависимость от виновного» содержит-
ся в п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ. Казалось бы, вменение рассматриваемого отяг-
чающего наказание обстоятельства в совокупности с подобным признаком не-
допустимо. Однако, в практике имеют место иные решения. Так, Д.Е.Б., Д.Е.М. 
осуждены по п. «а, г, е» ч.2 ст. 117 УК РФ за истязание своих двух приемных 
малолетних детей. Назначая наказание виновным суд учел положения п. «п» ч.1 
ст. 63 УК РФ4. 

Противоречивая практика складывается в случае определения формы ви-
ны. Так, в одном из кассационном решении суда указано: «Мадышина признана 
виновной в совершении преступления по неосторожности, в то время, как при-
менение п. "п" ч.1 ст.63 УК РФ предполагает прямой умысел (выделено 
авт.) родителя на совершение каких-либо преступных действий в отношении 
собственного несовершеннолетнего ребенка, обязанность по воспитанию кото-
рого возложена на данное лицо. В связи с изложенным ссылка суда на призна-
ние отягчающим наказание обстоятельством совершение Мадышиной преступ-
ления в отношении несовершеннолетнего родителем, подлежит исключению из 
приговора» 5 . Аналогичная формулировка содержится в другом решении: 
«ФИО1 признан виновным в совершении преступления по неосторожности, 
выразившемся в преступной небрежности. Применение п. "п" ч. 1 ст. 63 УК 
РФ предполагает прямой умысел родителя на совершение преступных дейст-
вий в отношении собственного несовершеннолетнего ребенка, или несовер-
шеннолетнего, обязанность по воспитанию которого возложена на это лицо, в 
                                                            
1 Кассационное определение СК по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 26 
апреля 2022 г. по делу N 7У-2893/2022[77-1475/2022] // СПС Гарант 
2 См., например: Кассационное определение СК по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрис-
дикции от 26 апреля 2022 г. по делу N 7У-2893/2022[77-1475/2022] // СПС Гарант 
3 Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 30 ноября 2021 г. N 49-УД21-49-А4 // СПС Га-
рант 
4 Кассационное определение СК по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 22 
февраля 2022 г. по делу N 7У-10392/2021[77-423/2022-(77-3600/2021)] // СПС Гарант 
5  Постановление Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 13 июля 2022 г. по делу N 7У-
6961/2022[77-3280/2022] // СПС Гарант. 



XII Всероссийская научно-практическая конференция: Сборник научных статей       173 

связи с чем совершение родителем преступления вследствие нарушения требо-
ваний ПДД не могло учитываться при назначении наказания ФИО1 в качестве 
обстоятельства, отягчающего его наказание»1.  

Однако, в практике имеют место противоположные решения. Так, Х. был 
признан виновным за причинение смерти по неосторожности своему сыну. Су-
дебная коллегия по уголовным делам указала: «Указанное обстоятельство (п. 
«п» ч.1 ст. 63 УК – прим авт.)  не относится к признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, устанавливающего ответственность за 
совершение преступления в отношении малолетнего, в отличие, к примеру, от 
п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, в связи с чем подлежит самостоятельному учету»2. 
Противоположное решение содержится в другом решении. Так, опекун Д. была 
признана виновной по п. "а, г, е" ч.2 ст. 117 УК РФ за истязания своих прием-
ных несовершеннолетних детей совместно со своим супругом. Апелляционная 
и кассационная инстанции не усмотрели оснований для исключения п. "п" ч. 1 
ст. 63 УК РФ3. 

В Постановлении Верховного Суда РФ указано: «По смыслу статьи 63 УК 
РФ, обстоятельства, отягчающие наказание, учитываются при назначении нака-
зания за преступление с любой формой вины, если иное прямо не предусмотре-
но законом (например, пунктом "о" части 1 статьи 63 УК РФ) или не вытекает 
из него (например, из пункта "н" части 1 статьи 63 УК РФ)»4. Таким образом, 
отсутствие прямых разъяснений высшей судебной инстанции относительно 
формы вины применительно к п. «п» ч.1 ст. 63 УК РФ привело к формирова-
нию противоречивой практики. Полагаем, совершение преступления в отноше-
нии несовершеннолетнего, имеющего с виновным близкие и (или) родственные 
отношения, либо лицом, по роду службы, контактирующим с несовершенно-
летним, предполагает умышленный характер деяния в отношении жертвы.  
Иное нарушает существо данного отягчающего обстоятельства.   Разъяснение 
высшей судебной инстанцией данного вопроса могло бы стабилизировать прак-
тику применения п. «п» ч.1 ст. 63 УК РФ.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые проблемы, с которыми стал-

киваются мусульмане в Российской Федерации. В центре внимания исследование правового 
регулирования исламских течений в контексте их влияния на социально-политическую ста-
бильность и межконфессиональные отношения в стране. Особое внимание уделяется анализу 
существующих правовых норм и механизмов, направленных на обеспечение равенства и не-
допущение дискриминации мусульманского сообщества, а также инструментов, используе-
мых для противодействия экстремистским проявлениям, которые могут возникать в этой 
среде. 
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В статье 28 Конституции Российской Федерации термин «свобода веро-

исповедания» фигурирует в одном ряду с понятием «свобода совести» [1], под-
черкивая их сопоставимость, однако не полную идентичность. Вместе с тем, в 
рамках международного права, включая статью 18 Всеобщей декларации прав 
человека [2] схожие права чаще определяются термином «свобода религии».  

Конституция СССР 1977 года предусматривала такое содержание катего-
рии как «свобода совести» [3], которое практически совпадало с понятием 
«свобода вероисповедания». Оно обеспечивало право на исповедание любой 
религии, предоставлялась возможность участия в религиозных обрядах либо же 
осуществления антирелигиозной пропаганды. Эти положения также нашли от-
ражение в статье 50 Конституции РСФСР 1978 года [4]. Однако последующие 
изменения от 26 сентября 1997 года акцентировали внимание на гарантии «сво-
боды совести и вероисповедания», что нашло дальнейшее отражение в наиме-
новании Федерального закона «О свободе вероисповеданий и о религиозных 
объединениях» от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ [5]. 

Таким образом, наблюдаемая эволюция законодательства демонстрирует 
постепенное переосмысление юридических подходов, направленных на более 
дифференцированное регулирование свободы вероисповедания, отделяющее её 
от более широкого понятия свободы совести. Это свидетельствует о трансфор-
мации правовой парадигмы в условиях возрастающей значимости религиозной 
идентичности в обществе конца XX века и подчёркивает необходимость адек-
ватной правовой защиты данных ценностей в обновлённом конституционном 
законодательстве [16]. 

Преобразования, произошедшие в последние два десятилетия в ряде му-
сульманских стран, вызывают значительное внимание исследовательского со-
общества, особенно в отношении радикальных течений в исламе, которые при-
обрели статус факторов мировой политики. Это делает их объектом не только 
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религиоведческого, но и правового анализа. В рамках растущего научного ин-
тереса к исламу в целом, в России особое внимание начали уделять изучению 
идеологических основ и практических аспектов ваххабизма. 

С целью устранения существующих коллизий в современном законода-
тельстве Российской Федерации требуется принятие окончательного решения 
на федеральном уровне касательно запрета или разрешения ваххабизма. В дан-
ном процессе необходимо учесть мнение всех мусульман, проживающих на 
территории страны, поскольку ваххабизм представляет собой религиозное те-
чение в рамках одной из ветвей ислама. Такой подход будет способствовать 
обеспечению баланса между обеспечением безопасности общества и соблюде-
нием конституционных прав на свободу вероисповедания.  

Весной 2024 года, на фоне серии терактов, произошедших в Российской 
Федерации, в общественных и политических кругах активизировалась дискус-
сия относительно возможности введения запрета на ношение никабов. Среди 
поддержавших данную инициативу следует отметить главу Совета по правам 
человека Валерия Фадеева и Председателя Следственного комитета Александра 
Бастрыкина. 28 мая Владислав Даванков внес в Государственную Думу Россий-
ской Федерации законопроект, ограничивающий ношение религиозной одежды 
в определенных местах. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, 
данная мера призвана укрепить светский характер образовательной системы в 
стране [6].  

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Чеченской 
Республики Адам Делимханов выразил несогласие с предложением, аргумен-
тируя свою позицию тем, что оно противоречит Конституции Российской Фе-
дерации. Он также подчеркнул намерение разъяснить значимость религиозных 
и традиционных ценностей для соответствующих сообществ [7].  

Таким образом, возобновившиеся обсуждения свидетельствуют о слож-
ных взаимосвязях между светскими и религиозными элементами законодатель-
ства, требующих комплексного рассмотрения и уважения как правовых норм, 
так и культурных традиций. 

Правительством Российской Федерации было предложена дальнейшая 
доработка предложенного законопроекта, который предоставит полномочия за-
конодательным и муниципальным собраниям запрещать ношение религиозной 
одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах. 
Автором инициативы выступил вице-спикер Государственной Думы Владислав 
Даванков [8]. Кроме того, законопроект предусматривает возможность для об-
разовательных учреждений введения локальных нормативных актов, ограничи-
вающих ношение «религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и 
(или) религиозной символикой». В пояснительной записке к законопроекту не-
обходимость принятия данной меры аргументируется соображениями обеспе-
чения безопасности. 

Согласно отчету Правительства РФ, на который ссылается агентство 
ТАСС, в действующем законодательстве отсутствуют четкие определения тер-
минов «религиозная одежда» и «одежда с религиозными атрибутами». Это, в 
свою очередь, может способствовать формированию неоднозначной правопри-
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менительной практики. В отзыве также подчеркивается, что в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, государственные и муниципальные образовательные уч-
реждения уполномочены устанавливать требования к одежде учащихся в соот-
ветствии с типовыми нормативными регламентами [8]. 

Таким образом, предложенные изменения ставят перед законодателями 
задачу более точного определения релевантных юридических понятий, чтобы 
избежать правовых неопределенностей и обеспечить баланс между требова-
ниями безопасности и уважением к религиозным свободам. 

Для глубокого понимания современного юридического статуса ваххабиз-
ма в России необходимо обратиться к его истокам. Лишь через рассмотрение 
исторических предпосылок можно правильно оценить и интерпретировать пра-
вовые меры и политику государства, направленные на регулирование и кон-
троль этого явления в правовой системе.  

В эпоху советской власти термины «суфизм», «мюридизм», «мюридские 
братства» и «мюридские ордена» использовались в качестве объектов негатив-
ной пропаганды, аналогично тому, как сегодня воспринимается ваххабизм. 
Деятельность тарикатских вирдов находилась под строгим запретом и уходила 
в подполье, а члены этих духовных сообществ, мюриды, рассматривались со-
ветской властью в качестве потенциальных врагов государства. Идеология су-
физма и тарикатизма находилась под постоянным идеологическим давлением 
как пережиток прошлого и реликт феодальной эпохи. В 1930-е годы многие 
влиятельные лидеры тарикатских братств подверглись репрессиям, и немало из 
них были казнены как «враги народа» [9, с. 47].  

К концу 1980-х годов на территории бывшего СССР разразилась волна 
массовых межэтнических конфликтов. В 1990-1991 годах развернулся так на-
зываемый «парад суверенитетов», кульминацией которого стало принятие Дек-
лараций о государственном суверенитете рядом бывших союзных республик. 
Летом 1990 года в Грозном состоялся Чеченский национальный Съезд, на кото-
ром обсуждались вопросы возрождения национальной культуры, языка и тра-
диций [10, с. 56]. Однако стремление к национальному суверенитету спровоци-
ровало обострение внутренних религиозных противоречий в мусульманских 
общинах. Основные конфликты разворачивались между сторонниками практи-
ческого суфизма или «народного ислама» и представителями различных на-
правлений исламского традиционализма, включая салафитов. 

Следует отметить, что именно на примере Северокавказского региона 
становится очевидным различие между такими конструкциями, как исламский 
традиционализм и традиционный ислам. В контексте данного региона традици-
онный ислам представляется преимущественно через призму суфизма, который 
выступает как глубоко укоренившаяся форма религиозной практики. В проти-
воположность этому, салафизм рассматривается как нетипичное для данного 
региона течение, характеризующееся своей неординарностью и чуждостью ме-
стным религиозным традициям. 

В.Х. Акаев отмечает, что на современном этапе развития религиозной си-
туации на Северном Кавказе салафизм представлен так называемыми «ваххаби-
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тами» [11, с. 12]. Среди духовных лидеров этого движения выделяются лично-
сти, чье происхождение связано с суфийской традицией, например, Багаутдин 
Кебедов (Баха‘ ад-Дин Мухаммад). Он известен своей критикой «ложных» 
шейхов, которых обвинял в искажении истинного учения ислама.  

В ряде субъектов Российской Федерации, где мусульмане составляют 
преобладающую часть вероисповедного состава, ваххабизм был признан вне 
закона. Инициатором этой волны запретов стал Закон Республики Дагестан «О 
запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Рес-
публики Дагестан», принятый в сентябре 1999 года [12]. Данная законодатель-
ная мера нашла свое продолжение в других субъектах Российской Федерации, 
таких как Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. 

Уже в мае 2000 года Народное собрание Республики Дагестан выступило 
в Государственной Думе Российской Федерации с законодательной инициати-
вой о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях». Эта инициатива предусматривала запрет 
на ваххабитскую на всей территории России. 

Однако в настоящее время понятие «ваххабизм» не подлежит прямому 
запрету в рамках федерального законодательства. Неопределенность данного 
термина, а также радикальные действия некоторых «борцов с ваххабизмом», 
которые фактически ведут борьбу с «империализмом», создают сложные юри-
дические и этические обстоятельства. Недопустимость преследования по рели-
гиозным убеждениям послужила основанием для выступления Совета муфтиев 
России против запрета ваххабизма на государственной территории [13]. Таким 
образом, сложилась ситуация, при которой региональные нормативно-правовые 
акты вступают в противоречие с федеральным законодательством, что влечет за 
собой потенциальное несоответствие ряда нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации Конституции РФ. 

В заключение можно отметить, что правовые проблемы, с которыми 
сталкиваются мусульмане в Российской Федерации, представляют собой слож-
ный и многогранный феномен, коренящийся в переплетении культурных, соци-
альных и юридических факторов. В условиях многонационального и поликон-
фессионального общества обеспечение прав мусульман требует применения 
сбалансированного подхода, который учитывает как необходимость защиты 
общественной безопасности и правопорядка, так и уважение к культурной 
идентичности и религиозным свободам [14]. 

Основные правовые вызовы включают в себя необходимость четкого раз-
граничения между оправданными мерами, направленными на борьбу с экстре-
мизмом, и действиями, которые могут приводить к стигматизации или дискри-
минации мусульманской общины. Законодательная и судебная системы долж-
ны стремиться к формированию правоприменительной практики, которая будет 
минимизировать риски предвзятости и обеспечит равенство перед законом для 
всех вероисповеданий [15], установит их свободу в образовательной среде [17]. 

Для достижения этих целей необходимо совершенствование нормативной 
базы с учетом международных стандартов в области прав человека, а также ук-
репление механизмов диалога и сотрудничества между государством и религи-
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озными организациями. Этот подход будет способствовать укреплению соци-
альной гармонии и стабильности в российском обществе, что в свою очередь 
создаст условия для более эффективной интеграции и взаимодействия различ-
ных культурных и религиозных сообществ в едином правовом пространстве. 
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Батлук В.В. МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
Аннотация. Первые упоминания о медицинских экспериментах датируются I в. до 

н.э., а с ростом научно-технического прогресса данные эксперименты трансформировались в 
полноценные медико-биологические исследования и их количество возросло. Со временем 
данная сфера потребовала нормативного регулирования и на сегодняшний день существуют 
различные акты международного права и национального законодательства, регулирующие 
данную сферу.  На протяжении долгого времени в международном праве и российском зако-
нодательстве одним из дискуссионных вопросов является проблема участия человека в раз-
личных медико-биологических экспериментах и исследованиях, а потому, перед учеными 
встают следующие вопросы: насколько этично такое участие? Где та грань между общест-
венным благом и нарушением естественных прав и свобод человека? Обоснованный риск 
или ошибка, цена которой – чья-то человеческая жизнь? Ответы на эти вопросы неоднознач-
ны, однако в данной статье будет дана историко-правовая оценка медицинским эксперимен-
там с участием людей. 

Ключевые слова: медицинские эксперименты, участие человека, этичность, права и 
свободы человека, медико-биологические исследования 

 
Сегодня медицина шагнула в далекое будущее – появляются новые пре-

параты для лечения различных заболеваний, которые ранее считались неизле-
чимыми, разрабатываются новейшие методики и протоколы лечения, исследу-
ются возможности выращивания человеческих органов в искусственных усло-
виях, а также совершаются попытки увеличить продолжительность и качество 
жизни людей с хроническими заболеваниями. Всего несколько десятилетий на-
зад многие из применяющихся на сегодняшний день инновационных техноло-
гий были недоступны в силу отсутствия возможности проведения высокоточ-
ных исследований и технических средств. Однако все эти достижения – резуль-
тат многочисленных экспериментов, участниками которых являются животные 
и люди. Вопрос участия животных в таких исследованиях давно разрешен и за-
крыт, но в случае участия в подобных экспериментах человека вопрос приобре-
тает совершенно иное значение. 

Итак, медицинский эксперимент – это доклиническое или первое клини-
ческое проведение научно обоснованного метода диагностики, лечения, профи-
лактики, применение новых лекарственных средств с терапевтической или на-
учной целью, а также создание контролируемых и управляемых условий для 
изучения биологических процессов в человеческом организме [1]. 

На сегодняшний день этико-правовые аспекты медико-биологических ис-
следований, связанных с участием человека, представляют особый интерес как 
для ученых-медиков, так и для учёных правоведов. И это обусловлено наличи-
ем ряда различных причин. 

В первую очередь, медицинские эксперименты включают в себя исследо-
вания, которые, прежде всего, направлены на расширение научной базы данных 
о норме и патологии развития человека, а также исследования оценки безопас-
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ности, эффективности или полезности медицинского продукта, процедуры или 
воздействия. 

На протяжении многих десятилетий интересы человечества преобладали 
над интересами индивида и это, фактически, стало догмой, а потому экспери-
менты и исследования стали более требовательными и стали проводиться на 
грани нарушения этических норм и естественных прав человека. 

Ряд таких международных организаций, как, например, ВОЗ, ООН, 
ЮНЕСКО, Совет Европы и Совет международных организаций медицинских 
наук (CIOMS) на протяжении длительного времени занимаются проблемами 
как правового, так и этического регулирования деятельности, связанной с про-
ведением медико-биологических и научных исследований с участием человека. 

Еще в Древности знаменитым римским ученым Цельсом, жившим в I в. 
до н.э. было выдвинуто предположение о том, насколько допустимо использо-
вать человека для проведения различных испытаний в контексте дальнейшего 
влияния на процессы, происходящие в организме последнего, однако на тот пе-
риод времени данная теория не нашла дальнейшего развития [2]. 

Другой, не менее известный, древнегреческий врач Эрасистрат, живший в 
III в. до н.э., проводил различные эксперименты на рабах. Вплоть до XVI в. си-
туация оставалась прежней. Истории также известен случай, когда король 
Франции Генрих II лишился глаза, участвуя в турнире и придворные врачи, пы-
таясь помочь королю, провели несколько экспериментов на заключенных, на-
меренно удалив им глаза с целью дальнейшего выбора тактики лечения, однако 
несмотря на эти попытки король все равно скончался спустя 10 дней от сопут-
ствующих травм. 

 Впервые четко сформулировать проблему этических границ при прове-
дении подобного рода экспериментов в 1869 году удалось ученику Франсуа 
Мажанди, Бернарду Клоду, поскольку потенциальная польза для испытуемого 
была крайне сомнительной и приводила лишь к негативным последствиям [3]. 

Немного позднее, немецким ученым А. Моллем в своем труде «Врачеб-
ная этика» были приведены положения в рамках проведения экспериментов и 
исследований. Так, он считал некоторые исследования не вызывающими дис-
куссий, как, например, взятие крови. В качестве другого, не менее важного вы-
вода, можно выделить и то, что он говорил о том, что так или иначе участие 
людей в экспериментах в будущем является необходимостью для развития нау-
ки, однако важным при этом остается наличие согласия испытуемого на прово-
димые с ним манипуляции [14].  

В 1900 г. в Пруссии был издан указ под названием «Прусские директи-
вы», регламентировавший порядок проведения медицинских экспериментов на 
людях и содержащий предписания для руководителей больниц. В частности, 
запрещалось проводить эксперименты над недееспособными и несовершенно-
летними лицами, а также устанавливалась ответственность за нарушение дан-
ных норм руководителями лечебных учреждений [4,с.15]. Данный документ 
стал первым среди нормативных актов, регулирующих данную сферу деятель-
ности [5, с. 177]. 
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Международное сообщество знает немало случаев в истории, когда меди-
цинские эксперименты проводились вразрез с правами и свободами человека и 
гражданина и поражали своей жестокостью. Так, точкой отсчета современного 
этапа обсуждения проблем, связанных с проведением экспериментов над 
людьми, является окончание Второй мировой войны, а именно Нюрнбергский 
процесс, в результате которого к ответственности были привлечены 23 ученых-
медика, которые проводили эксперименты над пленными в концлагерях. В чис-
ле этих экспериментов были такие, как, например, заражение здоровых людей 
возбудителями смертельных заболеваний, принудительная стерилизация, ампу-
тации конечностей, изучение влияния на организм перепадов высоты и разре-
женного воздуха. В большинстве случаев испытуемых в ходе проведения таких 
экспериментов ждала мучительная смерть [6]. 

В приговоре по завершении Нюрнбергского трибунала присутствовал 
раздел, регламентировавший проведение подобных исследований и называв-
шийся «Допустимые медицинские эксперименты». Следует полагать, что дан-
ный раздел можно также отнести к числу нормативных документов, подробно 
описывающих такого рода процедуры. 

Дальнейшее свое развитие положения данного раздела получили в Хель-
синкской декларации, созданной в 1964 году специалистами Всемирной меди-
цинской ассоциации [7]. В течение всего времени существования данный нор-
мативный акт претерпел не менее 9 редакций. В данном документе наиболее 
подробно раскрыты этические нормы, на которые должно опираться медицин-
ское сообщество в ходе проведения медицинских экспериментов. Одним из та-
ких принципов, закрепленных в Декларации, является принцип информирован-
ного согласия субъекта исследования. Есть в документе и спорные положения, 
касающиеся генной инженерии и исследований, проводимых на эмбриональ-
ных тканях. 

Еще одним международным нормативным актом является Конвенция о 
правах человека и биомедицине [8], которая была принята Советом Европы 4 
апреля 1997 г, устанавливающая наиболее строгие морально-этические нормы в 
рамках медицинских вмешательств. 

В рамках данной статьи нельзя не упомянуть нормы действующего в ана-
лизируемой сфере российского законодательства. Так, в ч.2 ст. 21 Конституции 
РФ устанавливается, что «никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам» [9]. К числу действую-
щих нормативно-правовых актов можно также отнести Федеральный закон от 
05.07.1996 № 86 ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О государственном регулировании в 
области генно-инженерной деятельности» [10], Федеральный закон от 
03.12.2008 № 242-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О государственной геномной реги-
страции в Российской Федерации» [11], Указ Президента РФ от 6 июня 2019 г. 
№ 254 (ред. от 27.03.2023) «О стратегии развития здравоохранения в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» [12], а также Постановление Прави-
тельства РФ от 22.04.2019 № 479 (ред. от 06.06.2023) «Об утверждении Феде-
ральной научно-технической программы развития генетических технологий на 
2019-2027 годы» [13], и др. Приведенные нормативно-правовые акты регламен-
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тируют проведение исследований в области генной инженерии, определяя ге-
номную информацию в качестве одного из видов персональных данных, а так-
же регулируют значительную часть правоотношений, возникающих в результа-
те проведения медицинских экспериментов и исследований. 

Таким образом, на сегодняшний день существует правовая база, регла-
ментирующая данную сферу деятельности как с точки зрения международного 
права, так и с точки зрения национального законодательства, однако в процессе 
развития науки будет требоваться совершенствование нормативных докумен-
тов, поскольку, в настоящее время эта область знаний стала, фактически, инду-
стрией, которая активно развивается. 
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На сегодняшний день Российская Федерация является демократическим 

правовым государством, обеспечивающим и провозглашающим права и свобо-
ды человека и гражданина, признавая их высшей ценностью. Указание на это 
содержится в положениях ст. 1, ст. 2 Конституции Российской Федерации (да-
лее – Конституция РФ) [1]. В связи с чем можно сказать, что право на жизнь 
любого человека является конституционным, следовательно, видится вполне 
логичным, что в некоторых индивидуальных случаях право на смерть лица 
должно также закрепляться юридически. Речь идет об эвтаназии, которая в на-
стоящее время запрещена в Российской Федерации. Именно этому дискуссион-
ному вопросу мы предлагаем уделить внимание.  

Для того чтобы проводить анализ правового регулирования эвтаназии, 
видится необходимым рассмотреть ее определение и виды.  

В соответствии с ст. 45 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» под эвтаназией подразумевается уско-
рение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) 
или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по под-
держанию жизни пациента. Также в данном федеральном законе в ст. 71 под 
названием «Клятва врача» описываются требования, которые должен выпол-
нять врач, приступая к профессиональной деятельности: будущий медицинский 
работник торжественно клянется проявлять высочайшее уважение к жизни че-
ловека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии [2]. Стоит отметить, 
что запрет на осуществления эвтаназии прописывается и в этических кодексах 
российского врача и медицинской сестры [3, с. 73]. 
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В настоящее время в современной медицине эвтаназия классифицируется 
на активную и пассивную. Под активным видом эвтаназии принято понимать 
вмешательство врача, направленное на прекращение жизни пациента, в том 
числе по его просьбе. В свою очередь, пассивная эвтаназия включает в себя 
добровольный отказ от медицинской помощи, в том числе от отключения аппа-
ратов, поддерживающих жизнь пациента [4, с. 354]. По законодательству Рос-
сийской Федерации в настоящее время медицинским работникам запрещено 
проводить эвтаназию, а лицо, сознательно побуждающее больного к эвтаназии, 
подлежит уголовной ответственности по ст. 105 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) [5]. Однако прямого указания на эвтаназию 
указанная норма не содержит, что, в свою очередь, является существенным 
правовым пробелом.  

Далее, на что мы обращаем внимание – это высокая латентность преступ-
ления в виде эвтаназии человека. В современном мире существует огромное 
количество тяжело больных или неизлечимых людей, для которых каждый день 
становится мучением и испытанием. Не исключено, что «подпольно» медицин-
ские работники или иные лица берут на себя ответственность провести эвтана-
зию такому человеку из любых побуждений: жалость, сострадание, корыстный 
мотив и т. д. [8].  

Следовательно, данный факт можно расценивать в качестве аргумента о 
введении в УК РФ нормы об уголовной ответственности за незаконную эвтана-
зию. В связи с чем мы считаем логичным и актуальным закрепить в УК РФ от-
дельную статью, посвященную незаконной активной эвтаназии человека.  

Пассивная эвтаназия, в отличие от активных методов, акцентирует вни-
мание на праве пациента, как на получение медицинской помощи, так и на от-
каз от медицинских вмешательств, которые в его восприятии могут представ-
лять страдание и не привести к исцелению. Это право связано с понятием авто-
номии личности, которая предполагает, что каждый человек имеет право при-
нимать решения о своём здоровье и методах лечения. Когда пациент отказыва-
ется от продолжения терапии, медицинское учреждение должно уважать это 
решение и действовать в рамках этических норм [6, с. 19].  

Однако важно понимать, что такой отказ не освобождает медицинский 
персонал от ответственности. Лечебное учреждение должно информировать 
пациента о возможных последствиях отказа от лечения, предлагая ему взве-
шенное решение. Важной составляющей этого процесса является предоставле-
ние полной и доступной информации о состоянии здоровья, альтернативных 
вариантах лечения и их рисках [7]. 

Ключевым моментом является также необходимость документирования 
волеизъявления пациента. Это позволит избежать недоразумений и защитит как 
пациента, так и медицинский персонал от возможных юридических последст-
вий. Об этом свидетельствуют положения ч. 3 ст. 20 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», в соответствии с которыми пациент вправе самостоя-
тельно принимать решение об отказе в получении медицинской помощи и т.д.  

В этой связи мы можем судить о том, что фактически пассивная эвтана-
зия закреплена на законодательном уровне, но не урегулирована в полном объ-
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еме и должным образом. Следовательно, решение данного вопроса мы находим 
в пересмотре уже действующего законодательства и его оптимизации. 

В целом, эвтаназия вызывает острые споры в обществе. Множество лю-
дей считает, что она противоречит основным моральным и этическим принци-
пам, таким как право на жизнь. Это делает труднообсуждаемыми и принимае-
мыми любые законодательные инициативы. Тем не менее, на наш взгляд, тре-
буется оперативное решение данного вопроса на законодательном уровне в це-
лях обеспечения права на жизнь граждан.  
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Российская Федерация, являясь правовым демократическим государст-

вом, провозглашает права и свободы человека и гражданина. Одним из видов 
прав, которым обладает гражданин – это избирательное право. Легальная трак-
товка определения избирательного права закреплена в Федеральном законе РФ 
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от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ №67) [1]. 

Из вышеуказанного определения следует, что избирательное право может 
быть активным и пассивным. В Российской Федерации правом избирать обла-
дают лица, достигшие 18-летнего возраста – это активное право. Возрастной 
ценз наступления пассивного избирательного права (права быть избранным), 
различен, в зависимости от должности, на которую претендует кандидат. На-
пример, право быть избранным Депутатом Государственной Думы РФ наступа-
ет только с 21 года, а Президентом РФ – только с 35 лет, при условии прожива-
ния гражданина на территории Российской Федерации более 10 лет [2, с. 6]. 

Однако в настоящее время следует констатировать тот факт, что вопрос 
реализации избирательных прав гражданами, в том числе с ограниченными 
возможностями, является значимым и волнующим общественность. Предлага-
ем рассмотреть некоторые, наиболее актуальные проблемы.  

Итак, наиболее важной, на наш взгляд, является и остается вопрос обес-
печения необходимым оснащением для людей с ограниченными возможностя-
ми избирательных участков. Следует отметить, что инвалидность бывает разная: 
нарушения опорно-двигательной системы, нарушения зрения и слуха и т.д. 
Граждане, имеющие нарушения опорно-двигательной системы, как правило, с 
трудом могут самостоятельно подняться на какой-либо этаж без лифта или же в 
целом попасть на избирательный участок в виду отсутствия пандусов, специ-
альных подъемников и др. В свою очередь, граждане, имеющие ограничение 
здоровья органов зрения, сталкиваются с отсутствием на избирательных участ-
ках тактильных таблиц с шрифтом Брайля и выпуклых рельефных букв класси-
ческого шрифта, что также лишает их возможности реализовать свои права в 
рассматриваемой области [6].  

Следует упомянуть и о проблемах, возникающих в процессе регистрации 
избирателей с ограниченными возможностями. Глухие и слабослышащие изби-
ратели сталкиваются с множеством трудностей в процессе голосования, осо-
бенно когда речь идет о взаимодействии с работниками избирательных комис-
сий. Нехватка доступной информации в письменной форме создает преграды, 
затрудняя понимание правил и процедур голосования. Это может привести к 
чувству изолированности и неуверенности, так как без адекватной поддержки 
избиратели не могут быть уверены, что их права соблюдаются [7]. 

Кроме того, невербальное общение играет ключевую роль для глухих и 
слабослышащих людей. Когда работники избирательных комиссий смотрят 
вниз или в сторону, не обращая внимания на собеседника, это значительно ус-
ложняет процесс. Немалое количество информации передается через выраже-
ние лица и движения губ, и если избиратель не может читать по губам, то ос-
новная часть коммуникации теряется. Это не только затрудняет понимание, но 
и вызывает дискомфорт у избирателя. 

Для улучшения ситуации необходимо обучить работников избиратель-
ных комиссий навыкам коммуникации с глухими и слабослышащими людьми, 
включая использование жестового языка и адаптированных методов общения. 
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Организация специальной подготовки и создание материалов в доступных 
форматах могут значительно помочь в налаживании диалога. Более вниматель-
ное отношение к потребностям этих граждан позволит гарантировать им рав-
ные возможности при осуществлении избирательного права [3, с. 168]. Все это 
является грубейшим нарушением прав граждан, имеющих инвалидность, и бо-
лее того – приводит к затруднению в вопросе реализации избирательного права.  

Решение указанной проблемы видится в возможности присутствия на 
выборах в качестве наблюдателей представителей общественных организаций, 
осуществляющих правовую защиту и реализацию интересов «инвалидов» [4, 
с. 24]. 

Тем не менее отметим, что действующее законодательство предусматри-
вает возможность избирателям, имеющим инвалидность, голосовать вне изби-
рательных участков. С одной стороны, это является положительным решением 
в вопросе реализации избирательного права таких граждан, с другой стороны, к 
сожалению, указанный порядок также не лишен недостатков. 

Прежде всего, данное положение не применимо к досрочному голосова-
нию, которое происходит исключительно в участковых, территориальных или 
окружных избирательных комиссиях. Представляется, что в ФЗ № 67 необхо-
димо внести изменения, в соответствии с которыми у избирателей с инвалидно-
стью появится право голосовать досрочно вне помещения для голосования.  

Далее, на что обращаем внимание – при голосовании вне избирательных 
участков, к избирателю приезжают члены избирательной комиссии, которые 
могут существенным образом повлиять на выбор избирателя, что влечет за со-
бой нарушение принципа тайны голосования [5, с. 234]. Не всем из данных лиц 
доступно и электронное голосование (ДЭГ), несмотря на опыт его активного 
распространения в избирательном процессе [8]. Данный вопрос, безусловно, 
является неоднозначным, однако, решение можно найти на законодательном 
уровне. Как видится, отрасль избирательного права регулируется множеством 
нормативно-правовых актов различного уровня. При этом вопрос о проведении 
голосования вне избирательных участков требует доработки. В частности, мы 
предлагаем установить требования для членов избирательных комиссий, при-
бывающих «на дом» к избирателям с ограниченными возможностями. Напри-
мер, каждый из членов комиссии должен быть оснащен видеокамерой или 
средствами, записывающими звук, чтобы исключить факт давления или воздей-
ствия на избирателя, а также исключить подмену бюллетеней.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
реализация избирательного права людьми с ограниченными возможностями в 
России сталкивается с несколькими серьёзными проблемами. Это видится и в 
отсутствии должного обеспечения специальными приспособлениями для инва-
лидов на избирательных участках, и в явных пробелах действующего законода-
тельства, регламентирующего избирательное право. Для решения этих проблем 
требуется комплексный подход, включающий улучшение инфраструктуры, по-
вышение информированности, разработку требований и норм законодательства. 
Мы считаем, что рассматриваемый вопрос является не только правовым, но и 
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социальным, поскольку у всех граждан Российской Федерации должен быть 
равный доступ к реализации своих прав.  
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Право на жизнь является одним из наиболее фундаментальных прав чело-

века, которое признается как в международном праве, так и в национальных 
правовых системах. Оно лежит в основе всех других прав и свобод, обеспечи-
вая возможность существования и развития личности. Это право закреплено в 
различных международных документах, таких как Всеобщая декларация прав 
человека (ст. 3) [1], Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах (ст. 6) [2] и других конвенциях, что подчеркивает его универсальность и 
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неотъемлемость. Это неотъемлемое право человека, охраняемое законом, про-
возглашается и Конституцией Российской Федерации (ст. 20) [3]. Право на 
жизнь не только охватывает физическую защиту человека, но и подразумевает 
более широкий спектр прав и свобод, необходимых для полноценного сущест-
вования. В условиях борьбы с экстремизмом, вопрос о праве на жизнь стано-
вится особенно актуальным. 

Суть права на жизнь заключается не только в запрете на произвольное 
лишение жизни, но и в обязательствах государств обеспечить условия, способ-
ствующие сохранению жизни граждан. Это включает в себя защиту от насилия, 
обеспечение доступа к медицинской помощи, создание безопасной среды для 
жизни и развитие правовой системы, способной защищать права человека. 
Важно отметить, что право на жизнь не является абсолютным. В некоторых 
случаях, например, в условиях войны или в целях самообороны, лишение жиз-
ни может быть оправдано. Однако такие случаи должны строго регулироваться 
законом, и любое применение силы должно быть пропорциональным и необхо-
димым. 

Современный мир столкнулся с серьёзнейшим вызовом мировому сооб-
ществу в лице терроризма. Терроризм – это идеология насилия и практика воз-
действия на принятие решения органами государственной власти, органами 
публичной власти федеральных территорий, органами местного самоуправле-
ния или международными организациями, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных насильственных действий [4]. В свою 
очередь, под экстремизмом принято понимать публичное оправдание терро-
ризма и иную террористическую деятельность. 

В контексте борьбы с экстремизмом, государства часто принимают меры, 
которые могут затрагивать право на жизнь. Эти меры могут включать в себя 
применение силы для предотвращения террористических актов, задержание по-
дозреваемых в экстремизме и даже применение смертной казни в некоторых 
странах. Важно, чтобы такие меры не приводили к произвольным лишениям 
жизни и не нарушали международные нормы. Применение силы должно быть 
последним средством, и любые действия, направленные на борьбу с экстремиз-
мом, должны соответствовать принципам прав человека. Это означает, что го-
сударственные органы должны действовать в рамках закона и обеспечивать со-
блюдение прав человека даже в условиях повышенной угрозы. 

Одним из ключевых аспектов обеспечения права на жизнь, как основопо-
лагающего права каждого человека, является миролюбивая внешняя политика, 
направленная на предотвращение вооруженных конфликтов. Государство 
должно стремиться к дипломатическому урегулированию споров и конфликтов, 
чтобы избежать гибели мирных граждан. Однако, для обеспечения безопасно-
сти своих граждан, государство обязано поддерживать обороноспособность 
страны. Важно, чтобы использование армии строго регламентировалось зако-
ном, чтобы избежать случаев незаконного применения силы. Государство так-
же должно бороться с преступностью и экстремизмом, чтобы обеспечить безо-
пасность своим гражданам [5, с. 72]. Гарантии права на жизнь также включают 
в себя системы здравоохранения, которые направлены на предотвращение бо-
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лезней и смертности. Важно обеспечить доступность медицинской помощи для 
всех граждан, особенно детям, чтобы минимизировать риск смертности. Также 
необходимо обеспечить безопасность на производстве, чтобы избежать несча-
стных случаев, и проводить профилактические мероприятия для снижения до-
рожно-транспортных происшествий и пожаров. 

В начале 21 века человечество наиболее остро столкнулось с новой, не 
менее страшной и ужасной действительностью.  

11 сентября. 2001 год. США. Теракт. Члены террористической организа-
ции Аль-Каида в общем количестве 19 человек захватили 4 пассажирских авиа-
лайнера, 2 из которых были направлены в башни-близнецы – здание Всемирно-
го торгового центра. В результате столкновения здания обрушились, разрушив 
также близлежащие строения. В результате погибло 2977 гражданских лиц. 
2977 ни в чем не виноватых мирных жителей [5, с. 72-73].  

1 сентября. 2004 год. Беслан. Группа террористов осуществила захват 
школы №1. Захват заложников, в числе которых были дети, их родители, пер-
сонал школы, осуществлялся в течение 3 дней. 333 человека погибло, из них 
186 детей. Так резонансно началось новое столетие [6, с. 47]. 

6 февраля. 2004 год. Москва. На перегоне между станциями «Павелецкая» 
и «Автозаводская» Замоскворецкой линии был взорван вагон электропоезда. 
Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Взрыв прогремел 
в 8.32 мск около первой двери второго вагона поезда, когда он отъехал на 300 
метров от станции «Автозаводская» в сторону «Павелецкой». Сразу после 
взрыва во втором вагоне начался пожар пятой (самой высокой) степени слож-
ности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен 
тоннеля. В результате взрыва погиб 41 человек (не считая самого террориста) и 
свыше 250 получили ранения [7]. 

Основная цель террористов – подрыв социальной стабильности, увеличе-
ние социальной напряженности, уменьшение уровня законности, что в свою 
очередь приводит к беспорядкам. Российская Федерация осознает всю серьез-
ность данной проблемы, принимает максимум усилий для решения этого во-
проса.  

Нельзя не сказать о событиях 3 февраля 2024 года. Этот день стал траге-
дией для жителей Луганской Народной Республики. В выходной день украин-
ские боевики нанесли ракетный удар по зданию хлебопекарни в центре не-
большого шахтерского городка Лисичанска. Под завалами разрушенного 
строения оказались порядка 40 человек, которые приехали получить свежий 
хлеб или отдохнуть в местном кафе. Спасательные работы в хлебопекарне по-
сле ракетного удара были осложнены опасностью наличия неразорвавшихся 
боеприпасов. Солдаты и офицеры военной комендатуры вынуждены были ис-
кать и обезвреживать смертоносные болванки, прежде чем начать спасательные 
операции. Несмотря на риск повторного артналета, они обследовали развалины 
и прилегающие к месту обстрела улицы. Украинские военные целенаправленно 
нанесли ракетный удар по старикам, женщинам и детям. Рядом с хлебопекар-
ней нет ни одного военного объекта. Работы по разбору завалов и спасению по-
страдавших продолжались без перерыва всю ночь. К утру стали известны 
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ужасные цифры трагедии – погибли 18 мужчин, 9 женщин и один ребенок, все-
го 28 мирных жителей. Еще десять человек получили травмы и ранения. Удар 
по Лисичанску третьего февраля стал одним из самых кровопролитных терак-
тов, совершенных ВСУ на территории Луганской Народной Республики. Эта 
трагедия отразилась на жизни многих семей и стала символом бесчеловечных 
действий военных. 

В заключение, хотелось бы отметить, что право на жизнь является крае-
угольным камнем всей системы прав человека. Современный экстремизм не 
имеет четких географических или идеологических границ, и его проявления 
становятся всё более разнообразными и изощренными. В контексте борьбы с 
экстремизмом право на жизнь сталкивается с множеством вызовов и проблем, 
которые требуют внимательного анализа и разработки эффективных подходов 
[8, с. 70]. Это требует от государств не только внутренней, но и международной 
координации в борьбе с этой угрозой. Необходимо развивать механизмы, по-
зволяющие обеспечить защиту этого права человека, включая создание незави-
симых органов мониторинга и контроля за действиями правоохранительных 
структур; повышение уровня правовой грамотности среди населения; профи-
лактику экстремизма через образование и социальную интеграцию, так про-
граммы, направленные на уменьшение уровня радикализации, могут сыграть 
ключевую роль в предотвращении насилия и защите права на жизнь. То есть, 
важно создать условия для диалога и взаимопонимания между различными 
группами населения, что поможет снизить напряженность и предотвратить 
конфликты. Только так возможно достичь успеха и снизить напряженность в 
мире. 
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Вооружённые конфликты – неотъемлемая часть взаимоотношений между 

государствами, начиная с момента их возникновения. Территориальные споры, 
религиозные и культурные конфликты, конкуренция за ресурсы и многие дру-
гие источники появления разногласий и соперничества между странами всегда 
приводили к началу боевых действий. Несмотря на то, что их начало исходит из 
решений политических элит, а ведение возложено на вооружённые силы госу-
дарств, но главным субъектом, претерпевающим все тяготы, лишения и страда-
ния от войны, остается мирное население. В современных условиях совершен-
ствования военно-технического арсенала усиливается, а ущерб наносимый гра-
жданам всех сторон конфликта только нарастает [1, с. 43]. Таким образом, усу-
губляются и проблемы, связанные с защитой прав и свобод, провозглашённых 
как национальным законодательством стран, так и международными актами 
гуманитарного права. 

Права человека в современном мире представляют собой одну из важ-
нейших категорий в политике и юриспруденции. Говоря о них в глобальном 
политическом контексте, принято подразумевать именно те положения, кото-
рые были закреплены на международном уровне [2, с. 138]. В рамках данного 
исследования интерес представляют нормы международного гуманитарного 
права, регулирующего положение населения во время вооружённых конфлик-
тов. Основными международными правовыми актами, регулирующими поло-
жение мирного населения в условиях военных конфликтов, являются IV Же-
невская конвенция 1949 года и Дополнительные протоколы I и II от 1977 года. 
Данные документы не только являются фундаментальными для организации 
деятельности множества движений и объединений, идеологически направлен-
ных на обеспечение защиты мирного населения в ходе боевых действий, но и 
призваны быть обязательными для властных структур и вооружённых сил всех 
противостоящих сторон, которые сталкиваются с необходимостью выстраивать 
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те или иные отношения как с собственным населением, так и с гражданами го-
сударства-противника на оккупированной территории.  

Несмотря на провозглашённые идеалы и идеи верховенства международ-
ного гуманитарного права при ведении боевых действий, существующее поло-
жение дел в актуальных «горячих точках» показывает, что проблемы, связан-
ные с защитой прав и свобод человека во многих направлениях, только усугуб-
ляются. Собственные граждане часто выступают в качестве «живого щита», а 
гражданская инфраструктура активно используется для прикрытия деятельно-
сти военизированных структур. Население враждебной стороны становится не 
только случайно пострадавшим от действий между военными силами, но и ста-
новится объектом, по которому ведётся целенаправленный огонь в целях как 
террора, так и прямого уничтожения. Поведение военнослужащих на оккупиро-
ванной территории часто представляет собой вымещение общей озлобленности 
на мирных гражданах, так и организованную деятельность, которую часто 
можно обозначить настоящим геноцидом. Таким образом, ужасающий опыт 
Второй Мировой войны, связанный с беспредельной жестокостью по отноше-
нию к беззащитному населению всех государств, не привёл в современности к 
реальному улучшению мер правовой защиты людей в условиях войны [3, с. 41; 
7, с. 261]. Отсутствие развития в данной области имеет множество причин, 
важнейшая из которых должна быть точно указана и изучена в условиях совре-
менных геополитических потрясений. 

Ключевая, по нашему мнению, проблема для защиты прав человека в ус-
ловиях военных конфликтов – безразличие международных организаций, при-
званных обеспечивать соблюдение норм международного гуманитарного права 
и защиту пострадавших от их нарушения, но осуществляющих это избиратель-
но или только в интересах некоторых государств. В качестве примера следует 
привести Организацию Объединенных Наций (далее – ООН), Совет по правам 
человека и ОБСЕ. Деятельность этих органов уже давно направлена на обслу-
живание политических интересов стран Запада, поскольку реализует свои 
функции только в отношении противников НАТО. В то же время государства, 
являющиеся союзными или дружественными для Альянса постоянно нарушают 
нормы гуманитарного права, как и непосредственно сами члены НАТО. В под-
тверждение вышеуказанного считаем возможным упомянуть действия воору-
жённых сил этих государств в ходе множества вооруженных конфликтов как 
начала XXI века (Ирак, Афганистан, Ливия, Югославия и пр.), так и актуальные 
боевые действия 20-х годов (Украина, Израиль и пр.). Тщательное изучение 
участия США и НАТО в войнах позволяет сделать вывод, что действия воору-
жённых сил, напрямую или косвенно отстаивающих интересы западного импе-
риализма, способны свободно и безнаказанно осуществлять террористические 
меры в отношении граждан враждебных стран, поскольку международные 
структуры, как правило, полностью игнорируют само существование военных 
преступлений, совершённых ими [4, с. 42]. 

Исходя из описанной информации, следует сделать соответствующий вы-
вод о том, что современные международные организации по защите прав чело-
века являются исключительно орудием обеспечения интересов западного импе-
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риализма. В данном случае, страны НАТО под руководством США, самостоя-
тельно провозглашают себя защитниками демократических прав и свобод чело-
века по всему миру. В этом моменте необходимо отметить взаимодействие ме-
ждународных органов и стран «коллективного Запада», поскольку междуна-
родные институты не обладают силой, обеспечивающей соблюдение междуна-
родных норм, и одной из главных форм принуждения является «гуманитарная 
интервенция», официально представляющая собой вторжение коалиции госу-
дарств с целью предотвращения гуманитарных катастроф, включающих нару-
шение прав человека. Таким образом, именно вооружённые силы Альянса вы-
ступают в качестве средства принуждения к исполнению международного гу-
манитарного права, как они сами это провозглашают. В действительности же 
ситуация полностью обратная – обвинения в нарушениях прав и свобод челове-
ка являются веским обоснованием и оправданием для нападения на суверенные 
государства с целью их подчинения и последующей эксплуатации. Таким обра-
зом, международные органы по защите прав представляют из себя всего лишь 
средство, выдвигающее подобные обвинения и прикрывающее империалисти-
ческие амбиции США [5, с. 50]. 

Несмотря на вышеуказанные проблемы функционирования международ-
ных организаций по защите прав – недопустимо.  А нормы международного 
гуманитарного права следует считать обязательными для исполнения, посколь-
ку важность принципов гуманизма, верховенства прав и свобод человека, цен-
ности жизни не зависит от состоятельности международных органов, офици-
ально призванных их оберегать [6, с. 71]. Верным необходимо признать только 
невозможность в современных геополитических условиях полагаться на меж-
дународные институты, при этом сдвигая приоритеты в сторону формирования, 
укрепления и развития национальной правовой системы регулирования данной 
сферы, а также государственных органов, способных обеспечить защиту прав и 
свобод человека в ходе вооружённых конфликтов как для собственного населе-
ния, так и для граждан противостоящей страны. Неустойчивое положение меж-
дународного права в актуальных условиях требует масштабного пересмотра 
значимости его роли в отношениях между государствами, особенно в период 
боевых действий между ними. Во времена, когда демографический кризис во 
множестве стран неуклонно усугубляется, очень важным является обеспечение 
для каждого человека защиты здоровья и права на жизнь в ходе военного кон-
фликта, создающего наивысшую угрозу для них. 
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основой, однако они не обладают строгими рамками, регламентирующими действия участ-
ников коммуникации. Интернет-среда представляется как уникальный вид правовых отно-
шений, в котором коммуникация имеет свои особенности, поскольку участники получают 
дополнительные права и обязанности. Делается вывод о том, что свобода слова является од-
новременно правовой и морально-этической категорией, чьи границы должны соблюдаться 
как гражданами, так и государством, которое несет различные обязанности, но стремится к 
одной цели. 
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Долгое время Интернет воспринимался как техническое изобретение, об-

легчающее доступ к информации. И это информационно-технологическое по-
нимание и явилось основным препятствием к признанию права на Интернет 
самостоятельным благом. 

Следует говорить о праве на доступ к Интернету как праву второго поко-
ления. С одной стороны, это позволяет более рельефно обозначить обязанность 
государства создавать технические возможности к подключению. С другой, 
объяснить необходимость и важность преодоления цифрового разрыва как по 
территориальному, так и по гендерному, возрастному, образовательному и 
иным признакам [1, c. 53-54]. 
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Но в то же время важно учесть возможный риск огосударствления Ин-
тернета, появления необоснованных ограничений как по точкам доступа, так и 
по континенту [1, c. 55]. 

В отличие от большинства конституционных свобод и прав, правовая 
природа свободы слова и её конституциональное значение остаются достаточно 
неопределенными. В отечественной научной литературе ведется дискуссия о 
том, следует ли считать свободу слова естественным правом или отнести её к 
гражданским (личным) или политическим правам (или к обоим). Возможно, 
именно поэтому как гуманитарная часть международного права, так и зарубеж-
ное конституционное право проявляют осторожность перед институционализа-
цией свободы слова, предпочитая признание схожих по сути понятий (таких 
как свобода выражения мнений и свобода мысли). Устранение данной неопре-
деленности имеет принципиальное значение, так как связано с множеством во-
просов в рамках современного конституционализма: о роли свободы слова в 
системе прав и свобод, её взаимосвязи с основными правами, формулировании 
баланса между свободой слова и другими основополагающими правами на ос-
нове общенационального согласия, а также о пределах и основе законных огра-
ничений свободы слова и её применении в различных сегментах, включая ин-
тернет-пространство. 

Что ещё более важно, свобода слова является правом человека, которое 
тесно связано с демократией. А демократия, в свою очередь, позволяет людям 
свободно участвовать в распространении идей, зарождая плюрализм и конку-
ренцию. Это напрямую ведёт к созданию многопартийности, сменяемости вла-
сти и к другим базовым институтам, без которых не может существовать пра-
вовое государство [2, c. 38]. 

Свобода слова – это фундаментальное право человека, закреплённое во 
многих международных актах. На сегодняшний день право на свободу слова 
закреплено в большинстве актов стран мира. Так, например, одной из основных 
целей Организации Объединённых Наций является достижение международно-
го сотрудничества в области защиты права на свободу слова. 

Некоторые нормы из международных актов были имплементированы в 
национальное законодательство. Конституция Российской Федерации устано-
вила в статье 29 норму о том, что «каждому гарантируется свобода мысли и 
слова». При этом в Конституции Российской Федерации закреплено, что «Пра-
ва и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Данное 
положение относится также к правоотношениям, возникающих в сети Интернет 
(далее – Интернет). 

Часть 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации гарантирует право 
на распространение информации любыми законными способами, однако это не 
распространяется на информацию, относящуюся к государственной тайне. Ста-
тья 5 закона «О государственной тайне» определяет список данных, которые 
составляют государственную тайну, включая сведения в военной, экономиче-
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ской, научно-технической сферах, а также информацию в области внешней по-
литики, разведки и борьбы с терроризмом. Кроме того, она охватывает данные, 
касающиеся безопасности лиц, получивших государственную защиту [3]. Ин-
формация, связанная с служебной, коммерческой, банковской и прочими тай-
нами, считается ограниченно доступной и не подлежит распространению. За 
утечку государственной тайны статья 283 Уголовного кодекса РФ устанавлива-
ет уголовную ответственность. Эти ограничения помогают обеспечивать необ-
ходимую защиту как страны, так и общества, а также отдельных граждан [4]. 

Вся деятельность в Интернете по всему миру происходит без централизо-
ванной координации и контроля, поэтому сохранение свободы слова в Интер-
нете является как никогда актуальным. Не существует конкретного универ-
сального правила, касающегося свободы слова в Интернете или его контроля, 
однако на государственном уровне создаются органы власти, которые разраба-
тывают стандарты и нормы. В Российской Федерации основным органом кон-
троля за деятельностью в Интернете выступает Роскомнадзор, «осуществляю-
щий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в 
том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных техноло-
гий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки пер-
сональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в об-
ласти персональных данных». Министерство юстиции Российской Федерации 
занимается ведением списка экстремистских материалов, которые затем блоки-
руются провайдерами связи. 

Государство играет ключевую роль в создании нормативно-правовых ак-
тов, которые регулируют различные виды онлайн-активности. Однако в неко-
торых странах, где преобладают авторитарные тенденции, контроль над Интер-
нетом может превращаться в нарушение свободы слова. Важно находить ком-
промисс между обеспечением правопорядка и защитой граждан от ложной ин-
формации с одной стороны и соблюдением свободы выражения мнений с дру-
гой. Часто цифровые платформы, такие как Яндекс и Google, содействуют вла-
стям в ограничении неправомерного контента, что в свою очередь сужает воз-
можности распространения информации. При этом местные законы играют ре-
шающую роль: в одних государствах определённая информация может счи-
таться запрещенной, в то время как в других она доступна без ограничений. 
Например, карикатуры, публикуемые французским изданием Charlie Hebdo, 
воспринимаются во Франции как проявление свободы слова, тогда как для не-
которых верующих они могут быть оскорбительными. Таким образом, между-
народное законодательство должно учитывать интересы всех социальных 
групп, чтобы обеспечить возможность свободного выражения идей, не нарушая 
при этом права остальных. 

Во многонациональных странах высок риск разжигания ненависти на фо-
не религиозных, национальных и территориальных конфликтов. Свобода слова 
в Интернете увеличивает риск того, что люди могут пострадать от высказыва-
ний мнений. Из-за существования различных культур люди могут легко ума-
лять убеждения других людей, мнение одного человека потенциально может 
привести к межнациональному или межкультурному конфликту. 
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Во многих странах мира существуют различные методы ограничения не-
гативных проявлений свободы слова в интернете. Анализируя статьи как из 
России, так и из других стран, можно выделить два ключевых подхода к интер-
нет-ограничениям: реактивный и проактивный. Реактивный подход предпола-
гает непосредственное ограничение негативного контента. Это включает посто-
янный мониторинг социальных сетей, веб-сайтов, дискуссионных площадок и 
форумов. Также к реактивному подходу относится контроль за новыми нару-
шениями. Примером может служить удаление сайта с инструкцией по произ-
водству наркотиков, который вносится в список запрещенных ресурсов феде-
ральным органом власти в России. Такой подход используют, например, в Рос-
сии, Австралии и США. Проактивный подход предполагает установление цен-
зуры и определенных мер контроля через специально разработанные техноло-
гии. Например, Китай активно применяет проактивные методы для контроля 
свободы слова в интернете, используя оборудование для фильтрации неподо-
бающего политического, морального и религиозного контента на начальном 
этапе. Обычно проактивный подход подразумевает полное удаление незаконно-
го контента, как, например, страниц в социальных сетях. 

Свобода выражения является тесно связанной с моральными и этически-
ми стандартами и несет в себе оценочный характер. Важно разработать эффек-
тивный механизм и правовые нормы для защиты свободы слова, однако на дан-
ный момент не существует универсального подхода, подходящего для всех об-
стоятельств. Эта свобода также переплетается с практикой цензуры и вызывает 
вопросы о границах, когда свобода перестает быть таковой. Является ли оправ-
данным для государств излишне контролировать данные аспекты? На практике 
обнаруживается, что существуют конкретные темы, запрещенные для распро-
странения различными национальными законами: производство оружия, кон-
тент, наносящий оскорбления, жестокое обращение с животными, наркозави-
симость, курение среди подростков и другие подобные вопросы. 

Из изложенного выше можно заключить, что абсолютная свобода слова 
невозможна. В той или иной мере свобода слова пересекается с понятием ин-
формации. Законодательство устанавливает рамки для права на свободу мысли 
и выражения мнений, ограничивая распространение информации, которая на-
рушает права других, является государственной тайной или противоречит кон-
ституционным ценностям.  

Пользователи Интернета должны иметь уверенность в том, что их честь и 
достоинство, деловая репутация и хорошее имя будут защищены государством.  

Список источников и литературы: 
1. Э.Л. Сидоренко. Цифровое право: учебник / под ред. докт. юрид. наук, проф. МГИМО 
МИД России Э.Л. Сидоренко. М.: Юрлитинформ, 2024. С. 50-56. 
2. Кобзева С.В. Обеспечение безопасного доступа к Интернету: обзор мирового опыта / С.В. 
Кобзева // Информационное право. 2008. № 4. С. 37-40. 
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (ГСПИ) (дата обращения 07.10.2024). 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ) // Официальный интер-
нет-портал правовой информации (ГСПИ) (дата обращения 08.10.2024). 

200                       Права человека: история, теория, практика  5 ноября 2024 года  

Дворцова Е.Е., Савкова К.А. 
Научный руководитель: Яценко В.В., к.и.н., доцент, заведующий кафедрой конститу-

ционного права ЮЗГУ 
ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
 РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Дворцова Е.Е., Савкова К.А. ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается право на неприкосновенность частной жизни 
как основополагающее человеческое право и его обеспечение в условиях стремительного 
развития цифровых технологий. Анализируются ключевые аспекты, связанные с вмешатель-
ством в личную жизнь в результате использования технологий слежения, социальных сетей и 
обработки больших данных. Исследуется законодательная база и проблемы, с которыми 
сталкиваются государства и общества в контексте защиты данного права. 

Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, цифровые технологии, право-
вые нормы, цифровая безопасность, защита данных 

 
Современное общество справедливо называют информационным, так как 

именно информация становится основополагающим фактором управления со-
циумом [1]. Существующий риск утечки личной информации и персональных 
данных, несовершенство систем информационной безопасности, рост числа 
правонарушений в цифровом пространстве, а также сбор излишней информа-
ции о субъекте права в коммерческих целях позволяют рассуждать о возможно-
сти перехода любых сведений, составляющих приватность, в публичное дос-
тояние [2].  

Основу данного института в Российской Федерации составляют следую-
щие конституционные положения.  

Статья 23 Конституции РФ гарантирует каждому право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, теле-
фонных переговоров, телеграфных и иных сообщений [3].  

Статья 24 Конституции РФ устанавливает, что сбор, хранение, использо-
вание и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 
допускаются [4].  

Комплекс норм, регулирующих конституционное, гражданское, инфор-
мационное, административное и в определенной степени уголовное право, соз-
дает правовую основу для регулирования информационных отношений, что 
помогает противостоять угрозам безопасности участников таких отношений. 
Это создает возможность для государства осуществлять правовое регулирова-
ние информационной среды, способствуя переходу к информационному обще-
ству и защите прав и свобод граждан, организаций и государства в данной сфе-
ре. Однако, несмотря на существующее регулирование некоторых аспектов за-
щиты частной жизни в условиях цифровизации, информация о гражданах мо-
жет быть собрана, обработана и использована без их согласия, что приводит к 
грубым нарушениям приватности. Социальные сети, мобильные приложения, 
интернет-магазины и системы видеонаблюдения представляют собой цифровые 
инструменты, которые открывают новые возможности и угрозы для вмеша-
тельства в личную жизнь. Особое внимание общественности в последнее время 
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сосредоточено на электронной системе голосования, где необходимо регистри-
роваться через персональные данные [12].  Таким образом, угрозы приватности 
сегодня исходят из множества источников. 

Способы, нарушения неприкосновенности частной жизни в цифровой 
среде включают: сбор данных без согласия, неавторизованный доступ, монито-
ринг и слежение, использование данных для манипуляций, обнародование лич-
ной информации [5]. 

В условиях стремительного развития цифровых технологий правовая за-
щита личной жизни граждан становится одной из важнейших задач современ-
ного общества. На международной арене существует ряд стандартов и практик, 
обеспечивающих защиту права на неприкосновенность частной жизни, которые 
можно рассмотреть на примере различных юрисдикций. 

Одним из наиболее значительных документов, регулирующих защиту 
личной информации, является Общий регламент защиты данных (GDPR) Евро-
пейского Союза, вступивший в силу в мае 2018 года. GDPR устанавливает 
строгие требования к сбору, обработке и хранению персональных данных, а 
также наделяет граждан широкими правами, такими как право на доступ к сво-
им данным, право на их исправление и удаление [6]. Регламент также вводит 
принципы прозрачности и отчетности, требуя от компаний предоставления чет-
кой информации о том, как используются персональные данные. 

В странах, таких как Канада и Австралия, также разработаны норматив-
ные акты, направленные на защиту права на неприкосновенность частной жиз-
ни. Канадский Закон о защите личной информации и электронных документов 
(PIPEDA) устанавливает схемы управления данными, требуя от организаций 
соблюдения принципов справедливости и открытости в обработке личной ин-
формации. Австралийская Законодательная база по защите личной информа-
ции, опыт которой базируется на принципах конфиденциальности, подтвержда-
ет важность соблюдения прав граждан в контексте новых технологий [7]. 

Лучшие практики защиты права на неприкосновенность частной жизни 
между странами демонстрируют необходимость тщательной балансировки ин-
тересов государства, бизнеса и граждан. Эффективное регулирование требует 
не только жестких правовых норм, но и просветительской работы, направлен-
ной на осведомленность пользователей о своих правах и доступных механизмах 
защиты [10], [11]. 

С учетом опыта зарубежных стран, можно выработать ряд рекомендаций, 
способствующих улучшению механизма защиты права на неприкосновенность 
частной жизни в условиях высоких технологий.  

Во-первых, необходимость создания или обновления национального за-
конодательства, обеспечивающего четкие и доступные правила обработки пер-
сональных данных, становится очевидной. Это может включать принятие ана-
логов GDPR и CCPA, которые будут учитывать специфику отечественного за-
конодательства и культурные особенности. 

Во-вторых, важно развивать институциональные механизмы для защиты 
прав граждан. Введение специализированных государственных органов, ответ-
ственных за контроль за соблюдением норм законодательства о защите личной 
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информации, станет важным шагом для обеспечения прозрачности и подотчет-
ности как государственных, так и частных организаций.  

В-третьих, необходимо инвестировать в обучение и просвещение граж-
дан. Осведомленность населения о своих правах и способах их защиты, а также 
понимание потенциальных рисков, связанных с использованием цифровых тех-
нологий, значительно повысит уровень безопасности личной информации. 

Кроме того, следует развивать механизмы взаимодействия между госу-
дарством, бизнесом и обществом [8]. Публичные консультации и обсуждения 
могут помочь определить лучшие практики и выработать общие подходы к за-
щите личной информации. Участие гражданского общества в процессе разра-
ботки и реализации политики в области защиты личной жизни будет способст-
вовать более полному учету интересов всех сторон [9]. 

Таким образом, всесторонний подход к защите личной информации в ус-
ловиях цифровизации может обеспечить необходимый уровень доверия между 
гражданами, государством и бизнесом, что, в свою очередь, будет способство-
вать устойчивому развитию общества.  
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Развитие личных и политических прав человека представляет собой клю-

чевой аспект современного общества, обусловленный стремлением к защите 
индивидуальной свободы и достоинства каждого человека. В условиях глоба-
лизированного мира, где вопросы прав человека выходят на первый план, важ-
но понимать, что личные права обеспечивают защиту индивидуальности, в то 
время как политические права создают условия для активного участия граждан 
в жизнедеятельности государства и обществе в целом.  

На протяжении истории права человека претерпевали значительные из-
менения. От первых деклараций, провозглашающих основные свободы, до со-
временных международных стандартов, регулирующих их реализацию, пути 
развития прав человека отражают стремление к демократизации обществ и 
уважению к личности [1]. В этом контексте исследование личных и политиче-
ских прав становится не только актуальной, но и необходимой задачей для 
осознания ценности каждой индивидуальности и формирования правового го-
сударства.  

Таким образом, тема развития личных и политических прав человека от-
крывает широкие горизонты для анализа и дискуссии, касающихся взаимосвязи 
между правами, свободами и основами устойчивого развития общества. 

История возникновения и развития прав человека: 1. Законы царя Хамму-
рапи (около 1750 года до н. э.). Самый древний правовой кодекс, известный на 
сегодняшний день. Среди его 282 статей были гарантии правил личной собст-
венности и здоровья, честного судебного разбирательства. 2. Эпоха Возрожде-
ния и Реформации. Поворотный момент в зарождении учения о правах челове-
ка. Гуманисты говорили о человеческом достоинстве и индивидуальной свобо-
де духовных исканий. Вожди Реформации опирались на Библию и обосновыва-
ли концепцию естественного права и равенства всех людей. 3. Документ «Две-
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надцать статей» 1525 года. Манифест Реформации и Крестьянской войны в 
Германии, составлявший часть требований крестьян в борьбе за свои права. 
Помимо социальных и политических требований, авторы заявили о праве на 
свободу совести. 4. Французская «Декларация прав человека и гражданина» 
(1789 год). 13 Впервые понятие «права человека» встречается в этом докумен-
те. 5. Великая хартия вольностей (1215 год). Один из важнейших юридических 
документов для развития современной демократии. В нём перечислялись нор-
мы, которые позднее стали рассматриваться как права человека. 6. Всеобщая 
декларация прав человека (1948 год). Документ был официально принят ООН 
10 декабря 1948. 

Личные права – это естественные, неотчуждаемые, непосредственно реа-
лизуемые права человека, находящиеся в состоянии постоянного пользования и 
составляющие условия существования человека, охраняемые и закрепляемые 
государством. Каждый человек независимо от своего социального происхожде-
ния и положения в обществе, является носителем естественных равных прав. 
Они принадлежат каждому человеку от рождения и являются неотчуждаемыми 
и неприкосновенными. Они не могут быть отменены никакими правовыми ак-
тами, что подтверждается частью 2 статьи 55 Конституции РФ. Они реализуют-
ся непосредственно, т.е. без какого бы то ни было правоприменительного акта. 
Личные права и свободы человека относят к правам первого поколения. Они 
обеспечивают автономность и относительную свободу индивида как члена гра-
жданского общества. Такие права изначально имели статус естественных и не-
отчуждаемых прав, поэтому не могли быть объектом притязаний государства. 
Этот блок прав является необходимым условием при формировании демокра-
тического политического режима [2]. 

Значение личных прав:  
1. Защита индивидуальности: Личные права защищают индивидуальность 

человека, его право на приватность и неприкосновенность. Это позволяет лю-
дям свободно выражать свои мысли и чувства, развивать свою личность и куль-
туру.  

2. Физическая и психологическая защита: Право на жизнь, личную безо-
пасность и защиту от насилия обеспечивают физическую защиту человека. Это 
создает условия для стабильной жизни в обществе и способствует психологи-
ческому комфорту.  

3. Свобода выбора: Личные права позволяют людям свободно выбирать 
свою жизнь, профессии, убеждения и способы самовыражения. Это важно для 
формирования разнообразных культур и сообществ.  

4. Устойчивость общества: Защита личных прав способствует социальной 
справедливости и уменьшению конфликтов. Когда права отдельных граждан 
соблюдаются, это повышает доверие к институтам и укрепляет общественные 
связи [3]. 

Современные вызовы в области личных прав: 
В условиях глобализации и цифровизации, защита личных прав человека 

сталкивается с новыми вызовами, которые требуют внимания и активных дей-
ствий. Вот несколько ключевых аспектов: 1. Цифровая безопасность: Увеличе-
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ние использования технологий и интернета создает угрозы для личной безопас-
ности, такие как утечка данных, кибербуллинг и слежка. 2. Дискриминация и 
неравенство: Несмотря на международные стандарты, дискриминация по при-
знакам расы, пола, сексуальной ориентации и других факторах остается рас-
пространенной проблемой. 4. Классическое представление о праве на жизнь: 
Конфликты, терроризм и насилие нарушают базовое право человека на жизнь и 
безопасность. 5. Ограничение свободы слова: Во многих странах наблюдается 
рост цензуры и репрессий против свободных медиа и активистов, что угрожает 
праву на свободу выражения мнений [8]. Эти вызовы требуют комплексного 
подхода и международного сотрудничества для обеспечения устойчивой защи-
ты личных прав в современном мире. 

Политическое право — это совокупность прав и свобод, которые обеспе-
чивают гражданам возможность участвовать в политической жизни своего го-
сударства. Оно включает в себя: 1. Право голоса: возможность участвовать в 
выборах как избиратель или кандидат. 2. Свобода слова: право выражать своё 
мнение, критиковать власть и участвовать в общественных дискуссиях. 3. Пра-
во на объединение: свобода создавать и вступать в политические партии и дви-
жения. 4. Право на митинги и демонстрации: возможность собираться и выра-
жать свои взгляды мирным способом. Политические права играют ключевую 
роль в демократических системах, обеспечивая гражданам возможность влиять 
на принятие решений и контролировать действия властей. 

Значение политических прав: 
1. Участие граждан в управлении: Политические права, такие как право 

голосовать и быть избранным, обеспечивают возможность граждан участвовать 
в принятии решений, касающихся их жизни и будущего общества. Это способ-
ствует формированию демократических институтов. 

2. Свобода слова и собраний: Политические права гарантируют свободу 
выражения мнений и право на мирные собрания. Это необходимо для форми-
рования открытого обсуждения актуальных вопросов и обеспечения общест-
венного контроля над властью. 

3. Защита меньшинств: Политические права помогают защитить интересы 
меньшинств и обеспечивать их представительство в государственном управле-
нии, что способствует социальной справедливости и предотвращает дискрими-
нацию. 

4. Отчетность власти: Наличие политических прав создает механизмы для 
контроля за деятельностью власти. Граждане могут требовать отчетности и от-
ветственности от своих правителей, что способствует борьбе с коррупцией и 
злоупотреблением властью. 

Историческое развитие политических прав: 1. Античность: Политические 
права начали формироваться в древнегреческих полисах, где граждане имели 
право участвовать в собраниях и голосовать по важным вопросам. В Риме раз-
вивалось понятие "гражданства", которое включало определенные политиче-
ские права. 2. Средние века: Политические права в Европе были ограничены 
феодальной системой. Основные права были сосредоточены у монархов и зна-
ти, а простые люди не имели почти никаких прав. 3. Новый век: С эпохой Воз-
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рождения и Просвещения началась борьба за политические права. Идеи свобо-
ды, равенства и демократического участия стали популярными. В 1215 году 
была принята Великая харта вольностей в Англии, ограничившая власть коро-
ля. 4. Американская и Французская революции: В конце 18 века произошли 
значительные изменения. Декларация независимости США (1776) и Деклара-
ция прав человека и гражданина во Франции (1789) провозгласили основные 
политические права граждан, такие как право на участие в управлении государ-
ством. 5. 19-20 вв.: Развитие демократии привело к расширению политических 
прав, включая всеобщее избирательное право, права женщин и трудящихся. 
Важные события, такие как Вторая мировая война, способствовали междуна-
родному признанию прав человека. 6. Современный период: Сегодня политиче-
ские права защищаются международными конвенциями, такими как Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах. Борьба за демократию и 
гражданские права продолжается в разных странах мира.  

Политические права – это результат длительной исторической борьбы за 
свободу и участие в управлении обществом. 

Актуальные проблемы соблюдения политических прав включают сле-
дующие аспекты: 

1. Ограничение свободы слова и собраний: Во многих странах наблюда-
ются случаи подавления независимых СМИ, ограничения на протестные акции 
и преследование dissenting voices. 

2. Угнетение меньшинств: Политические права часто нарушаются в от-
ношении этнических, религиозных и культурных меньшинств, которые сталки-
ваются с дискриминацией и насилием. 

3. Выборочное правосудие: Существуют случаи, когда правовая система 
используется для преследования политических оппонентов и конфликтов с пра-
вом на свободу и справедливый суд. 

4. Фальсификации выборов: Необъективные выборы, манипуляции с из-
бирательными процессами и ограничения участия оппозиции подрывают демо-
кратию и политические права граждан. 

5. Цифровые права и приватность: Угрозы приватности граждан в усло-
виях цифровизации и наблюдения, а также использование технологий для кон-
троля и подавления. 

6. Обострение кризисов: Экономические и социальные кризисы, панде-
мии и вооруженные конфликты негативно сказываются на соблюдении полити-
ческих прав, значительно ограничивая возможности граждан влиять на управ-
ление страной. 

7. Глобальные вызовы: Проблемы, такие как миграция, изменение клима-
та и международные конфликты, также влияют на способность государств со-
блюдать политические права своих граждан [5].  

Эти проблемы подчеркивают необходимость постоянного внимания к за-
щите политических прав и принципов демократии на глобальном уровне. 

Пересечение личных и политических прав подчеркивает взаимосвязан-
ность прав человека и важность их защиты. Вот ключевые моменты этого пере-
сечения: 
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1. Свобода выражения мнений: Личные права на свободу слова и самовы-
ражение напрямую связаны с политическими правами, такими как право участ-
вовать в политическом процессе. Ограничение одной области может негативно 
повлиять на другую. 

2. Право на частную жизнь: Защита личной жизни необходима для обес-
печения политических прав. Наблюдение и вмешательство в частную жизнь 
могут привести к самоцензуре и подавлению политического участия. 

3. Право на свободные и справедливые выборы: Личные права, такие как 
право на свободу собраний и ассоциаций, способствуют созданию условий для 
свободных выборов, где граждане могут свободно выражать свои политические 
предпочтения. 

4. Защита от дискриминации: Личные права, такие как право на равенство 
перед законом, защищают граждан от дискриминации на основе политических 
убеждений, что является важным для демократического процесса. 

5. Доклад о пытках и унижениях: Нарушение личных прав, таких как пра-
во на защиту от пыток, непосредственно затрагивает политические права, так 
как это часто применяется к политическим заключенным и активистам. 

6. Нарушения в условиях кризиса: в условиях военных конфликтов или 
чрезвычайных ситуаций личные права могут быть нарушены, что, в свою оче-
редь, затрагивает политические права населения, ограничивая их участие в 
управлении стран. 

Развитие личных и политических прав человека является важнейшим ас-
пектом формирования демократического общества и обеспечения социальной 
справедливости. Исторически, права человека прошли долгий путь, начиная с 
первых деклараций о свободах до современных международных стандартов, и 
продолжая адаптироваться в ответ на вызовы времени. Личные права, фермер-
ские и народные свободы служат основой для обеспечения достоинства и авто-
номности индивида. Они имеют значение не только для личной свободы, но и 
для стабильности общества в целом. В то же время политические права предос-
тавляют гражданам возможности участвовать в управлении государством и за-
щищают их от произвола властей. Взаимосвязь между личными и политиче-
скими правами подчеркивает важность защиты каждого из этих аспектов для 
поддержания целостности демократических принципов. Тем не менее, совре-
менные вызовы, такие как авторитаризм, нарушения прав человека и возмож-
ности, предоставляемые технологиями, требуют активного реагирования со 
стороны как государства, так и общества. Образование, просвещение и граж-
данская активность играют ключевую роль в защите и развитии прав человека. 
Перспективы развития личных и политических прав зависят от стремления 
граждан к активному участию в жизни общества и постоянного давления на 
власти для соблюдения и расширения данных прав. Каждому из нас следует 
осознать свою ответственность в этой области, делая шаги к защите прав чело-
века в своем окружении и обществе в целом. 
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В современном мире права и свободы человека и гражданина составляют 

фундаментальные принципы, на которых строится современное демократиче-
ское государство. Права служат основой для формирования гражданского об-
щества, а также обеспечивают его развитие. В данном контексте следует рас-
смотреть конституционно-правовые аспекты прав и свобод человека и гражда-
нина, как высшую ценность государства.  

Права человека в истории начали формироваться в результате борьбы 
людей за свободу, равенство и справедливость. Конституции многих государств 
начиная с Великой хартии вольностей 1215 года, обозначили основные права и 
свободы, как высшую ценность государства.  

Н.В. Витрук в своих работах детализировал эволюцию прав человека, 
подчеркивая их значимость на конституционном уровне, акцентируя внимание 
на том, что права и свободы человека являются высшей ценностью в любом 
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демократическом обществе [1, с. 9]. Рассматривая права и свободы как основу 
построения правового государства, права человека не просто декларируются, 
но и защищаются на всех уровнях. Также он считал, что для эффективной за-
щиты прав и свобод граждан необходимо постоянное совершенствование пра-
вовой системы, с чем трудно не согласиться. Ученый выделяет важность уча-
стия и осведомленности граждан в процессе принятия решений, так как это яв-
ляется важным элементом обеспечения прав и свобод. Работы Н.В. Витрука 
обозначают весомость прав и свобод человека, как неотъемлемой части устой-
чивого развития демократического общества и правового государства.  

Н.С. Бондарь, также формулирует позицию о значимости прав и свобод 
человека, которые должны защищаться и сохранятся в любом обществе. Он 
подчеркивает важность соблюдения этих прав, как для индивидуального разви-
тия личности, так и для гармоничного существования общества в целом. По его 
мнению, права человека должны быть универсальными и неделимыми. 
Н.С. Бондарь затрагивает проблему необходимости повышения правовой гра-
мотности граждан, чтобы они могли отстаивать свои права [2, с. 39]. 
С позицией ученого безусловно можно согласиться, потому что общая эруди-
ция в этом вопросе позволит обществу выйти на новый уровень правовой сис-
темы и достичь взаимопонимания и процветания цивилизации в целом.  

Конституции, как основополагающие законы государства, устанавливают 
правовые рамки для защиты прав и свобод человека и гражданина. Они опреде-
ляют основные принципы, которыми должно руководствоваться государство, 
чтобы обеспечить эту защиту.  

Т.Я. Хабриева в своих исследованиях отмечает, что конституция должна 
предусматривать механизм защиты прав и свобод, включая судебную защиту, 
возможности обращения в Конституционный Суд используя институциональ-
ные механизмы [3, с. 3]. 

Для более детального рассмотрения вопроса мы можем обратиться к Фе-
деральному закону № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [4], регла-
ментирующему основные положения: совершенствование системы (закон на-
правлен на улучшение механизма защиты прав человека), адаптация законода-
тельства (внесены изменения в различные законодательные акты, чтобы они 
были более соответствующими международным стандартам) [5], обязанности 
государственных органов (установлены дополнительные требования к государ-
ственным органам в части соблюдения прав и свобод граждан). Закон подчер-
кивает важность прав человека в обществе и обеспечивает правовую основу для 
их защиты и реализации. 

Важным аспектом защиты прав и свобод человека являются механизмы 
судебной защиты. И.А. Конюхова в своей работе демонстрирует, как судебная 
практика формирует правоприменительную сторону защиты прав граждан, 
анализируя случаи, связанные с нарушением прав человека и гражданина.  

Судебные органы, применяя нормы конституционного права, играют 
ключевую роль в обеспечении справедливости и защиты прав. Также в работах 
И.А. Конюховой [6, с. 333] можно заметить важность международных стандар-
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тов прав человека, таких как Всеобщая декларация прав человека и Европей-
ская конвенция о защите прав человека. Эти документы подтвердили универ-
сальность прав человека, вне зависимости от культурных и национальных раз-
личий. Конституции многих стран, включая Россию, ссылаются на эти между-
народные нормы, что свидетельствует о стремлении обеспечить гарантии прав 
и свобод на законодательном уровне. 

Проанализировав нормы закона о гражданстве в России [7], можно выде-
лить следующие права: право на предпринимательскую деятельность (граждане 
имеют право регистрировать свое предпринимательство, что является исполне-
нием их экономических или финансовых прав), публичность информации (за-
кон определяет порядок получения информации о зарегистрированных юриди-
ческих лицах и индивидуальных предпринимателях, что связанно с правом 
граждан на доступ к информации), защита прав собственности (процесс регист-
рации юридических лиц обеспечивает защиту прав собственников бизнеса). 

Исходя из вышесказанного можно выделить проблемы, касающиеся обо-
значенной проблематики. Во-первых, отсутствие детального правового регули-
рования всей классификации прав человека и гражданина. Во-вторых, Наруше-
ние со стороны субъектов права порядка реализации конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, в том числе на местном уровне власти [8]. В-
третьих, отсутствие эффективной судебной защиты в связи с низким уровнем 
правопонимания, правовой культуры, правовой грамотности субъектов права, 
желающих обратиться в органы судебной власти [9, 10, 11, 12]. В связи с дан-
ными обстоятельствами граждане обращаются в юридические клиники за по-
мощью в составлении исковых заявлений [13], способствуя тем самым повы-
шению уровня правового сознания и правовой культуры [14]. 

Резюмируя отметим, что права и свободы человека и гражданина высту-
пают высшей ценностью в любом государстве, и их защита – важнейшая зада-
ча. Забота о правах и свободах граждан не только укрепляет демократические 
принципы, но и способствует созданию устойчивого, справедливого общества, 
где каждый гражданин может реализовать свой потенциал. Это требует посто-
янного совершенствования законодательства, судебной системы и активного 
участия самого общества в процессах его становления и развития. Права и сво-
боды человека — это не только юридическая норма, но и моральный импера-
тив, который должен быть в сердце каждого гражданина. 
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Аннотация: В статье даётся анализ истории происхождения военной цензуры в Рос-
сийской Федерации. Рассматриваются примеры применения военной цензуры в годы Вели-
кой Отечественной войны, способы её осуществления и реализации. Раскрывается роль цен-
зуры в обеспечении национальной безопасности государства, применение цензуры в услови-
ях современного общества, позитивные и негативные факторы влияния цензуры на жизне-
деятельность государства.   
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цензура. 

 
Современная мировая обстановка характеризуется множеством сложных 

и взаимосвязанных факторов. Одним из них является геополитическая напря-
женность: конфликты и конкуренция между великими державами, определяют 
международные отношения. Напряженность в отношениях между этими стра-
нами влияет на глобальную стабильность. От обстановки на мировой арене на-
прямую зависит уровень национальной безопасности государства. Обеспечение 
национальной безопасности государства — это комплекс мер, направленных на 
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защиту его интересов, суверенитета и целостности от внешних и внутренних 
угроз. Этот процесс включает несколько ключевых аспектов: военная безопас-
ность, экономическая безопасность, политическая безопасность, социальная 
безопасность, информационная безопасность, экологическая безопасность, со-
трудничество с международными организациями. Обеспечение национальной 
безопасности требует комплексного подхода, интеграции различных ведомств и 
активного участия гражданского общества. Эффективная политика в этой об-
ласти способствует стабильности и процветанию государства.  

Начнём с того, что военное положение - это особый режим, который вво-
дится в стране в случае угрозы национальной безопасности или обстановки 
войны. В такие моменты обычно ужесточаются правила и ограничения, чтобы 
обеспечить защиту граждан и территории. 

Как правило, военное положение, сопровождается ужесточением контро-
ля над информацией и возможным введением цензуры. Это связано с необхо-
димостью обеспечения безопасности страны и защитой национальных интере-
сов в условиях угрозы военного конфликта или другого кризиса. Цензура мо-
жет быть введена для предотвращения распространения ложной информации, 
провокаций, шпионажа, или других действий, которые могут нанести ущерб 
национальной безопасности государства. 

Одновременно с этим, важно соблюдать принципы свободы слова и дос-
тупа к информации даже в условиях военного положения. Ограничения на ин-
формацию должны быть соразмерны угрозе и основываться на законе, чтобы 
избежать произвола и нарушений прав граждан. Защита информации в услови-
ях военного положения играет ключевую роль в обеспечении безопасности 
страны. Это может включать в себя контроль за распространением конфиден-
циальной информации, защиту критической инфраструктуры от кибератак и 
других угроз, а также действия по предотвращению дезинформации и воздей-
ствия информационных операций противника. 

Обеспечение баланса между необходимостью ограничения информации в 
интересах национальной безопасности и защитой прав граждан на свободу сло-
ва и доступ к информации является сложной задачей, требующей внимательно-
го отношения к законодательству и соблюдению принципов правового государ-
ства. 

Как правило, введение военного положения обусловлено срочной необ-
ходимостью обеспечения безопасности страны в условиях угрозы военного 
конфликта или другой экстремальной ситуации, когда стандартные меры граж-
данского управления неспособны обеспечить общественный порядок и безо-
пасность. Военное положение предусматривает временные ограничения и осо-
бые полномочия для военных и иных ответственных структур в целях поддер-
жания общественного порядка и безопасности граждан. 

Данная обстановка, характеризуется повышенной нестабильностью и 
требует особых усилий со стороны государства и общества для обеспечения 
успешного преодоления кризисных ситуаций и восстановления нормального 
функционирования общества. Важно, чтобы в ходе этого процесса соблюдались 
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принципы правового государства, человеческие права и свободы, а также была 
обеспечена безопасность и благополучие граждан. 

На основе анализа статьи 7 («Меры, применяемые на территории, на ко-
торой введено военное положение») ФКЗ № 1 «О военном положении» можно 
сделать вывод о том, что при обеспечении и поддержании режима военного по-
ложения ОВД могут участвовать в осуществлении следующих мер, применяе-
мых органами государственной власти, а именно: усиление охраны обществен-
ного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны важных госу-
дарственных объектов; привлечение граждан к трудовой повинности для вы-
полнения работ в интересах обороны, ликвидации последствий применения 
противником оружия массового поражения, восстановления поврежденных 
(разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения, объектов граж-
данской обороны и военных объектов, а также для участия в борьбе с пожара-
ми, эпидемиями, последствиями аварий, катастроф и стихийными бедствиями. 
При этом срок задержания граждан для установления личности или передачи, в 
случае необходимости, органам военной прокуратуры или военного суда, не 
должен превышать трех суток и многое другое. 

Неотъемлемым элементом обеспечения национальной безопасности в со-
временном обществе является цензура, представляющая собой специальную 
систему государственного надзора, которая следит за содержанием и распро-
странением информации, музыкальных и сценических произведений, печатной 
продукции, произведений изобразительного искусства, передач радио и телеви-
дения, кино и фото произведений, порталов и веб – сайтов. Но как же применя-
ется цензура в условиях военного положения и как именно это сказывается на 
процессах жизнедеятельности общества? 

В условиях введения военного положения появляется понятие военная 
цензура. Военная цензура представляет собой систему контроля (надзора) госу-
дарственных и военных органов за всеми открытыми видами информации (пе-
чать, радио, телевидение, кино, экспозиции музеев, выставок и т. п.); в отдель-
ных случаях (режим военного положения, военные действия) и за частной пе-
репиской в целях предотвращения опубликования и распространения в них 
сведений, содержащих военную и государственную тайну. Выделяют предва-
рительную (разрешительную) и последующую (контрольно-карательную) во-
енную цензуру. 

В России система цензуры начала складываться ещё в 18 веке. В то время 
она подразделялась на предварительную и карательную. Цензура могла быть 
как общей (для российских или иностранных изданий), так и ведомственной 
(военной, духовной, театральной). В 1783 г. предварительную цензуру издавае-
мых книг было предписано осуществлять органам полицейского надзора (ут-
верждён первый цензурный устав России). Несмотря на это, специальной воен-
ной цензуры в нашем государстве до 19 века так и не существовало. Первый 
устав о цензуре утверждён 9(21) июля 1804 г. императором Александром I. В 
соответствии с уставом все издания должны были проходить цензуру в специ-
ально создававшихся цензурных комитетах при Санкт-Петербургском, Москов-
ском, Казанском, Дерптском и Виленском университетах. А цензура военных 
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изданий, выпускавшихся кадетскими корпусами, вверялась начальникам этих 
заведений. 

Военная цензура в России была введена в разные периоды и регулирова-
лась различными организациями. Во время русско-японской войны цензура 
была ужесточена, а цензурные управления созданы при штабах всех армий. Ра-
бота комиссий по цензуре была сложной из-за недостаточного развития воен-
ной цензуры. В 1912 г. был издан закон, который регламентировал содержание 
сведений о вопросах обороноспособности государства. В 1914 году началась 1-
я мировая война, в связи с чем была введена военная цензура для защиты воен-
ных интересов государства. Она делилась на полную (на фронте) и частичную 
(в тылу). Военную цензуру осуществляли различные комиссии и цензоры, на-
значаемые соответствующими ведомствами. После февральской революции 
1917 года введение общей цензуры было отменено, сохранена только военная. 
В декабре 1918 г. в РСФСР принято Положение о военной цензуре, на основа-
нии которого в РККА и РККФ вводились военно-цензурные отделы, отделения, 
пункты и местные военные цензоры. В 1943 г. отдел военной цензуры включён 
и в состав Генерального штаба РККА. 

В Российской Федерации контроль за сохранением государственной и 
иной охраняемой законом тайны стал составной частью мер по обеспечению 
информационной безопасности. В Вооружённых Силах РФ эту работу ведёт 
Отдел информационной безопасности в средствах массовой информации Гене-
рального штаба Вооружённых Сил РФ. Он действует на основе законов РФ «О 
государственной тайне» (1997), «О средствах массовой информации» (2001), 
«Об информации, информатизации и защите информации» (1995), «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (2006). 

Цензура в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
В годы Великой Отечественной войны перечень сведений, составляющих 

военную и государственную тайну, занимал не одну страницу. Логичным был 
запрет на публикацию выдержек и цитат из материалов и изданий, имеющих 
ограничительные грифы – «Совершенно секретно», «Секретно», «Для служеб-
ного пользования» – и ссылки на них. Секретными являлись сведения о прави-
лах ведения секретной переписки, хранении секретных материалов, докумен-
тов, о потере и хищении секретных бумаг, всех сведений о шифрах, шифро-
вальной и дешифровальной работе. Также запрещалось где-либо публиковать 
номера телефонов воинских частей, соединений, штабов, учреждений и пр. Ис-
ключением были лишь военно-учебные заведения, комендатуры и коммутаторы 
штабов военных округов. 

Как для центральных, так и для местных газет основным поставщиком 
информации выступал в годы войны ТАСС. Телеграфное агентство Советского 
Союза поставляло информацию и пропагандистские статьи, а также снабжало 
печать фотоиллюстративным материалом. Кроме того, оно издавало ежеднев-
ные закрытые служебные выпуски секретного характера и бюллетень, не пред-
назначенные для печати. Помимо этого, издавались так называемые «окна 
ТАСС». Всё это, с одной стороны, давало простор для деятельности корреспон-
дентов местных газет только в рамках их района, города или максимум админи-
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стративно-территориальной единицы, с другой стороны, позволяло максималь-
но контролировать ту информацию, которая затем печаталась в газетах на са-
мом низовом уровне. Управление пропаганды тщательно контролировало мате-
риалы, публикуемые в центральных и местных газетах. Цензоры проверяли и 
редактировали выпуски газет до и после их публикации. На начало 1945 года в 
Главлите работало более 4 тыс. цензоров.  

Изучение опыта работы сотрудников милиции во время Великой Отече-
ственной войны показывает, что при введении военного положения ОВД вы-
полняют следующие задачи: обеспечение выполнения приказов военных вла-
стей, ограничение дорожного движения, контроль за соблюдением комендант-
ского часа, ужесточение паспортного режима, розыск дезертиров, задержание 
иностранных граждан, надзор за предприятиями и гражданами, мобилизация 
трудоспособного населения. На территории тыловых полос войск ОВД также 
обеспечивают режим комендантского часа, контроль над проживанием военно-
служащих и гражданских лиц, отселение жителей из районов боевых действий, 
проверку населения на оружие и выдачу пропусков. Задачи обеспечения воен-
ного положения ОВД выполняют в составе нарядов, включая патрули, посты 
охраны, группы сопровождения и оперативно-поисковые группы. Количество и 
задачи наряда определяются начальником ОВД. 

Возвращаясь к современности, рассмотрим применение цензуры как эле-
мента обеспечения национальной безопасности. В данном контексте цензура 
может проявляться в различных формах, таких как: 

 1. Контроль за СМИ: Государства могут ограничивать доступ к опреде-
лённой информации, чтобы предотвратить распространение дезинформации 
или паники в обществе, особенно в условиях кризиса или конфликта. 2. Интер-
нет-цензура: Блокировка веб-сайтов и социальных сетей, которые могут угро-
жать национальной безопасности, например, через распространение экстреми-
стских идей или организацию протестов. 3. Регулирование контента: Уста-
новление правил для фильмов, книг и других медиа, чтобы предотвратить рас-
пространение материалов, которые могут подорвать общественный порядок 
или национальную идентичность. 4. Мониторинг коммуникаций: Слежение 
за телефонными разговорами и интернет-перепиской с целью выявления потен-
циальных угроз, таких как терроризм или шпионская деятельность. 5. Образо-
вание и пропаганда: Введение образовательных программ, которые формиру-
ют определённое восприятие истории и политики, что может быть частью стра-
тегии по укреплению национальной безопасности. 6. Ограничение свободы 
собраний: Запрет на массовые мероприятия или демонстрации, которые могут 
привести к беспорядкам или угрозам для общественной безопасности. 7. Зако-
нодательство о защите информации: Принятие законов, регулирующих дос-
туп к государственной информации и документам, чтобы защитить важные 
данные от утечек.  

Эти меры могут вызывать споры о балансе между безопасностью и сво-
бодой слова, и важно учитывать контекст и последствия таких действий для 
общества в целом. 
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Цензура в контексте информационной безопасности представляет собой 
средство контроля и фильтрации информации с целью защиты государствен-
ных интересов, обеспечения безопасности и предотвращения угроз. Важно по-
нимать, что цензура может быть как положительным, так и негативным явлени-
ем, в зависимости от целей и мотивации ее применения. 

Положительные аспекты цензуры в контексте информационной безопас-
ности: 1. Защита национальных интересов: Цензура позволяет предотвратить 
распространение информации, которая может нанести ущерб государству или 
нарушить его безопасность, включая разглашение конфиденциальной инфор-
мации, военных секретов и т. д.,2. Предотвращение информационной войны: 
Цензура может помочь предотвратить распространение ложной информации, 
провокаций и дезинформации, направленной на дестабилизацию обстановки в 
стране или нарушение международных отношений., 3. Борьба с террористиче-
ской и экстремистской пропагандой: Цензура может использоваться для пре-
сечения распространения материалов, призывающих к насилию, терроризму 
или экстремизму. 

Однако следует отметить, что у всего положительного всегда есть ряд ас-
пектов цензуры включающих ограничение свободы слова, доступа к информа-
ции, а также возможность злоупотребления властью для подавления оппозиции 
и манипулирования общественным мнением. Именно поэтому важно соблю-
дать баланс между выполнением задач по обеспечению информационной безо-
пасности и защитой основных прав и свобод граждан. 

Общественная дискуссия и прозрачные механизмы контроля за цензурой 
могут помочь предотвратить злоупотребления и сохранить баланс между необ-
ходимостью обеспечения безопасности и защитой принципов гражданского 
общества. 

Подводя итоги: в условиях военного положения, цензура становится важ-
ным инструментом для обеспечения национальной безопасности и защиты гра-
ждан. Она применяется для контроля над информацией, которая может угро-
жать общественному порядку или способствовать панике. В условиях кризиса, 
когда стандартные меры управления могут оказаться недостаточными, цензура 
помогает предотвратить распространение дезинформации, провокаций и других 
действий, способных подорвать стабильность. Однако важно помнить, что ог-
раничения на свободу слова должны быть обоснованными и пропорциональ-
ными угрозе. Это требует соблюдения правовых норм и уважения к правам 
граждан. Баланс между необходимостью ограничения информации и защитой 
прав человека является сложной задачей, требующей внимательного подхода со 
стороны государства. В условиях военного положения также усиливается кон-
троль за важными государственными объектами, и граждане могут быть при-
влечены к выполнению работ в интересах обороны и восстановления инфра-
структуры. При этом важно, чтобы все действия осуществлялись в рамках за-
кона и с соблюдением прав граждан. Таким образом, цензура в условиях воен-
ного положения играет ключевую роль в обеспечении безопасности, но её при-
менение должно быть разумным и соблюдающим принципы правового госу-



XII Всероссийская научно-практическая конференция: Сборник научных статей       217 

дарства. Это требует постоянного мониторинга и оценки эффективности таких 
мер, чтобы не допустить произвола и нарушения прав граждан. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Ивановский К.В. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Аннотация: В данной научной работе анализируются основные задачи и цели Орга-

низации Объединённых Наций (ООН) в области обеспечения мира, а также проблемы, с ко-
торыми сталкивается организация в процессе своей деятельности. Проводится анализ эффек-
тивности миротворческих миссий ООН, рассматриваются причины успехов и неудач, выяв-
лены основные факторы, влияющие на результативность и эффективность деятельности 
ООН в этой области.  

Цель данной статьи – проанализировать базовые проблемы, стоящие перед ООН на 
современном этапе развития, попытаться выработать методы их решения, обозначить пути 
реформирования организации. В данной научной работе предлагаются рекомендации по со-
вершенствованию механизмов работы ООН по обеспечению мира, а также обозначены пер-
спективы развития и совершенствования данной деятельности.  

Ключевые слова: ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН 
 
Деятельность международных организаций в настоящее время является 

значимым элементом в системе международных отношений. Создание Органи-
зации Объединённых Наций было обусловлено целым рядом объективных фак-
торов политического, экономического, военно-стратегического развития чело-
веческого общества в середине XX века. Создание ООН стало общечеловече-
ской ценностью миролюбивого международного устройства, которое избавило 
бы человечество от массовых кровопролитных войн, обеспечило мирное сосу-
ществование народов, развитие идей гуманизма, свобода от страха за будущее.  

При формировании ООН был учтен отрицательный опыт Лиги Наций. 
Несмотря на сходство задач между ООН и Лигой Наций, существенным разли-
чием между ними является то, что ООН располагает механизмами подавления 
агрессии в виде системы военных, политических и экономических санкций, 
применяемых членами Совета Безопасности ООН против государства-
агрессора. Огромным недостатком Лиги Наций являлось то, что она не могла 
принимать реальных существенных мер воздействия на государство-агрессора. 
Но самым главным изъяном такой международной организации, как Лига На-
ций являлось то, что устав организации не запрещал войну как средство реше-
ния спорных вопросов, тогда как Устав ООН поставил войну вне закона [1, с. 
36]. 
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Основную цель создания ООН можно определить, как осознание лидера-
ми стран антигитлеровской коалиции, мировым сообществом в целом недопус-
тимости повторения событий Второй мировой войны, необходимости создания 
эффективных инструментов и механизмов противодействия агрессии, сохране-
ния мира [1, с. 36]. 

Характеризуя деятельность ООН в области обеспечения и поддержания 
мира в настоящее время, необходимо проанализировать внутреннюю структуру 
организации. Структура ООН включает в себя большое количество компонен-
тов и достаточно сложна. Принято выделять главные структурные подразделе-
ния – Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности (СБ), Международный суд, 
Экономический и социальный совет (ЭКОСОС). 

Генеральная Ассамблея ООН объединяет все государства, входящие в ор-
ганизацию, и рассматривает на своих заседаниях наиболее важные и актуаль-
ные проблемы современных международных отношений. Решения принимают-
ся в виде резолюций и отражают позицию мирового сообщества по тому или 
иному вопросу. Однако такие резолюции имеют рекомендательный характер и 
не являются обязательными для выполнения. Именно это обстоятельство серь-
езно ограничивает ее влияние на развитие ситуации в мире.  

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: 5 постоянных и 10 непо-
стоянных. Данный орган ООН, по мнению многих исследователей, является 
важнейшим в организации, поскольку он принимает решения, которые обяза-
тельны для выполнения, в отличии от резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. 
Так, согласно ст. 24 Устава ООН «Совет Безопасности «несет главную ответст-
венность за поддержание международного мира и безопасности». В случае при-
знания какого-либо государства агрессором, Совет Безопасности имеет право 
применить против него систему санкций – политических, экономических и да-
же военных: разрешить вооруженным силам других государств провести про-
тив государства-агрессора военную операцию [2, с. 269]. На основании изло-
женного, можно заключить, что Совет Безопасности ООН в наше время являет-
ся одной из наиболее влиятельных мировых властных структур. 

На сегодняшний день существует множество глобальных проблем и вы-
зовов для человечества, с которыми ни одна страна в мире не в состоянии спра-
виться в одиночку. Даже такие ведущие мировые державы, как Россия, Китай и 
США, не в силах справиться самостоятельно со всеми глобальными проблема-
ми человечества, располагая многомиллионными ресурсами и многочисленны-
ми человеческими силами. Так, на сегодняшний день необходимо уметь дого-
вариваться, искать компромиссы, выстраивать партнерские отношения [3, с. 5]. 

В условиях нарастания международного напряжения и эскалации кон-
фликтов в различных точках планеты и при условии невозможности решить 
проблемы через диалог меду государствами, в мире существует «инструмент», 
который может выработать общие принципы разрешения подобных проблем. 
На сегодняшний день таким «инструментом» служит Организация Объединён-
ных Наций, которая является самой представительной, авторитетной и интег-
рирующей площадкой для ведения диалога между государствами. 
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Между тем, несмотря на выше сказанное мнение о важности существова-
ния ООН, ряд политиков и учёных имеют диаметрально противоположное мне-
ние. По мнению российского исследователя А.Н. Смирнова, ООН сосредоточе-
но в основном на таких проблемах как проекты реформирования миротворче-
ской деятельности в целях совершенствования Организации по укреплению 
международного мира, а также освободить ООН из-под влияния США [3, с. 7].  

Несмотря на выше изложенное мнение российского учёного, в настоящее 
время систематизация и реформирование деятельности ООН является перво-
степенной необходимостью. На сегодняшний день появилось огромное количе-
ство вызовов для всего человечества: эскалация вооружённых конфликтов, рас-
пространение международного терроризма, ядерного оружия и иного оружия 
массового поражения, появление сепаратистских движений, массовый голод, 
недостача провизии и пресной воды, низкий уровень жизни, нищета, глобаль-
ная инфляция, массовые природные катаклизмы, вымирание отдельных видов 
животных и растений. 

Как уже ранее отмечалось, все выше изложенные обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что государства должны серьёзно подойти к вопросу систе-
матизации и реформирования деятельности ООН, чтоб совместными усилиями 
не допустить гибель человечества и земли, в целом.  

Для ООН необходимо преобразование в своего рода «диалоговую пло-
щадку», где в рамках Генеральной Ассамблеи будут подниматься разного ха-
рактера вопросы, касающиеся глобальных проблем человечества и всего мира, 
в целом. Государствами совместными усилиями будут разрабатываться межна-
циональные программы и стратегии сотрудничества, направленные на преодо-
ления проблем мирового масштаба. Так, необходимо пересмотреть статус резо-
люций, принимаемых Генеральной Ассамблеей. Ввиду того, что они носят ре-
комендательный характер, не все государства, даже несмотря на принцип Уста-
ва ООН «добровольное исполнение взятых на себя обязательств», будут в доб-
ровольном порядке исполнять данные резолюции [4, с. 21]. Не самым эффек-
тивным решением будет ставить подобные вопросы в рамках Совета Безопас-
ности, поскольку он, хоть и является авторитетной структурой ООН, не имеет 
должного представительства всего мирового сообщества. Как уже ранее отме-
чалось, в составе Совета Безопасности входит только 15 государств, тогда как 
на мировой арене их насчитывается около 200. 

Совет Безопасности ООН также играет ключевую роль в поддержании 
мира и безопасности. Его заседания по вопросам, связанным с конфликтами, 
могут включать обсуждение возможных миротворческих миссий, введение 
санкций или другие меры, направленные на предотвращение глобальных про-
блем. 

Однако особую сложность в процессе принятия решений занимает право 
вето у постоянных членов Совета Безопасности. Исследователями были пред-
ложены лишения «большой пятёрки» права вето. Были предложены также идеи 
по поводу реформирования внутренней структуры Совета Безопасности, а 
именно включить туда Японию, Индию, Германию, Бразилию, а также некото-
рые африканские государства.  
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Проблема функционирования Совета Безопасности заключается в том, 
что «большие» страны зачастую не учитывают мнения остальных государств, а 
в процессе выстраивания отношений опираются не на актуальные проблемы и 
вызовы мирового масштаба, а на свои личные геополитические интересы. Сле-
довательно, возникает необходимость пересмотра действий актов Генеральной 
Ассамблеи и придания им обязательной юридической силы. В этом случае го-
сударствам необходимо провести важную совместную работу по решению во-
проса голосования в рамках Генеральной Ассамблеи, провести комплексный 
правовой анализ национального права государств и международного по вопро-
су имплементации международных обязательств, установить минимальный 
предел количества проголосовавших государств, чтобы принятый акт вступил в 
силу на территории всех государств ООН [4, с. 25]. 

Резюмируя выше сказанное, можно отметить, что одной из задач по ре-
формированию деятельности ООН с целью разрешения глобальных проблем 
мира и всего человечества является пересмотр правого характера резолюций, 
принимаемых Генеральной Ассамблеей ООН, которая в настоящее время среди 
иных структурных подразделений ООН является самой представительной. 

Ещё одним важным аспектом по систематизации работы ООН является 
активная выработка Советом Безопасности миротворческих операций. На сего-
дняшний день существует конкретная статистика миротворческих операций 
ООН, их мотивы, ход действий и завершение. Так, одним из лучших примеров 
является миротворческая операция ООН в Бурунди в 2006 году. В ходе опера-
ции было осуществлено прекращение огня, принятие конституции в ходе рефе-
рендума, проведены демократические выборы. После Советом Безопасности 
ООН были проведены ряд успешных операций в Восточном Тиморе, Централь-
ноафриканской Республике, Либерии и Гаити. В ходе операций было произве-
дено разоружение армий противника, однако правопорядок на территориях 
стран так и не был установлен [5, с. 39].  

К сожалению, ряд многих других операций ООН не имели такого успеха, 
как выше перечисленные. Так, одной из наиболее кровопролитных миссий 
ООН стала операция в Демократической Республике Конго. Поступали массо-
вые сообщения о том, что миротворцы превышали свои полномочия, что со-
провождалось массовыми человеческими жертвами, а ситуация в стране по-
прежнему оставалась нестабильной. Также миссия ООН в Ливане, хоть и была 
инициирована как временная, началась с 1978 года и продолжается и в наши 
дни [5, с. 40].  

Несмотря на то, что миротворческие операции ООН не являются универ-
сальным решением для всех конфликтов, они играют важную роль в мировом 
порядке, содействуя установлению мира и стабильности в самых разных регио-
нах. Их эффективность зависит от условий на месте, готовности сторон к со-
трудничеству и поддержки со стороны международного сообщества. Транс-
формация и адаптация миротворческих миссий к новым вызовам современно-
сти остаётся ключевой задачей для ООН и всего международного сообщества 
[6, с. 57]. 
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Подводя итог, можно заключить, что успех или провал операций по под-
держанию мира зависит, в первую очередь, от сторон в конфликте и своевре-
менных действий Совета Безопасности ООН и государств-членов. Деятель-
ность ООН по поддержанию мира не может быть безупречной, если отсутству-
ет мир, который необходимо поддерживать, если операции по поддержанию 
мира не имеют четких, реалистичных и практически осуществимых мандатов и, 
если необходимые политические, людские, финансовые и материальные ресур-
сы не обеспечиваются своевременно и в полном объеме. 

В заключение хотелось бы добавить, что сегодня, в начале XXI столетия, 
появились принципиально новые проблемы глобального масштаба, решить ко-
торые человечество сможет лишь совместными усилиями. Важнейшие среди 
них – угроза мирового терроризма, глобальной экологической катастрофы, ост-
рая нехватка ресурсов, увеличившийся разрыв между самыми бедными и са-
мыми богатыми странами мира. Поэтому для выполнения этой функции крайне 
необходима универсальная, всемирная организация, способная сохранить мир и 
безопасность.  Именно ООН может и должна в нынешней ситуации стать орга-
низацией, которая объединит усилия мирового сообщества для решения на-
званных проблем. 
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Конституция Российской Федерации 1993 года провозгласила признание 

основных прав и свобод человека высшей ценностью, что предполагает форми-
рование новых подходов к взаимоотношениям между личностью, обществом и 
государством. В условиях современного общества, которое постоянно развива-
ется, возникают новые ограничения конституционно гарантированных прав или 
расширяются уже существующие. В российской действительности, где проис-
ходит переход к устойчивому развитию, наблюдается распространенная прак-
тика умаления основных прав и свобод [1]. 

Определение понятия «ограничение прав и свобод человека и граждани-
на» стало предметом многочисленных дискуссий и споров в научной среде. Эта 
категория рассматривалась как на общетеоретическом уровне, так и в рамках 
различных отраслей российского права. Однако до сих пор не существует еди-
ной интерпретации данного явления. Тем не менее, чёткая формулировка этого 
понятия, отражающая его основные характеристики, крайне важна для его эф-
фективного применения. Корректное определение позволяет выявить суть рас-
сматриваемого явления и обозначить ключевые признаки, без которых оно не 
может существовать и от которых зависят другие его характеристики. Важно, 
чтобы конституционное понятие «ограничение прав и свобод человека и граж-
данина» рассматривалось как основополагающее для всех отраслей права и 
учитывать при подготовке, принятии и реализации нормативно- правовых ак-
тов, а также при их интерпретации.  

Права человека можно охарактеризовать как определённые нормативно 
структурированные характеристики и аспекты существования личности, кото-
рые отражают её свободу и являются неотъемлемыми условиями её жизни, а 
также взаимоотношений с обществом, государством и другими людьми [2, с. 
12]. 

В различных источниках права человека определяется как понятие, опи-
сывающее правовой статус индивида в отношении государства, а также его 
возможности и притязания в социальной, экономической, политической и куль-
турной сферах [3, с. 49].  

В работе А.В. Малько правовое ограничение рассматривается как меха-
низм, который препятствует незаконным действиям, обеспечивая защиту обще-
ственных интересов. Это выражается в исключении определенных возможно-
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стей в деятельности лиц. Основная цель таких ограничений – защита главных 
ценностей общества, таких как жизнь, свобода, достоинство [4, с.64].   

 Ограничение основных прав является ключевым элементом конституци-
онного статуса личности. В частности, его тесная связь с принципами этого 
статуса, такими как сочетание свободы и ответственности, а также прав и обя-
занностей подразумевает, что ограничения пронизывают и интегрируют другие 
аспекты конституционного статуса. Без таких ограничений основные права не 
смогут быть реализованы на практике и останутся лишь декларативными. Ог-
раничения фактически служат основой для понимания отдельных основных 
прав, особенно личных и политических, которые защищают свободу от вмеша-
тельства государства. Концепция «ограничение» также проявляется в право-
субъектности, гражданстве и гарантиях, которые являются необходимыми ус-
ловиями для реализации прав и обязанностей и определяют их объем.  

Должиков А.В. рассматривает ограничения основных прав как систему 
конституционно – правовых средств, обусловленную природными, социальны-
ми и духовными факторами.  Эти средства определяют носителя прав, их со-
держание и порядок реализации, но могут применяться только при соблюдении 
определенных формальных и материальных критериев.  

Гойман В.А. трактует ограничение права (свободы) как сужение его объ-
ёма, осуществляемое согласно законным основаниям и установленному поряд-
ку. Нагорная М.А. определяет его как изменение содержания или объёма дейст-
вия правовой нормы.  

Наиболее глубокое понимание ограничения прав (свобод) человека (гра-
жданина) представляет А.А. Подмарев, который выделяет это как установлен-
ные законодательством пределы (границы) реализации прав (свобод) человека, 
выражающиеся в запретах, обязанностях, вторжениях и ответственности, суще-
ствование которых обусловлено необходимостью защиты конституционных 
ценностей. Основная задача таких ограничений заключается в обеспечении не-
обходимого баланса между интересами индивидуума, общества и государства 
[5, с. 28]. 

Большинство государств законно ограничивают права и свободы своих 
граждан. Международное право определяет общепризнанные нормы и принци-
пы в сфере прав и свобод личности, регламентируя меры их рационального 
применения для защиты общественных интересов. Человек может быть под-
вергнуть ограничениям для обеспечения уважения прав и свобод других, а так-
же для удовлетворения требований морали, общественного порядка и благосос-
тояния в демократической обществе [6]. 

Многие законные меры международного права, ограничивающие права и 
свободы, являются общими и требуют конкретизации в каждой ситуации соот-
ветствующими международными органами. Кроме того, внутреннее законода-
тельство не всегда способно оперативно реагировать на изменения в обществе. 
Часто используемые понятия и категории вызывают трудности в понимании и 
отрицательно воспринимаются обществом.  

В Российской Федерации ограничения прав и свобод человека получили 
законодательное оформление. Права и свободы могут быть ограничены только 
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федеральным законом и лишь в той мере, которая необходима для защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, а также для обеспечения обороны страны и государства. Это 
свидетельствует о наличии конституционных ограничений прав и свобод. 

При этом право на жизнь, достоинство личности и защита от пыток, на-
силия или других действий, унижающих человеческое достоинство, не подле-
жат ограничениям.  

Обеспечение безопасности и обороны государства – одна из целей огра-
ничения прав и свобод. Эти ограничения обусловлены стремлением государст-
ва сохранить свой суверенитет и территориальную целостность. Важно также 
подчеркнуть, что государство обязано обеспечивать свою безопасность для за-
щиты общества и граждан. В условиях чрезвычайного или военного положения 
ограничения прав и свобод становятся особенно актуальными.   

В своей работе А.В. Должников предлагает следующую классификацию 
ограничения прав и свобод человека и гражданина: 

- по юридической силе нормативно – правовых актов ограничения основ-
ных прав могут быть установлены как непосредственно Конституцией, так и 
законами; 

- по кругу затрагиваемых прав ограничения делится на общие и частные; 
- по кругу носителей прав выделяются всеобщие и специальные ограниче-

ния, в зависимости о группы лиц, к которым они применяются;  
- по времени действия ограничения могут быть постоянными или времен-

ными;  
- по территории действия различают международные и внутригосударст-

венные ограничения основных прав.  
Правовые ограничения включают в себя пределы и относительные запре-

ты, которые устанавливают границы свободы и полномочий. Запреты представ-
ляют собой правовые ограничения, требующие от индивида воздержания от 
противоправных действий. Они препятствуют удовлетворению интересов лич-
ности, если они противоречат интересам общества или других людей, и тем са-
мым способствуют защите интересов противоположной стороны. С этой точки 
запрет можно рассматривать как вид правового ограничения. Наказание тоже 
может выступать в роли правового ограничения, поскольку оно не только пре-
дотвращает нарушения прав и свобод других людей или общества, но и затра-
гивает вопросы нравственности. 

Итак, вопрос о пределах ограничения прав человека и гражданина в на-
стоящее время является особенно актуальным. В законодательной и правопри-
менительной практике часто отсутствует надёжная теоретическая основа для 
решения этого вопроса. Без этих ограничений общежитие невозможно и их 
масштаб зависит от конкретных местных и временных условий.  

Право воздействует на общественные отношения не в вакууме, а через 
сложную систему специфических средств правового регулирования. Одним из 
ключевых компонентов этого механизма является ограничение прав и свобод 
личности. Они служат инструментом для достижения целей права, удовлетво-
рения интересов субъектов и обеспечения необходимого баланса в обществен-
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ных отношениях. Однако при этом не стоит рассматривать ограничения прав и 
свобод человека и гражданина просто как границы, за рамками которых оста-
ются отношения осуществления власти. Ведь ограничения выступают одним из 
ключевых компонентов системы сдержек и противовесов в процессе разделе-
ния властей, что является важной чертой правового государства.  
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Выборы, наряду с референдумом, являются фундаментальным институ-

том избирательного права, регулярной формой выражения политической воли 
граждан. Разумеется, что народ неоднозначно относится к различным нововве-
дениям, применяемым в данном вопросе, которые так или иначе влияют на 
принятое им решение о кандидате. Стоит сказать, что система дистанционного 
электронного голосования в тот момент получила неоднозначную оценку со 
стороны общества. Сразу же, как обычные граждане, так и научное сообщество 
начали рассматривать плюсы и минусы этой системы, и рассуждать о её воз-
можной эффективности. На сегодняшний день мы имеем практику применения 
системы дистанционного электронного голосования (далее – ДЭГ), которая 
пусть только и начала формироваться в нашей стране, но уже позволяет дать 
практическую оценку по данному вопросу.  

Прежде всего, такое сомнительное отношение избирателей к данной сис-
теме выработалось в связи с тем, что во многих современных государствах раз-
личные манипуляции с процедурой голосования неотъемлемо связаны с итого-
выми результатами выборов. В ход идут и информационные технологии с по-
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токами компромата и лжи, используется подкуп, а где есть возможность, и ад-
министративный ресурс [1, с. 15]. При внедрении ДЭГ в нашей стране, учиты-
вался опыт зарубежных государств, а также анализ выявленных недостатков в 
других странах [10]. В Российской Федерации опыт применения ДЭГ выявил 
положительные аспекты, среди которых можно выделить: 

1. Реальную возможность проголосовать вне зависимости от места нахо-
ждения избирателя; 

2. Минимизацию финансовых затрат на организацию процедуры выбо-
ров; 

3. Сокращение времени проведения выборов; 
Однако, в то же время учитывались и минусы, среди которых можно вы-

делить: 
1. Уязвимость сети Интернет, с помощью которой передаётся информа-

ция; 
2. Непроработанное законодательство по вопросу дистанционного элек-

тронного голосования; 
3. Тяжесть соблюдения принципа тайны волеизъявления [2, с. 10]. 
В отличие от опыта зарубежных стран, во многих из которых дистанци-

онное голосование так и осталось незавершённым экспериментом, или попро-
сту не прижилось, в Российской Федерации оно уже стало одной из допусти-
мых форм выражения своего голоса на выборах, поэтому его эффективность 
должна рассматриваться с большей строгостью для того, чтобы искоренять су-
ществующие недочёты. Изначально в России к дистанционному электронному 
голосованию также относились, как к эксперименту – способу проверить воз-
можности новейших информационных технологий. Первые пробы были прове-
дены ещё в 2008 году в Тульской области, но они не несли каких-либо полити-
ческих последствий. Спустя 10 лет был подписан Федеральный закон от 29 мая 
2019 года № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществ-
лению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мос-
ковской городской Думы седьмого созыва». Тогда в ходе проведения дистан-
ционного электронного голосования было выявлено большое количество сбоев, 
так, кому-то приходилось дважды формировать избирательный бюллетень, а 
кто-то вовсе отправил незаполненную форму из-за неполадок системы. Но на 
тот момент, это был эксперимент проведения дистанционного электронного го-
лосования, в результате которого были выявлены основные недочеты и риски, 
получившие дальнейшую проработку.   

Первым опытом применения системы дистанционного электронного го-
лосования на федеральный уровень было голосование по поправкам в Консти-
туцию РФ, тогда же, в 2020 году и было закреплено определение дистанцион-
ного электронного голосования в статье 2 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Под ДЭГ стало пониматься го-
лосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носите-
ле, с использованием специального программного обеспечения [3, ст. 2]. В ходе 
голосования по вопросу поправок в Конституцию Российской Федерации опять 
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же наблюдалось много проблем, прежде всего, технического характера: не по-
являлись новые данные, не обрабатывались отданные голоса, многие люди во-
все какое-то время были лишены доступа к системе. Причина у всех техниче-
ских проблем была одна – неспособность серверов системы обработать такое 
количество пользователей и огромный, единовременно поступающий поток 
данных [11], [12].  

Накануне выборов в Государственную Думу Российской Федерации фе-
деральная платформа дистанционного голосования, разработанная совместно 
Минцифры и ПАО «Ростелеком» прошла общероссийское тестирование, в ходе 
которого была апробирована новая архитектура программно-технического 
комплекса ДЭГ (ПТК ДЭГ), испытаны средства шифрования и защиты инфор-
мации [4, с. 157]. Результаты можно признать скорее положительными, чем от-
рицательными, так как новая система, действительно, оказалась более защи-
щённой, лучше держала поток данных «протекающий» через неё. Однако, если 
технические проблемы так или иначе начали устранять, то практика примене-
ния системы всё ещё остается довольно спорной. Например, в Москве на дан-
ный момент ведутся споры, касательно допустимости применения собственной 
системы голосования [9]. В научной литературе проанализирован и признан ус-
пешным опыт применения процедуры ДЭГ и в Курской области [9]. 

Однако в 2023 и эта проблема была частично решена – уже упомянутый 
выше Федеральный закон № 67 обязал проводить федеральные избирательные 
компании на единой платформе общероссийского характера, регионы и муни-
ципалитеты же могут применять собственные разработки для электронного го-
лосования граждан.  

В этом году впервые в истории избирательного процесса Российской Фе-
дерации процедура президентских выборов была проведена как в классической 
форме, так и в дистанционной. По заявлению Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации явка избирателей, 
в 28 регионах, для которых был доступен ДЭГ, составила 94% [5]. 

Подводя итог, хочется отметить, что идеальных избирательных систем в 
мире не существует, поскольку в каждой стране господствуют свои историче-
ские, политические, социальные и культурные традиции, оказывающие влияние 
в том числе и на институт выборов [6, с. 90]. Это означает, что как бы мы не 
рассматривали этот вопрос к единому ответу прийти невозможно. ДЭГ стоит на 
стыке двух подходов – консервативного и цифрового. Система берёт привыч-
ную нам процедуру и переносит её в абсолютно новое, ещё до конца не изучен-
ное цифровое пространство. Именно факт того, что доступные нам возможно-
сти цифрового пространства ещё не изучены во всех плоскостях, и создаёт та-
кие проблемы в процессе внедрения ДЭГ. Как техническими, так и юридиче-
скими специалистами тщательно изучается возможность создания максимально 
безопасного «цифрового поля» для голосования. Несмотря на всю мобильность 
и быстроту данной системы, на данный момент не представляется возможным 
полностью обезличить личность проголосовавшего гражданина, даже с учётом 
применения технологий шифрования.  
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Для формирования оценки опыта применения дистанционного электрон-
ного голосования, надо понимать, что ДЭГ – это дополнительная форма голо-
сования, которая всего лишь дополняет классическую процедуру для людей, 
которым необходимо или удобно проголосовать дистанционно [7, с. 46]. На 
данный момент, как мы считаем дистанционное электронное голосование не 
является полноценной качественной альтернативой традиционным выборам с 
использованием бумажного бюллетеня. Однако отменять её не стоит. Элек-
тронная демократия в России только формируется, и она отлично себя проде-
монстрировала в таких тяжелых условиях, которые на данный момент сложи-
лись во многих приграничных регионах нашей страны – Курской, Белгород-
ской, Воронежской, Ростовской областях. Данную систему необходимо тща-
тельно дорабатывать именно в области конфиденциальности.  
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Отечественная история становления права на образование, как и в других 

странах европейского континента, началась с церковных институтов. Они явля-
лись главными научными и учебными центрами той эпохи и наряду с семьей 
выполняли образовательную функцию. Уже в период Древней Руси мы видим 
зарождение основ образовательного процесса. Из Лаврентьевской летописи 988 
г. известно о создании первой христианской школы на Руси князем Владими-
ром. Однако в «дворцовой школе» имели возможность обучаться лишь немно-
гие дети [1, с. 1]. Но сам прецедент открытия подобной школы с греками-
преподавателями, но индивидуальным обучением на русском языке представ-
ляет большой интерес, тем не менее, в такой исторически ранний период, по-
добная школа попросту не могла заложить основы системного, обязательного, 
государственного и уж тем более хотя бы частично всеобщего образования. По-
этому, обращаясь к отечественной истории в разрезе интересующего нас аспек-
та правовой регламентации права на образование, необходимо перейти к анали-
зу более позднего исторического периода, в котором закрепляются положения 
об образование в правовых документах, а не только в летописях. 

Впервые в истории Российского государства нормы, касающиеся образо-
вания, получили законодательное оформление в Стоглавом соборе 1551 г. Обу-
словлено это было проблемой нехватки грамотных духовников, среди претен-
дентов на занятие церковных должностей. В главе 25 Стоглава «О ДЬЯЦЕХ 
ХОТЯЩИХ ВО ДЬЯКОНЫ И В ПОПЫ СТАВИТИСЯ» цитируется следующее 
объяснение сановниками своей неграмотности и комментарий к нему: «Мы, де, 
учимся у своих отцов или у своих мастеров, а инде нам учитися негде. Сколько 
отцы наши и мастеры умеют, потому и нас учат». А отцы их и мастеры их и са-
ми потому ж мало умеют и силы в божественном писании не знают, а учитися 
им негде» [2]. 

С целью устранения данной проблемы Стоглавый собор устанавливает 
систему церковных школ. В главе 26 Стоглава «О УЧИЛИЩАХ КНИЖНЫХ 
ПО ВСЕМ ГРАДОМ» дается четкое предписание о создании всеобщих обяза-
тельных учреждений по всему государству: «…учинити в домех училища, что-
бы священницы и дьяконы и все православные хрестъяне в коемждо граде пре-
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давали им своих детей на учение грамоте и на учение книжного писма и цер-
ковного петия псалтырного и чтения налойнаго»[2]. 

Вышеизложенные положения Стоглава позволяют сделать вывод о том, 
что в XVI веке сфера образования Российского государства продолжала оста-
ваться полностью в церковном ведении. Слияние института образования и 
церкви посредством подобных актов даже укреплялось. Но вместе с тем, Сто-
глав заложил основы системного образования, частично претендующего на 
всеобщность, существование которого закреплялось на законодательном уров-
не. 

Следующий отрезок, который мы рассмотрим, был богат на различного 
рода реформы и преобразования, в том числе и в сфере образования. Царь, а 
впоследствии император Петр I, проводил обширную политику по увеличению 
экономического, военного и научно-технического потенциала страны, что, 
ожидаемо, потребовало новаций и в сфере образования, как важнейшего источ-
ника квалифицированных кадров. 

Известно, что с этой целью государь массово направлял подданных в Ев-
ропу для получения ими лучшего на тот момент образования. Но помимо этого, 
Петр I также в крупных масштабах приглашал иностранных специалистов для 
строительства российской империи. Эти события во многом были следствием 
необходимости компенсации огромного дефицита учителей, вызванного разви-
тием образовательной среды. Впервые в российской истории образование пере-
ходило из церковных, семейных частных дел в дела государственные [3, с. 51-
52]. 

В период правления Петра I было открыто множество школ, среди кото-
рых школа математических и навигационных наук, артиллерийская, инженер-
ная и медицинская школы в Москве, а также инженерная школа и морская ака-
демия в Петербурге. Но важнее всего – подписание им в 1724 году определения 
«об Академии» с дальнейшим утверждением положения об Академии наук, 
университете и гимназии при ней [4, с. 11]. 

Таким образом, эпоха Петра I демонстрирует зарождение государствен-
ного образования в России. Обособление институтов образования и воспитания 
от церкви, и последующая за ней юридизация открывают новый период исто-
рического становления права на образование в России. 

На абсолютно новый уровень юридического закрепления право на обра-
зование в России вышло к началу XIX века. 8 сентября 1802 года Александром 
I был подписан манифест об учреждении министерств, содержащий помимо 
прочего подробнейшую регламентацию создания и устройства Министерства 
народного просвещения. Масштабность и значимость данной реформы в рос-
сийской истории сложно переоценить. Создавались университеты, гимназии, 
начальные школы, покрывая, таким образом, все ступени образования. В сис-
теме министерства учреждалась Комиссия об училищах, чьей задачей было на-
блюдение за реализацией законодательства в этой области. Территория Россий-
ской империи делилась на учебные округа [5, с. 4]. Такой глобальный подход к 
реформированию образования демонстрирует обретение государственным об-
разованием системности, иерархичности, взаимной согласованности, которой 
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не хватало ранее, поскольку петровские реформы во многом имели импульсив-
ный, бессистемный характер. Отказ Александром I от всеобщего приглашения 
иностранных специалистов, временно преподающих свои старые труды на чу-
жом русскому человеку языке в пользу формирования собственной педагогиче-
ской школы, также подтверждает тезис о направленности реформы на система-
тизацию и долгосрочную стабильность образовательного поля в России.  

Устав учебных заведений, принятый уже в 1804 году, стал основным 
юридическим актом, регламентирующим внутреннюю жизнь учебных заведе-
ний всех уровней, их статус и статус преподавательского состава, обязанности 
учеников, приемные испытания и положение руководителя. В России впервые 
была создана единая система средних и начальных учебных заведений, имев-
ших организацию в виде трех ступеней. На первой ступени находились приход-
ские училища, на второй – уездные училища, а на третьей – гимназии. Преем-
ственность между этими уровнями была обеспечена тем, что главной задачей 
низших школ было подготовка учеников к обучению в высших школах. Кроме 
того, была установлена организационная связь между различными уровнями 
образования. Так, университет руководил всеми школами своего учебного ок-
руга, директор гимназии – гимназиями своей губернии, а смотритель уездного 
училища – училищами своего уезда. Также нельзя не отметить, что Алексан-
дром предпринимались некоторые шаги к достижению всеобщности образова-
ния. В частности, в 1804 году в дополнение к уставу было выпущено положе-
ние, уравнивающее еврейских детей с детьми других национальностей в правах 
на образование [6, с. 3-5]. 

Апогея своего развития в досоветский период право на образование дос-
тигло в эпоху правления Александра II. Несмотря на то, что «великий реформа-
тор» по большей части как деятель ассоциируется с отменой крепостного права, 
его реформаторская деятельность не ограничивалась лишь крестьянским во-
просом. Среди многочисленных преобразований, реформа образования также 
оставила значимый след в истории Российского государства. 14 июля 1864 г. 
Александром II было принято «Положение о начальных народных училищах», 
либеральную направленность которого сложно переоценить. Согласно положе-
нию, образование становилось всесословным, а такие образовательные учреж-
дения как начальные школы, теперь могли открываться частными лицами [7]. 

Вышедший 19 ноября 1864 года «Устав гимназий и прогимназий» объяв-
лял гимназии бессословными, а также ставил под запрет телесные наказания 
гимназистов и определял перечень необходимого для наличия в гимназиях 
учебного «инструментария» - среди прочего различные предметные пособия, 
библиотеку и др. [8]. 

Положение о начальных народных училищах 1874 г. также подтверждало 
основу реформированной системы образования. Так, ст. 6. Положения гласит: 
«В училища могут быть принимаемы дети всех состояний, без различия веро-
исповедания [9]». Данный документ действовал вплоть до 1917 г. 

Образовательная реформа Александра II являлась прогрессивно-
либеральным пиком развития отечественного просвещения в досоветскую эпо-
ху. Благодаря его нововведениям значительно вырос общий уровень грамотно-
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го населения в стране, что было обусловлено бессословным принципом образо-
вания. Высшие учебные заведения получили небывалую независимость, что от-
крыло простор для их творческой и научной деятельности. 

Начатая Александром III после смерти отца политика контрреформ не по-
зволила начинаниям Александра II получить должного развития и, как считает-
ся многими историками, в определенной мере привела к российским революци-
ям начала XX века. Среди результатов этой политики – Циркуляр о кухаркиных 
детях, чьей основной задачей являлось вытеснение представителей низших со-
словий из учебных заведений, и Университетский Устав 1884 г., фактически 
полностью лишивший высшие учебные заведения данной им ранее автономии 
[10, с. 2].  

Таким образом, к началу XX века, несмотря на попытки Александра II 
поднять уровень системы образования до уровня передовых в этом отношении 
стран мира, вопрос просвещения в России стоял все так же остро. Досоветская 
Россияк концу XIX века единственная в Европе так и не получила закон об обя-
зательном образовании, а малейшие намеки на всеобщности отечественной 
просветительской доктрины были свернуты контрреформами Александра III. 
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Роль экономической деятельности в рамках государства невозможно пе-

реоценить. Экономическая деятельность является основой и своеобразным 
фундаментом для любого современного государства. Под экономической дея-
тельности понимается совокупность действий на разных уровнях хозяйствова-
ния, в результате которых люди удовлетворяют свои потребности посредством 
производства и обмена материальными благами и услугами. Как и у других 
фундаментально важных направлений, для экономической деятельности харак-
терны собственные количественные показатели, позволяющие объективно оце-
нить ее эффективность. Для того, чтобы оценить экономику государства ис-
пользуют валовый внутренний продукт и валовый национальный продукт. 
Данные понятия могут показаться схожими, но тождественными они не явля-
ются. Валовый внутренний продукт отражает рыночную стоимость всех произ-
веденных услуг и товаров за последний год в отдельно взятом государстве. Ва-
ловый национальный продукт отражает те же самые показатели, только в рас-
свет берется не вся экономическая деятельности внутри страны, а экономиче-
ская деятельность всех резидентов взятого государства, вне зависимости от их 
территориального расположения. 

 Как и у любого другого основополагающего вида деятельности, эконо-
мическая деятельность имеет ряд принципов. В недавнем прошлом нашей стра-
ны эта деятельность носила плановый характер и ее основу составляла общест-
венная собственность на средства производства [6; 7; 8]. Так как сегодня в Рос-
сийской Федерации сложилась рыночная экономика, то и экономическая дея-
тельность внутри Российской Федерации подчинена основополагающим прин-
ципам рыночной экономики. 

Первым закрепленным принципом является единство экономического 
пространства [1, ч. 1, ст. 8]. Единство экономического пространства Российской 
Федерации – один из принципов экономических основ конституционного 
строя, предполагающий, что Российская Федерация представляет собой со-
стоящее из территорий ее субъектов пространство, на котором экономически 
функционируют однотипные механизмы регулирования экономики, основан-
ные на рыночных принципах и применении гармонизированных правовых 
норм, которые также предполагают единую инфраструктуру и проведение еди-
ной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможен-
ной политики [2, с. 46]. Если обратить внимание на практическую реализацию 
данного принципа, то единство экономического пространства представляет со-
бой создание единообразной экономической системы, которая распространяет-
ся на территории всей Российской Федерации. 
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 Из принципа единства экономического пространства вытекает следую-
щий принцип экономической деятельности - свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств. Если единство экономического пространства под-
разумевает единообразие во всех основных направлениях государственного ре-
гулирования рыночной экономики, то данный принцип направлен на регулиро-
вание физического перемещения объектов экономической деятельности. Под 
принципом свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на 
территории РФ следует понимать перемещение объектов гражданских прав на 
всей территории государства без всяких препятствий и невозможность устано-
вить специальных «заградительных» режимов оборота вещей, работ и услуг в 
отдельных субъектах РФ. 

Свободное перемещение услуг, товаров и финансовых средств предпола-
гает снятие всех ограничений на пути перемещения товаров и финансовых 
средств на территории России [3, с. 78]. Данный принцип гарантируется госу-
дарством и реализуется при помощи запрета на установление таможенных гра-
ниц, сборов, пошлин и иных каких-либо препятствий для свободного переме-
щения услуг, товаров и финансовых средств. Формирование принципа обу-
словлена самостоятельностью финансово-экономических отношений государ-
ства, в том числе, имеющих историческую обусловленность [12]. 

Единых государственных стандартов, единого установленного порядка 
регулирования создания и деятельности предприятий, введения единых правил 
лицензирования определенных видов предпринимательской деятельности, вве-
дения единых стандартов сертификации товаров и услуг. Необходимость дан-
ного принципа обусловлена спецификой рыночных отношений внутри государ-
ства, для которых необходимы тщательно продуманные условия, для возмож-
ной конкуренции с рынком импорта. Основополагающим тезисом данного 
принципа выступает конституционный запрет на установление ограничений 
при перемещении товаров, услуг и финансовых средств на территории Россий-
ской Федерации. На практике этот запрет проявляется в том, что при пересече-
нии границы между субъектами Российской Федерации, отсутствуют таможен-
ные посты, а объекты экономической деятельности не облагаются дополни-
тельными пошлинами и сборами. Отсутствие данного принципа привело бы к 
плачевным последствиям, например, перевозка с дальнейшей продажей опре-
деленного товара из одного субъекта в другой была бы приравнена по сложно-
сти к аналогичной операции при международной торговле, что привело бы к 
увеличению сроков реализации продукции и росту цен. 

 Еще одним основополагающим принципом экономической деятельности 
в Российской Федерации является поддержка конкуренции. Конкуренция – со-
перничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными дейст-
виями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого 
из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товарном рынке. Конкуренция является важней-
шим фактором роста и развития рыночной экономики, без которого существо-
вание всей экономической деятельности в государстве с рыночной экономикой 
практически невозможна. Благодаря здоровой конкуренции между хозяйст-
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вующими субъектами улучшается качественные показатели производимых то-
варов и услуг, что способствует повышению их привлекательности и удовле-
творению требований конечных потребителей. Но так как наличие конкуренции 
не выгодно отдельно взятому хозяйствующему субъекту, то обязанность под-
держивать и защищать конкуренцию взяло на себя государство. Рассматривая 
направления деятельности государства в сфере поддержки конкуренции, стоит 
выделить два направления. 

 1. Защита конкуренции, которая преимущественно осуществляется по-
средством деятельности антимонопольных органов 

 2. Развитие конкуренции, представляющее собой совокупность мер по 
поощрению и стимулированию проконкурентного поведения в экономике [4, с. 
90]. 

Под защитой конкуренции в данном случае понимается судебная защита, 
которая осуществляется через подачу иска антимонопольного органа в арбит-
ражный суд, а развитием конкуренции на территории Российской Федерации 
должны заниматься все государственные органы, в том числе органы субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления. 

Заключительным принципом, получившим свое отражение в Конститу-
ции Российской Федерации, является принцип свободы экономической дея-
тельности. Свобода экономической деятельности – это гарантированное Кон-
ституцией и законодательством, индивидуальное и коллективное право, а также 
конституционно-правовой режим, при котором свободно осуществляется про-
изводственный процесс, в том числе, обмен и распределение материальных и 
духовных благ в целях производства продукции, предоставления услуг и удов-
летворения потребностей личности, общества и государства. Конституция РФ 
закрепляет свободу экономической деятельности, то есть право каждого на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности [5, с. 71]. 
Практическое применение данного принципа заключается в том, что каждый 
гражданин Российской Федерации, без всякого принуждения к труду самостоя-
тельно выбирает тот тип экономической деятельности, которым он хочет зани-
маться, а государство не вводит дополнительных ограничений при производст-
ве, обмене, распределении и потреблении результатов законной экономической 
деятельности [10]. 

Таким образом, экономическая деятельность в Российской Федерации это 
совокупность действий на разных уровнях хозяйствования, в результате кото-
рых люди удовлетворяют свои потребности посредством производства и обме-
на материальными благами и услугами. Основы экономической деятельности 
закреплены в части 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации, и тесно 
связаны с основополагающими принципами рыночной экономической модели. 
Основу экономической деятельности составляют ряд конституционно закреп-
ленных принципов [9]. Принцип единства экономического пространства закре-
пляет создание единообразной экономической системы, которая распространя-
ется на территорию всего государства [11]. Принцип свободного перемещения 
товаров, услуг и финансовых средств провозглашает запрет на установление 
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препятствий в экономической деятельности между субъектами Российской Фе-
дерации. Принцип поддержки конкуренции направлен на защиту и развития 
конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами, а также на лик-
видацию монополий. Принцип свободы экономической деятельности закрепля-
ет конституционно-правовой режим, при котором свободно осуществляется 
производственный процесс. Все эти принципы в совокупности действий обра-
зуют конституционную основу экономической деятельности в Российской Фе-
дерации, а также составляют ядро основ конституционного строя Российской 
Федерации. 
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Эвтаназия является спорным аспектом не только для российского законо-

дательства, но и международного. Поддерживающие стороны утверждают, что 
пациент имеет право на автономию и самоопределение, что может помочь из-
бежать продолжительного страдания и улучшить качество жизни в случаях не-
излечимых заболеваний. Несогласные с этим мнением указывают на разнооб-
разные этические, религиозные и практические аспекты. Они придерживаются 
позиции, что эвтаназия нарушает принципы сохранения жизни и открывает 
дверь к возможным злоупотреблениям и неправильному использованию данной 
процедуры. 

Рассматривая эвтаназию в ключе современного российского законода-
тельства, необходимо отметить, что Конституция РФ гласит: «Человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1]. Статья 45 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» запрещает 
применение медицинскими работниками к человеку эвтаназии [2]. За примене-
ние эвтаназии уголовным законодательством Российской Федерации преду-
смотрено уголовное наказание по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), как 
умышленное причинение смерти другому человеку [3].  

Некоторые юристы считают, что законодательно необходимо закрепить 
привилегированный статус эвтаназии в уголовном законодательстве. Однако 
условия применения и процедуры должны быть строго урегулированы. Для то-
го чтобы применить эвтаназию, необходимо, чтобы у человека было неизлечи-
мое заболевание, причиняющее физическую боль, которую нельзя облегчить. 
Врач должен убедиться в добровольности согласия на эвтаназию, невозможно-
сти устранения причин боли, наличии должного ухода за больным и других 
факторах перед проведением процедуры. 

Согласно законодательству Российской Федерации, врач не должен при-
бегать к эвтаназии, равно как и привлекать к ее исполнению других лиц, но 
обязан облегчить страдания больных, находящихся в терминальном состоянии, 
всеми доступными, известными ему и разрешенными способами. В связи с 
этим возникает следующий вопрос: возможно ли такими методами улучшить 
качество жизни пациента и сохранить его достоинство, ведь именно на эти 
принципы старается ориентироваться сегодняшняя медицина [4, с. 112]. 
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Стоит подчеркнуть, что в современном мире проблема эвтаназии вызыва-
ет дискуссии. Различные точки зрения на вопросы жизни и смерти, этика и мо-
раль приводят к постоянному обсуждению данной проблемы. Философские и 
моральные аспекты, религиозные правила, и исторические традиции становятся 
основой для ее обсуждения. Однако, учитывая изменения в обществе, эта тема 
может стать бесконечным круговоротом аргументов. Окончательное решение 
по вопросам эвтаназии должны принять граждане государств и их представи-
тельные органы [7]. 

Для того чтобы легализовать эвтаназию в России необходим высокий 
уровень социальной ответственности, а также медицинского обслуживания. 
Проблема эвтаназии может быть одобрена только в странах с высоким уровнем 
социального обеспечения. В ряде ситуаций сложно будет отделить эвтаназию 
от умышленного убийства. 

В России обсуждается проблема эвтаназии, но чаще всего высказываются 
мнения в пользу запрета этой практики. Противники эвтаназии указывают на 
важность соблюдения законов и норм морали, отстаивая право на жизнь во всех 
ситуациях (не учитывая мнения медицинских экспертов о состоянии пациента и 
его способности к самоопределению). При этом мнение самого пациента редко 
учитывается. Особую роль играет русский менталитет, который не принимает 
идею о самостоятельном решении человека покончить с собой из-за физиче-
ских проблем. В российской культуре табуирована тема смерти, поэтому она 
вызывает стойкое негативное отношение в обществе [6]. 

Развитие экономического потенциала страны влияет на перспективу лега-
лизации эвтаназии в России, что, в свою очередь, способствует развитию соци-
ального государства и гражданского общества. Подобное утверждение находит 
подтверждение в мировой практике, которую необходимо учитывать и адапти-
ровать к российским условиям. В настоящее время эвтаназия разрешена в раз-
личных странах, включая Нидерланды, Люксембург, Японию, Колумбию, Юж-
но-Африканскую Республику, Бельгию, Швейцарию, Канаду и Колумбию, а 
также в некоторых штатах США. Последним дополнением к этому списку стала 
Германия. 

Решение Федерального суда Германии заключается в том, что эвтаназия 
не является формой умерщвления, и, следовательно, ее необходимо рассматри-
вать без противопоказаний. В различных странах, включая Россию, проблемы, 
связанные с эвтаназией, остаются актуальными, поскольку в большинстве слу-
чаев законодательство не содержит прямых указаний на нормативное регули-
рование этого вопроса. Необходимость принятия специальных законов в сфере 
эвтаназии становится все более срочной [8]. 

Стоит отметить, что законодатель в вопросе эвтаназии нашел компромисс 
посредством оказания паллиативной медицинской помощи. Данная помощь 
предусмотрена ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», а также Приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 14 апреля 2015 г. № 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиа-
тивной медицинской помощи взрослому населению» [5]. 
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Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс меро-
приятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологиче-
ского характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни 
неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тя-
желых проявлений заболевания.  

Необходимо отметить, что в России недостаточно хосписов для предос-
тавления паллиативной медицинской помощи. Законодательство страны впер-
вые упомянуло о паллиативной медицине в 2011 году, предоставляя возмож-
ность получения такой помощи, как в стационаре, так и на дому. Однако коли-
чество хосписов остается недостаточным – всего 73 на всей территории страны. 
Паллиативная медицинская помощь включает в себя разнообразные мероприя-
тия, направленные на улучшение качества жизни неизлечимо больных людей и 
облегчение их страданий. 

Таким образом, в России продолжает оставаться дискуссионным вопрос 
легализации эвтаназии. Многие высказывают мнение, что такая практика несо-
вместима с нравственными нормами общества. Важно учитывать риски непра-
вомерного выполнения процедуры эвтаназии, возможную злоупотребленную 
практику ее применения для избавления от некоторых групп населения, вклю-
чая детей-инвалидов, пожилых людей и тех, кто нуждается в дорогостоящем 
лечении. 
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связанные с режимом правового регулирования аккаунтов социальных сетей, возможные пу-
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Реалии современного мира день за днём бросают правовой науке и систе-

ме государственного управления новые вызовы, на которые правовые системы 
множества стран, в том числе и нашей, реагируют с опозданием. Одним из ак-
туальных вызовов сегодня является правовое регулирование аккаунтов соци-
альных сетей, которое при их почти повсеместной распространённости и соци-
альной значимости не является хоть сколько-нибудь исчерпывающим. Сущест-
вующие пробелы в законодательстве влекут за собой правовую неопределен-
ность сущности аккаунта социальной сети, а также порождают правовые риски. 

В аккаунтах социальных сетей пользователи делятся результатами интел-
лектуальной деятельности путем опубликования фото-, аудио- и видеоматериа-
лов, авторского текста, художественных произведений, осуществляют перепис-
ку и звонки. Аккаунты социальных сетей могут содержать такие личные дан-
ные пользователей, как ФИО, дата рождения, пол, возраст, логин, пароль, био-
метрические данные, геоданные, реквизиты платежных средств. Более того, в 
связи с активной коммерциализацией Интернета увеличивается создание биз-
нес-аккаунтов, являющихся инструментом предпринимательской деятельности, 
направленных на извлечение экономической выгоды. 

В настоящее время в российском законодательстве не закреплено опреде-
ление понятия «аккаунт социальной сети», в юридической науке отсутствует 
единый подход к пониманию «аккаунта социальной сети» — все это усложняет 
отнесение аккаунта социальной сети к какому-либо объекту гражданских пра-
воотношений. В связи с этим возникают вопросы относительно возможностей 
пользователя в реализации права владения, пользования и распоряжения акка-
унтом, а также права наследования и согласования их с положениями Консти-
туции Российской Федерации. 

Если обратиться к опыту зарубежных стран, то, например, в Швеции на 
законодательном уровне аккаунты социальных сетей определены как имущест-
во и являются объектом гражданских правоотношений [1, с. 536]. Однако, учи-
тывая разницу в правовых системах и тот факт, что аккаунт, существующий 
только в сети Интернет, не является объектом материального мира, право на 
владение можно урегулировать по принципу аналогии закона, а именно со 
статьей 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации: иное имущество, в 
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том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, в 
том числе цифровые рубли). 

Аккаунт в социальной сети тоже может иметь ценность в денежном экви-
валенте, особенно если для него за реальные деньги приобретены какие-то под-
писки и цифровые продукты, на нём содержится валюта, за которую можно 
приобрести цифровые продукты. Однако формулировки «иное имущество» и 
«имущественное право» не отражают сущность такого объекта как аккаунт со-
циальной сети в полной мере. Аккаунт социальной сети часто содержит личные 
данные: переписки, пароли, фотографии, биометрию, геоданные, реквизиты 
платёжных средств и т. д. Все эти личные данные требуют особой защиты и не 
могут быть эффективно защищены отдельно друг от друга, личные данные ак-
каунта в широком смысле слова всегда представляют собой совокупность опи-
санных выше видов данных и часто неотделимы друг от друга (например, гео-
метки на фотографиях). Таким образом, урегулировать аккаунт социальной се-
ти посредством признания его имуществом невозможно, так как он не является 
объектом материального мира, целостно урегулировать его как «иное имущест-
во» или «имущественное право» также нельзя, так как такой режим правового 
регулирования сейчас распространяется только на простые объекты, такие как 
цифровые рубли и иные безналичные средства расчёта. Комплексный характер 
личных данных, которые может содержать в себе аккаунт социальной сети, а 
также многообразие методов использования аккаунта социальной сети (частная 
жизнь, публичная жизнь, коммерческая деятельность, творческая деятельность) 
заставляет нас искать иные пути правового регулирования. 

Некоторые исследователи, такие как А.М. Шахова, рассматривают воз-
можность присвоение аккаунту в социальной сети статуса интеллектуальной 
собственности [3, с. 258]. Учитывая то, что право интеллектуальной собствен-
ности уже охватывает сложные мультимедийные продукты, такие как изобре-
тения, видеоигры и кинофильмы, такой режим правового регулирования может 
быть одним из наиболее соответствующих действительности. Отдельные эле-
менты аккаунта социальной сети уже защищены авторским правом – авторский 
текст, авторские изображения, аудиоматериалы, видеоматериалы. Но значит ли 
это, что их совокупность, по сути, и представляющих собой аккаунт, можно 
урегулировать идентичным способом? Сами по себе социальные сети, где поль-
зователи создают аккаунты, ближе всего к понятию «авторские программы для 
ЭВМ», сформулированном в статье 1261 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Правом интеллектуальной собственности на социальные сети обладают 
компании разработчики, таким образом возникает вопрос, может ли пользова-
тель иметь право интеллектуальной собственности на то, что, по сути, неотде-
лимо от защищаемого авторским правом другого лица объекта правоотноше-
ний? Конечно, ремесленники, которые произвели краски, кисти и холст, не 
имеют права на написанную художником картину, однако если скульптор по-
зволяет другим художникам расписывать созданную им статую или барельеф, 
можно ли говорить об отдельном праве интеллектуальной собственности таких 
художников на результаты их деятельности? 
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Тот правовой механизм, который позволяет нам бороться с пиратством и 
плагиатом, в этом случае оказывается несовершенным. На данный момент эти 
правоотношения регулируются только лицензионными соглашениями социаль-
ный сетей, которые сильно отличаются друг от друга и исходя из своего функ-
ционала имеют разные возможности. Сейчас, по большинству пользователь-
ских соглашений аккаунт не принадлежит пользователю и является собствен-
ностью компании, которая, в свою очередь, берёт на себя обязательства по пре-
доставлению пользователю услуги. Однако такие лицензионные соглашения 
часто могут быть изменены в одностороннем порядке, предусматривающем ог-
раничение или прекращение прав пользователя на использование аккаунта. Во 
многом именно отсутствие единообразия в лицензионных соглашениях препят-
ствует эффективному правовому регулированию аккаунтов социальных сетей и 
прав на их использование, например право наследования аккаунтов, которое 
является отдельной широкой темой со своими правовыми пробелами и колли-
зиями. Значит и такой устоявшийся метод правового регулирования как право 
на интеллектуальную собственность не применим к аккаунтам в социальных 
сетях, и сейчас ограниченно используется ввиду отсутствия иного, более со-
вершенного и современного метода правового регулирования, способного 
учесть все особенности такого сложного объекта. 

Не менее интересным вопросом является право наследования аккаунтов 
социальных сетей, поскольку в судебной практике Российской Федерации от-
сутствуют такие примеры. Однако в нотариальной практике аккаунт рассмат-
ривается как цифровой актив, содержащий в себе результаты творческой и ин-
теллектуальной деятельности (фото- и видеоматериалы, тексты постов и т. д.) 
[2, с. 164]. Социальные сети частично регулируют вопросы наследования акка-
унтов социальных сетей. Так, «Яндекс» не предоставляет доступ к аккаунтам 
умерших владельцев. Социальная сеть, «Вконтакте» предусматривает возмож-
ность удаление аккаунта или присвоение ему «памятного статуса» по запросу 
родственников с условием предоставления свидетельства о смерти. В этой свя-
зи нам кажется необходимым определить способы наследования аккаунтов со-
циальной сети, установить способность лица или круга лиц на получение дос-
тупа к перепискам так, чтобы не нарушить принципы тайной переписки, непри-
косновенности частной жизни, личной тайны, закрепленные в статье 23 Кон-
ституции Российской Федерации. 

Исходя из всего вышеизложенного для аккаунта социальный сети нами 
предлагается новый режим правового регулирования – цифровая собствен-
ность. Цифровой собственностью являются аккаунты в социальных сетях, при-
ложениях, видеоиграх и иные общественно-важные объекты. Объект, сущест-
вующий исключительно в сети Интернет, имеющий реальную ценность (лич-
ные данные, материальный эквивалент), право на использование которого явля-
ется двусторонним и принадлежит компании поставщику услуг и конечному 
пользователю. Права пользователя могут быть ограничены во времени или по 
способу использования цифровой собственности, однако не могут нарушать его 
право на частную собственность, право наследования, право на тайну личной 
переписки, право на неприкосновенность частной жизни, право на личную тай-
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ну, закреплённые Конституцией Российской Федерации, а также иные права, 
закреплённые в федеральных законах. 
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Политическая обстановка на территории Восточной Европы стала широ-

ко известна с 2014 года, когда общественность активно следила за изменениями 
на Украине и ее восточными областями. В конце сентября 2022 г. произошло 
важное событие, повлекшее за собой значительные территориальные изменения 
в РФ, а также возникновение новых политических и правовых дискуссий. По-
водом последним послужило присоединение новых субъектов к России, а 
именно Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Респуб-
лики, Херсонской и Запорожской областей.  

Рассматривая, интеграцию каких-либо субъектов, необходимо отметить, 
что она является сложным процессом, требующим четкого правового регулиро-
вания. Процедура принятия нового субъекта в состав РФ закреплена в Консти-
туции Российской Федерации (ч. 2 ст. 65) и Федеральном конституционном за-
коне от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ « О порядке принятия в Российскую Феде-
рацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» [7, 
с. 166]. В данных актах закреплены нормы, затрагивающие распределение пол-
номочий и механизмы интеграции новых территорий, основные правовые ори-
ентиры территориальной структуры местного самоуправления. Исходя из этого, 
появилась необходимость исследовать проблемы реализации местного само-
управления как наиболее приближенного к населению уровня власти, который 
продолжает процесс своего становления и укрепления в рамках решения обще-
государственных национальных задач [10].  

Говоря о местном самоуправлении, в первую очередь надо отметить, что 
оно имеет длительную историю развития. У данного уровня власти имеется и 
обоснованная теоретическая концепция формирования в различных политиче-
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ских условиях [11]. Муниципально-территориальное устройство – это деление 
территории на муниципальные образования, а также процедуры их преобразо-
вания. В статье 131 Основного закона РФ закреплены три конституционных ус-
ловия создания оптимальной территориальной основы муниципальной власти. 
В ней отражено, во-первых, правило, что местное самоуправление осуществля-
ется в границах муниципальных образований, во-вторых, указано, виды муни-
ципальных образований, порядок определения и изменения их границ устанав-
ливаются законом на федеральном уровне; в-третьих, закреплено, что террито-
рия муниципальных образований определяется с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

В качестве нормативной базы ЛНР, регулирующей вопросы местного  са-
моуправления отметим Конституцию ЛНР от 30 декабря 2022 г. с внесенными 
изменениями от 23.05.2024 г., Закон "О местном самоуправлении в Луганской 
Народной Республике № 432-III от 10.04.2023 г., устав города Луганска от 01 
ноября 2023 г. № 1-3/1; данные акты не должны противоречить Федеральному 
закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2024 г.), задающему базовую структуру норм о муниципальной власти. 
На региональном уровне Луганская Народная Республика приняла и другие за-
коны, которые затрагивают налогообложение, социальные сферы, а также ад-
министративное устройство.  

Среди общих актуальных проблем государственной и общественной жиз-
ни данной республики в научной литературе отмечены следующие:  

1. Социально-экономические трудности. Увеличился уровень безработи-
цы. История убедительно показывает, что массовая безработица приводит к бы-
стрым, иногда очень бурным социальным и политическим переменам, которые 
требуют основательного подхода к решению проблемы. 

2. Политическая нестабильность. Присоединение друг к другу двух раз-
ных политический систем порождает сложности, которые должны быть урегу-
лированы совместными усилиями местными властями ЛНР и федеральными 
органами [6, с. 55]. 

Лапшина Д.А. относит к проблемам и неопределенность границ новопри-
соединеннных территорий так как, «на данный момент границы подвижны и 
никем четко не обговариваются» [7, с. 168]. Подобная политическая и террито-
риальная «нестабильность» отражается и на вопросах, реализуемых в процессе 
осуществления местного самоуправления.  

При этом законодательство Луганской Народной Республики отражает в 
себе принципы функционирования местной демократии и выражения интересов 
жителей присоединенной территории. В связи с этим закон определяет источ-
ники финансирования местного самоуправления, порядок осуществления вы-
боров местных органов, полномочия и уровни муниципалитетов. На практике 
могут существовать проблемы, связанные с нехваткой финансовых ресурсов, а 
также вмешательство федеральных органов власти в деятельность муниципаль-
ных. Надо отметить, исторически государство оказывало помощь местным ор-
ганам, контролировало их на предмет целевого использования денежных 
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средств, что позволило сформировать определенные традиции и опыт развития 
местного хозяйства в сложных социально-политических и материальных усло-
виях [9, с. 67].  

К стратегии развития муниципального образования г. Луганска можно 
отнести: поддержку малых и средних предприятий, развитие общественного 
транспорта, поддержку инициатив граждан и местных организаций, а также 
развитие производств. Ключевым направлением на пути к развитию террито-
рий провозглашается улучшение жилищных условий. Для этого разработана и 
реализуется программа жилищного строительства, в том числе с привлечением 
внебюджетных источников. На территории ЛНР предлагается создание совре-
менных муниципальных округов, обеспеченных необходимой инфраструктурой 
[8]. В настоящее время это приоритетные задачи для поддержки местного хо-
зяйства и в целом, экономики региона. 

Для минимизации напряженности между властями Луганской Народной 
Республики и федеральными структурами Российской Федерации важен право-
вой и общественный диалоги, при помощи которых будет достигнуты постав-
ленные задачи. Развитие социальных программ, создание новых рабочих мест 
положительно повлияют на реабилитацию в экономической сфере и поддержку 
жителей ЛНР, но прежде всего, на решение вопросов местного значения. В свя-
зи с этим стоит отметить поддержку граждан со стороны государства в виде 
субсидий, к которым можно отнести: коммунальные, в сфере образования, 
здравоохранения и другие выплаты. Вообще, новые изменения в социальной 
системе полномочий местного самоуправления могут положительно отразиться 
на развитии этого института [8]. 

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что интеграция Луганской На-
родной Республики позволила создать юридические границы местного само-
управления в регионе. При наличии четкого плана разрешения проблем и уре-
гулирования вопросов, а также согласованных действий это может положи-
тельно повлиять на уровень жизни в данной республике и способствовать укре-
плению потенциала местного самоуправления. 
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Лейтмотивом Конституции РФ 1993 года стала идея равенства каждого 

человека и гражданина перед законом и судом, верховенство интересов лично-
сти над государственными интересами, а также незыблемости прав и свобод 
каждого [1].  

Вышеуказанные принципы отражены во всех областях современного рос-
сийского законодательства, в том числе и в отрасли государственной службы. В 
ст. 32 Конституции РФ закреплен принцип, на основании которого каждому 
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гражданину, проживающему на территории российского государства, гаранти-
руется право на равный доступ к занятию должностей государственной служ-
бы: гражданской, военной и других. Как показывает история правового регули-
рования данной сферы, трудности с поступлением на службу объяснялись раз-
личными объективными и субъективными факторами, имеющими аналогию в 
настоящее время [14]. И сегодня не каждый гражданин может поступить на го-
сударственную службу.  

Прежде чем перейти к исследованию проблем реализации конституцион-
ного права граждан на равный доступ к государственной службе, необходимо 
более подробно разобрать, что из себя представляет государственная служба.  

Итак, государственная служба РФ подразумевает собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан российского государства по обеспече-
нию исполнения полномочий государства, государственных органов, субъектов 
РФ, государственных органов субъектов РФ, а также лиц, которые занимают 
замещающие государственной должности РФ и субъектов РФ.  

Таким образом, можно сделать умозаключение, что юридическое значе-
ние права на равный доступ к государственной службе в настоящее время рас-
крывается в двух аспектах.  

Прежде всего, не допускается дискриминация при поступлении на граж-
данскую службу. Термин «дискриминация» находит отражение в нормативно-
правовых актах нашего государства. Итак, на основании ст. 5.62 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), 
под дискриминацией понимается нарушение прав и законных интересов лица 
на основании его пола, национальности, вероисповедания, возраста, социально-
го статуса и других критериев [2]. Таким образом, в случае отказа принятия 
гражданина на государственную службу по вышеуказанным основаниям, дан-
ное действие будет признанно противозаконным и необоснованным. 

К примеру, Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» установлено, что по общему правилу предель-
ный возраст для пребывания на государственной службе в настоящее время со-
ставляет 65 лет [3]. Если рассматривать военную службу, то по общему прави-
лу, а также в зависимости от воинского звания, предельный возраст прохожде-
ния службы может быть разным. Следовательно, отказ в поступлении на служ-
бу данным лицам по причине их возраста не будет считаться дискриминацион-
ным.  

Второй аспект, который обуславливает основное значение права на рав-
ный доступ к государственной службе, проявляется в недопустимости поступ-
ления лица на данную службу, без учета его профессиональных навыков и уме-
ний, в большей степени, поступление за счет так выражаемого «блата» [6, с. 
180].  

Согласно действующему законодательству, для реализации этого прин-
ципа предусмотрены конкурсы на замещение вакансий государственных слу-
жащих. Согласно мнению отечественной исследовательницы Н.Н. Коробенико-
вой, именно конкурс способствует равенству при замещении государственных 
должностей и карьерному росту работников [7, с. 90]. 
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На сегодняшний день одна из основных проблем заключается в эффек-
тивном привлечении и отборе кадров для государственной службы, потому что 
существующая система конкурса требует обновления методов отборов. Соглас-
но мнению автора, не существует единой нормативной базы для определения 
критериев отбора кандидатов на государственную службу. Помимо этого, про-
ведение конкурсов для отбора кандидатов на низкую заработную плату являет-
ся крайне неэффективной процедурой, так как на эти должности претендует 
большое количество людей, а сложность процедуры проведения конкурса при-
влекает тех немногих, кто не желает участвовать в конкурсе [8, с. 112]. Не по-
лучил в РФ распространение и гендерный принцип квотирования для замеще-
ния публичных должностей [13]. 

Согласно определению, равенство доступа к госслужбе состоит из двух 
принципов: не допускать дискриминации кандидатов и конкурсного начала от-
бора. Согласно действующему законодательству, некоторые категории граждан 
не могут быть приняты на государственную службу [5]. 

Наименее распространенным способом ограничения граждан на государ-
ственную службу является отсутствие у них судимости, которая не была пога-
шена и не погашена. Согласно социальному смыслу данной нормы, человек со-
вершил общественно опасное преступление, в связи, с чем его пребывание на 
должностях, связанных с обеспечением исполнения полномочий федеральных 
и региональных властей, не может быть оправдано. При снятии или погашении 
судимости лицо утрачивает свою общественную опасность [9, с. 32]. 

Хотелось бы отметить, что проходить государственную службу в органах 
внутренних дел не имеют даже те лица, судимость которых была погашена или 
снята в соответствии с федеральным законодательством российского государ-
ства. Именно вышеуказанная норма права формирует определенную правовую 
коллизию, которую отмечает в своих научных работах отечественные исследо-
ватели. 

В настоящее время российское уголовное законодательство гласит о том, 
что погашение или снятие судимости аннулирует все последствия правового 
характера, которые связаны с судимостью. Таким образом, как показывает 
практика, кандидаты указывают на данную норму, а также на конституционные 
принципы свободы труда и права на равный доступ к государственной службе 
[11], [12].  

Следующий шаг заключается в разрешении рассматриваемой проблемы. 
В случае, когда речь идет об Уголовном кодексе Российской Федерации и Фе-
деральном законе «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» 
[4], оба закона имеют юрисдикцию федерального уровня. Для поступления на 
государственную службу гражданин, имеющий снятую или погашенную суди-
мость, должен получить специальное разрешение, в то время как для того, что-
бы он мог приступить к службе в органах внутренних дел, необходима соответ-
ствующая норма, которая не позволяет ему поступать в органы правопорядка. 

Кандидаты на службу в силовых структурах и органы власти, такие как 
МВД России или Министерство чрезвычайных ситуаций России, также должны 
соответствовать определенным нормам здоровья и физического состояния. Из-
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за того, что военная или правоохранительная служба предполагает наличие фи-
зической силы у сотрудника, а также выдержки (способности преодолевать 
марши в полной экипировке) у военнослужащих, необходимость введения этих 
критериев для отбора очевидна. Прежде всего, речь идет о защите здоровья и 
жизни кандидатов, поэтому такие ограничения не могут рассматриваться как 
дискриминационные. 

На практике могут встречаться и иного рода ограничения, которые пре-
пятствуют допуску гражданина к поступлению на государственную службу. В 
частности, признание его иностранным агентом, предоставление заведомо лож-
ной информации о себе, признания его недееспособным [10, с. 61]. Такого рода 
ограничения не нарушают конституционное право граждан, а наоборот, спо-
собствуют более рациональному и эффективному отбору высококвалифициро-
ванных кадров на должности государственной службы, но требует более де-
тальной регламентации. 

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время в российском 
государстве не существует острых проблем в реализации конституционного 
права граждан на равный доступ к государственной службе. Но, в тоже время, 
современное законодательство в данной области нуждается в совершенствова-
нии.  
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В современном мире права человека олицетворяются с высшей ценно-
стью, охрана и защита которой входит в обязанность государства. На протяже-
нии многих веков сложились несколько концепций права, которые по-разному 
трактуют об источниках происхождения прав человека. 

Одной из основных причин возникновения прав человека является само 
существование человека, то есть фактическое основание. Данный «источник» 
прав находит отражение в естественной концепции права, согласно которой че-
ловеку от рождения принадлежат незыблемые и неотчуждаемые права. Также 
важно отметить, что в рамках этой концепции причиной возникновения прав 
могут являться и возможные угрозы, защита от которых предполагается нали-
чием определенных прав. То есть человек только родившийся «свыше» наделя-
ется фундаментальными правами, к которым относятся право на жизнь, право 
на телесную свободу, право на защиту и другие права, неразрывно связанные с 
человеческой природой. 

Под естественным правом в юридической литературе понимается: «сово-
купность принципов, правил, прав и ценностей, продиктованных самой приро-
дой человека и в силу этого не зависящих от законодательного признания или 
непризнания их в конкретном государстве» [1, с. 208]. То есть это то право, ко-
торое не имеет никаких предпосылок, кроме самой жизни человека. 

Концепция естественного права долгое время имела актуальность. Права 
человека изучались многими мыслителями и учеными, во многом они сходи-
лись на том, что права человека связаны с его природной сущностью, то есть 
они ничем не установляются, а существует лишь в силу того, что человек явля-
ется представителем человеческого рода. Каждый кто приходит в этот мир за-



XII Всероссийская научно-практическая конференция: Сборник научных статей       251 

нимает определенное место в нем, приобретает свой статус в обществе, и наде-
ляется необходимыми на то правами.  

Позитивная концепция права в вопросе об определении источников прав 
человека, в отличие от естественной указывает на главенство закона. Согласно 
данной концепции права людям даются волей государства и имеют обязатель-
ное закрепление в законах.  

Крайне интересное определение позитивного права дают 
Г.И. Иконникова и В.П.Ляшенко, которые понимают под ним: «существующий 
в законах и иных документах фактически осязаемый (и потому позитивный) 
нормативный регулятор, на основе которого определяется юридически дозво-
ленное и недозволенное поведение и юридически обязательные решения, выно-
симые судами и другими государственными учреждениями» [2, с. 35]. Так, по 
их мнению, позитивное право — это «регулятор», который определяет, что есть 
право человека, а что нет, в качестве этого регулятора выступает закон и его 
нормы. Также, на наш взгляд, этим средством может являться и деятельность 
государства, и имеющиеся в определённое время внешние факторы, которые 
определяют потребность общества в чем-то или наоборот ненадобность уже 
существующего. 

Сравнивая вышеупомянутые концепции, из общего можно выделить 
лишь то, что и естественное, и позитивное право дают человеку способность 
действовать определённым образом, а также направлены на поддержания по-
рядка в обществе. 

Однако в большинстве случаев они разнятся, так: 
1. Согласно естественной концепции - права человеку принадлежат с ро-

ждения и является неотчуждаемыми, согласно позитивной концепции - права 
принадлежат людям по воле государства. 

2. Различна и форма их выражения: естественная концепция права не 
предусматривает определенного способа их закрепления, в то время как пози-
тивные права обязательно должны иметь нормативное закрепление. 

3. Естественное право не требует «одобрения», позитивное же наоборот 
должно признаваться законодателем государством.  

4. Позитивное право в отличие от естественного защищается наличием 
санкций за их нарушение 

Сравнение двух концепций о правах человека натолкнуло нас на мысль о 
преимуществе позитивного права человека, поскольку оно более полное и име-
ет оконченный вид. Также недостаток естественного права кроется в его сме-
шении с нормами морали. Учитывая этот факт естественное право определяется 
как: «симбиоз различных социальных норм, как некий ценностно-
содержательный нравственно-правовой (или — морально-правовой, религиоз-
но-правовой) комплекс» [3, с. 28]. Позитивная концепция права же четко раз-
граничивает понятия «закон» и «мораль» и не допускает их полного смешения, 
однако не отрицает взаимосвязи первого со вторым. Другая точка зрения, рас-
крывающая преимущество позитивного права, принадлежит Аристотелю, кото-
рый считал, что: «Естественные законы не формализованы, в них отсутствуют 
санкции» [4, с.188]. Действительно позитивные права предусматривают опре-
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деленные последствия за их нарушения, в то время как при развитии естествен-
ного права таких санкций установлено не было. И что важно в современное 
время, законодатель, юридически закрепивший естественные права человека, 
предусмотрел ответственность за их нарушение. 

С учетом вышеизложенного на наш взгляд можно сделать вывод, что по-
зитивные права человека — это «продолжение» естественных прав, которые 
находят нормативное закрепление, а также подвергаются развитию. Несомнен-
но, для прав человека развитие является необходимым, поскольку в разное вре-
мя люди обладают разными потребностями, в обществе устанавливаются раз-
ные ценности и появляются новые угрозы. Но нельзя отрицать и «вечность» 
определенной категории прав, которая должна оставаться неизменной, такие 
права навсегда останутся именоваться «естественными» и будут иметь важное 
значение в законе.  

Нельзя отвечать на вопрос о происхождении прав человека однозначно. 
Ни одна из существующих концепций прав не дает полную картину, которая 
смогла бы полностью отвечала на все возникающие вопросы. Уместнее рас-
сматривать вопрос о возникновении у людей прав через сопоставление имею-
щихся теорий.  

Но все же на наш взгляд, в современном мире, ключевая роль отводится 
позитивному праву, которое содержит в себе естественное, так как право не яв-
ляется только результатом деятельности государства и внешних обстоятельств. 
Существует и будет существовать та группа прав, которые всегда будут счи-
таться «природными» и охраняться государством. Однако позитивное право 
удобнее своей формой изложения, системой защиты в случае его нарушения. 

Список источников и литературы: 
1. Борисов А.Б. Большой юридический словарь. М.: Книжный мир, 2010. 848 с. 
2. Иконникова Г.И. Философия права: учебник / Г.И. Иконникова, В.П. Ля шенко. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2010. 351 с. 
3. Нерсесянц В. С. Философия права: Учебник для вузов. М.: Норма, 2005. 656 с 
4. Голиков И. В. Соотношение естественного и позитивного права // Молодой ученый. 2020. 
№ 51 (341). С. 187-192. URL: https://moluch.ru/archive/341/76596/ (дата обращения: 
12.10.2024). 

 



XII Всероссийская научно-практическая конференция: Сборник научных статей       253 

Нечаев И.Д., Сорокин Я.Д. 
Научный руководитель: Гоглева К.Ю., к.ю.н., заместитель начальника кафедры конституци-
онного и международного права Санкт-Петербургского университета МВД России  

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ АГИТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОСПРИЯТИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ КАК 
СУБЪЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 2024 ГОДА) 
Нечаев И.Д., Сорокин Я.Д. ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ АГИТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОСПРИЯТИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ КАК СУБЪЕКТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 2024 ГОДА) 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос анализа эмпирических данных, 
полученных в ходе проведения дистанционного электронного опроса сотрудников и обу-
чающихся образовательных организаций Министерства внутренних дел России, проведенно-
го в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2024 
году. Авторами доказывается взаимосвязь электоральной активности данной профессио-
нальной группы с особенностями корпоративной культуры сотрудников полиции и специфи-
кой академической культуры преподавателей и обучающихся высших и средних специаль-
ных учебных заведений. На основе произведенных выводов и заключений по результатам 
исследования вносятся предложения по повышению политической активности анализируе-
мой группы. 

Ключевые слова: выборы Президента Российской Федерации, электоральная актив-
ность, избирательная кампания 2024, корпоративная культура, сотрудники органов внутрен-
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Один из оплотов нашего демократического общества – это выборность 

главы государства. Как один из механизмов политического режима данный фе-
номен позволяет обеспечивать легальность и легитимность института Прези-
дента в Российской Федерации.  

Исходя из законодательства нашей страны, Президент избирается на 6 лет 
и не более чем на два срока [1], что позволяет не только реализовать на практи-
ке принцип сменяемости власти, являющийся обязательным для демократиче-
ского общества, но и дать новый «толчок» к стимулированию гражданской по-
зиции населения, выраженной в готовности реализовывать свои полномочия в 
качестве единственного источника власти в ходе реализации своего активного 
избирательного права. И агитационная кампания, проводимая кандидатами на 
пост Президента в период выборов, является прямым средством достижения 
данной цели.  

Гипотезой к настоящему исследованию стало предположение, что со-
трудники полиции, больше осведомлены о таких важных политических собы-
тиях, как выборы, чем простой обыватель, так как внутри системы правоохра-
нительных органов проводится систематическое внутриведомственное инфор-
мирование личного состава о последних политических, экономических и соци-
альных событиях, а также ввиду участия сотрудников органов внутренних дел 
(далее – сотрудников ОВД) в охране общественного порядка во время проведе-
ния выборов. Другими словами, мы предположили, что всем сотрудникам пра-
воохранительных органов для эффективного выполнения служебных задач 
приходится следить за происходящими событиями в государстве, что вполне 
логично наталкивает на мысль о том, что сотрудники ОВД должны быть более 
осведомленными и иметь более устоявшуюся активную гражданскую позицию 
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по отношению к процедуре выборов высших должностных лиц Российской Фе-
дерации. 

Дабы подтвердить или опровергнуть данную гипотезу, нами был прове-
ден дистанционный электронный опрос (далее – ДЭО) относительно измерения 
влияния средств и методов предвыборной агитации на общественное сознание 
сотрудников ОВД, а именно на корпоративную культуру представителей пра-
воохранительной системы Российской Федерации, респондентами которого 
стали более, чем 500 сотрудников образовательных организаций Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

Перед участниками ДЭО были поставлены следующие вопросы:  
1. Известна ли Вам дата проведения очередных выборов Президента Рос-

сийской Федерации? (рис.1) 
 

 
Рис.1.Вопрос 1 

 
2. Известны ли Вам персоналии кандидатов на пост Президента Россий-

ской Федерации в 2024? (рис.2) 
 

 
Рис.2.Вопрос 2 
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3. Известны ли Вам предлагаемые политические программы кандидатов 

на пост Президента Российской Федерации? (рис.3) 
 

 
Рис.3.Вопрос 3 

 
4. Как Вы предпочтете голосовать? (рис.4) 
 

 
Рис.4.Вопрос 4 

 
Результат анализа ответов респондентов на первый вопрос показал, что 

среди сотрудников ОВД прослеживается высокий уровень информированности 
относительно даты проведения выборов (подавляющее большинство респон-
дентов точно знают, что выборы пройдут 15-17 марта 2024 года – 93%), кото-
рый, на наш взгляд, напрямую связан с существованием культуры обмена ин-
формацией между сотрудниками, регулярностью обсуждения ими актуальных 
политических событий, происходящих в обществе, а также обязательным пра-
вовым информированием со стороны руководства Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, реализуемым в рамках нормативных положений п. 
51-56 Приказа МВД России от 25.12.2020 № 900 [2], предусматривающего ос-
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новные формы индивидуальной воспитательной и информационно-
пропагандисткой работы с личным составом из числа сотрудников ОВД.  

Отвечая на второй вопрос опроса, 72% респондентов заявили о своей ос-
ведомленности относительно персоналий кандидатов на пост Президента Рос-
сии, благодаря информации из открытых публичных и общедоступных источ-
ников информации, что, на наш взгляд, свидетельствует об эффективности 
пропаганды, реализуемой органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, избирательными комиссиями, организациями, осуществ-
ляющими выпуск средств массовой информации, физическими и юридически-
ми лицами, реализуемой ими в соответствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». 

 Высокий процент (83,7%) респондентов, которые выразили желание оз-
накомиться с персоналиями кандидатов на пост Президента Российской Феде-
рации, свидетельствует, на наш взгляд об их активной гражданской позиции, 
наличии политического интереса и осмысленности участия в общественной 
дискуссии по данному круг вопросов. Эти люди, скорее всего, часто использу-
ют сеть Интернет и другие открытые источники информации для поддержания 
уровня собственной информированности, что напрямую влияет на формирова-
ние их субъективного мнения и восприятия политической ситуации.  

С другой стороны, 6.3% опрашиваемых заявили о своем стойком нежела-
нии знакомиться с персоналиями кандидатов на пост Президента Российской 
Федерации, что может быть обусловлено отсутствием общего интереса к кон-
кретно данной избирательной кампании или общим аполитизмом. Обозначен-
ная группа, вероятно, не видит необходимости в участии в политической жизни, 
предпочитая уделять свое внимание другим сферам общественной жизни. Вы-
явленное отсутствие мотивации у данной группы респондентов подчеркивает 
широко распространенные проблемы апатии, недоверия к политическим инсти-
тутам или даже отчуждения от политической системы, которые существуют в 
современном российском обществе, что, на наш взгляд, возможно обосновать 
чувством беспомощности влияния на политические процессы и наличием у них 
некоторого недовольства действующей государственной политикой.  

Ответы на третий вопрос выявили некоторое расхождение мнений рес-
пондентов. Однако, налицо общий интерес к осознанному выбору «своего» 
кандидата на выборах, исходя из его программных обещаний. Среди причин 
недостаточной осведомленности сотрудников о содержании программных до-
кументов кандидатов на должность Президента Российской Федерации, на наш 
взгляд, не отсутствие интереса, а банальная нехватка времени, связанная с на-
личием фактора общей загруженности сотрудников ОВД, обусловленного 
большим количеством обязанностей, включающих в себя выполнение широко-
го спектра задач, таких как: обеспечение общественного порядка, расследова-
ние преступлений, оказание помощи гражданам и ряда иных. Эти обязанности 
могут занимать много времени и сил респондентов, что усложняет ежедневный 
мониторинг ими политических событий и, как следствие, негативно влияет на 
формирование у них четкого мнения относительно своего выбора.  
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Исходя из результатов ответа на четвертый вопрос, 69,3% опрошенных 
сотрудников ОВД предпочли традиционный способ голосования непосредст-
венно на самом избирательном участке, что может свидетельствовать об их 
консервативных предпочтениях, обусловленных положительным предшест-
вующим опытом участия в процедуре выборов. При этом, 32,9% респондентов 
отдали предпочтение голосованию по месту своего фактического нахождения, 
что может быть связано с их желанием упростить данный процесс и сделать его 
более удобным для себя. Отсюда, на наш взгляд и тенденция к возрастанию ин-
тереса к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) (30.9% выбрали 
именно его), максимально экономящему время избирателей за счет отсутствия 
необходимости посещения избирательного участка с отрывом от основной 
служебной деятельности.   

Таким образом, анализируя всё вышеизложенное, можно сделать вывод о 
состоятельности выдвинутой нами гипотезы, подтвержденной выявленными 
высокими показателями личной заинтересованности сотрудников полиции по 
отношению к значимым политическим события, происходящим в Российской 
Федерации. Прослеживается явная взаимосвязь электоральной активности дан-
ной профессиональной группы с особенностями их корпоративной культуры, а 
также спецификой академической культуры преподавателей и обучающихся 
высших и средних специальных учебных заведений системы МВД России, ос-
нованной на стремлении к расширению своего кругозора и умении получать и 
анализировать информацию из различного рода открытых источников, исполь-
зуемых кандидатами в период предвыборной агитации. Высокий уровень дис-
циплинированности сотрудников полиции, их яркая гражданская позиция по 
отношению к будущему своей страны, неподдельный патриотизм в совокупно-
сти предопределяют их активность участвовать в значимых политических со-
бытиях и отстаивать свою гражданскую позицию. 
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Непосредственное участие граждан в осуществлении местного само-

управления играет важную роль в укреплении демократических процессов и 
повышении качества жизни на местах. Это участие позволяет жителям активно 
влиять на принятие решений, касающихся их сообщества, и обеспечивает учет 
их интересов. [3, с. 44] 

Правовую основу анализируемого института составляет Федеральный За-
кон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) 
(далее ФЗ №131). Глава 5 закрепляет тринадцать основных форм непосредст-
венного осуществления населением местного самоуправления и его участия в 
решении локальных дел.  

Подробнее хотелось бы рассмотреть суть и особенности таких форм, как 
сход (не обладающий полномочиями представительного органа), собрание, 
конференция граждан, а также публичные слушания в связи с малоизученно-
стью данного вопроса в юридической литературе. 

Сход граждан представляет собой эффективную форму непосредственно-
го участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Эта практика 
позволяет жителям активно включаться в процесс принятия решений, касаю-
щихся жизни их сообщества.  

Сход граждан организуется для обсуждения актуальных вопросов, ка-
сающихся благоустройства, социальных услуг, безопасности и других вопро-
сов, предусмотренных статьей 25.1 ФЗ №131. Это создает площадку для обмена 
мнениями и выявления потребностей местного населения. Сходы граждан мо-
гут инициироваться местными органами власти, общественными организация-
ми или самими жителями. Важно, чтобы они были открытыми и доступными 
для всех заинтересованных участников, что способствует более широкой во-
влеченности. На сходах граждан участники имеют возможность высказать свои 
мнения и предложения, а также обсуждать проблемы, с которыми сталкивается 
их сообщество. Принятые на сходе решения могут стать основой для дальней-
ших действий местных властей. 
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Стоит отметить, что активное участие в сходах позволяет гражданам не 
только влиять на принимаемые решения, но и повышает их ответственность за 
состояние своей территории. Это формирует чувство общности и гражданской 
ответственности. Сегодня данный аспект является актуальным, так как позво-
ляет увеличивать представительство интересов всех социальных, гендерных и 
возрастных групп местного населения [10]. Причем эффективность данной 
формы увеличивается в городских округах, имеющих внутреннее деление [11]. 
Инициативы, выдвинутые на сходах, могут привести к конкретным изменениям 
в политике местных властей, таким как выделение средств на социальные про-
екты, улучшение инфраструктуры или реализация новых программ. 

Собрание граждан является еще одной важной формой непосредственно-
го участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Организуются 
такие собрания для обсуждения актуальных вопросов, таких как благоустрой-
ство территории, социальные услуги, местные инициативы и другие важные 
темы. Это способствует формированию общего мнения и выявлению приорите-
тов для местного самоуправления.  

Проведение собраний инициируется местными властями или самими 
гражданами. На собраниях обсуждаются и принимаются решения, которые мо-
гут быть рекомендованы для дальнейшего рассмотрения местными органами 
власти. Это создает механизм обратной связи и обеспечивает учет мнения насе-
ления. Решения, принятые на собраниях, могут привести к конкретным дейст-
виям со стороны местных властей, таким как выделение бюджета на проекты, 
улучшение инфраструктуры или внедрение новых социальных программ [12]. 
Следовательно, проведение таких собраний укрепляет демократические про-
цессы и повышает доверие к местным властям [9]. 

Следующая форма – конференция граждан. Она предоставляет возмож-
ность обсуждать и решать ключевые вопросы, касающиеся жизни местного со-
общества. Организуются конференции для анализа текущих проблем, выработ-
ки стратегий развития, обсуждения социальных и экономических инициатив. В 
результат появляется общее видение будущего сообщества и определяются 
приоритетные направления. Конференции могут быть инициированы местными 
органами власти или самим населением. Также, как и в любой другой форме, 
здесь важно обеспечить доступность и открытость мероприятия для всех заин-
тересованных участников, чтобы каждый мог выразить свое мнение. Формой 
конференции может быть собрание делегатов. На конференциях граждан пре-
доставляется возможность для свободного обмена мнениями и идеями. Участ-
ники могут делиться опытом, предлагать решения и выдвигать инициативы, ко-
торые затем могут быть рассмотрены местными властями. Конференции могут 
завершаться принятием различных решений, которые должны быть опублико-
ваны в официальных источниках. Необходимо отметить, что в некоторой сте-
пени подобные формы политической активности использовались и в прошлом 
[8]. 

Порядок назначения и проведения всех рассмотренных форм определяет-
ся ФЗ №131 и уставом муниципального образования. 
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Публичные слушания же представляют собой важный инструмент уча-
стия граждан в процессе принятия решений на уровне местного самоуправле-
ния и организуются для информирования граждан о планируемых проектах, 
инициативах или изменениях в законодательстве в сферах, предусмотренных 
ФЗ № 131 [4, с. 77]. Инициироваться они могут населением, представительным 
органом муниципального образования или главой местной администрации. Во 
время публичных слушаний участники могут задавать вопросы, высказывать 
свои предложения и замечания. Итоги публичных слушаний могут быть 
оформлены в различных формах, которые затем используются местными орга-
нами власти для принятия обоснованных решений. Это создает механизм учета 
мнения граждан и способствует более прозрачному управлению.   

Согласно Уставу города Курска от 12 апреля 2007 г. № 332-3-РС в Курске 
активно используются данные формы выражения мнения местного населения. 
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения с участием жителей Курским городским Собранием, главой го-
рода Курска могут проводиться публичные слушания по инициативе населения, 
городского Собрания или главы города. Данная форма предусматривает забла-
говременное оповещение жителей о времени и месте проведения. Собрания 
граждан происходят для обсуждения вопросов местного значения, информиро-
вания населения о деятельности органов местного самоуправления города Кур-
ска и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на части городской территории. Конфе-
ренции в городе проходят в виде избрания делегатов, что определяется норма-
тивными правовыми актами Курского городского Собрания, уставом террито-
риального общественного самоуправления. 

Таким образом, сход, собрание, конференция граждан и публичные слу-
шания, как формы непосредственного участия способствуют укреплению демо-
кратических процессов, повышению ответственности граждан и созданию бо-
лее открытого и взаимодействующего общества. [5, с. 312; 6; 7] Активное во-
влечение населения в местное самоуправление позволяет лучше учитывать его 
интересы и потребности, что в конечном итоге ведет к улучшению качества 
жизни на местах.  
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Избирательный процесс представляет собой систему процедур и правил, 

регулирующих проведение выборов на различных уровнях власти, включая фе-
деральные, региональные и местные выборы. В России выборы, как правило, 
проходят очно, т.е. избиратель приходит на избирательный участок, за которым 
он закреплен, и в бюллетене отмечает свой выбор в пользу одного кандидата, 
тем самым реализуя свое избирательное право. В последние годы в избиратель-
ный процесс внедряются новые технологии, включая системы электронного го-
лосования и видеонаблюдения на избирательных участках. 

Так, в 2012 году в ст. 64 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» был внесен пункт 15, на основании которого 
при проведении выборов, референдума вместо голосования с использованием 
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бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться дис-
танционное электронное голосование (далее – ДЭГ) [1].  

В России ДЭГ начало применяться с 2019 года, впоследствии следующим 
этапом применения ДЭГ стало общероссийское голосование по вопросам по-
правок в Конституцию, состоявшееся 1 июля 2020 года [2, с. 154].  

Несмотря на то, что ДЭГ находит свое применение для реализации граж-
данами своего избирательного права, практика его проведения породила ряд 
проблем, наиболее распространенные из которых мы хотим осветить. 

Итак, прежде всего, основной проблемой, на наш взгляд, является отсут-
ствие на территории России стабильного Интернета. Например, отдаленные 
маленькие населенные пункты вряд ли содержат покрытие сети достаточное 
для плотного и полноценного использования интернет-систем для голосования. 
Это, в свою очередь, вызывает ограничение избирательных прав граждан, что в 
демократическом государстве допустить невозможно [3, с. 68].  

Решение данной проблемы видится в проведении и оснащении всех насе-
ленных пунктов России стабильным Интернетом, что позволит гражданам реа-
лизовать свое право путем использования ДЭГ.  

Основной целью внедрения ДЭГ является повышение уровня доверия из-
бирателей. Тем не менее на сегодняшний день в современном российском об-
ществе этот тип доверия недостаточно стабилен и меняется в зависимости от 
появления определенных свидетельств фальсификации процесса и результата 
выборов. Как правило, избиратели беспокоятся о том, что их голос может быть 
учтен некорректным образом или вовсе не учтен. Риск внешних хакерских атак 
и внутреннего вмешательства могут ставить под сомнение результаты голосо-
вания. 

Параллельно с вышеназванной проблемой также существует ряд трудно-
стей в использовании и применении ДЭГ, а именно опасения со стороны граж-
дан, в основном состоящих в техническом несовершенстве системы и недове-
рии к возможности обеспечения анонимности голосования. 

ДЭГ проводится на Портале государственных услуг, которые содержат 
все личные данные о каждом избирателе. Следовательно, в день выборов каж-
дый избиратель заходит в свою учетную запись и отдает голос за одного из 
представленных кандидатов. Большинство избирателей переживает за возмож-
ные хакерские атаки на платформу голосования, что впоследствии образует 
утечку данных и иные негативные последствия. 

Решение указанных проблемных вопросов, на наш взгляд, возможно в 
обеспечении, прежде всего, прочной и стабильной защиты данных об избирате-
лях. В частности, видится логичным внедрение многоуровневых систем аутен-
тификации и защиты данных, чтобы гарантировать, что результаты голосова-
ния останутся анонимными и безопасными.  

Еще одним дискуссионным вопросом в рамках данной темы является 
список избирателей. Мы считаем, что как в бумажном, так и в электронном 
формате сверка списков в целом не исключает возможность появления, так на-
зываемых, «мертвых душ». Такое предположение является обоснованным и 
строится на том, что проверка данных строится не только в соответствии с ба-
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зами Министерства внутренних дел, но и с реестрами актов записи гражданско-
го состояния. В результате этого многоуровневого процесса возникает риск, что 
некоторые данные могут оказаться устаревшими или неактуальными. Это, в 
свою очередь, может привести к не совсем точным выводам при анализе ин-
формации, которую используют различные организации и учреждения, в том 
числе в вопросе, касающегося избирательной системы России [4, с. 250]. 

Кроме того, механизмы обновления информации в реестрах зачастую за-
висят от уровня взаимодействия между различными государственными струк-
турами, что не всегда происходит эффективно. Каждое тактильное взаимодей-
ствие, требующее подтверждения личности и статуса гражданина, может занять 
значительное время. В условиях быстроменяющейся реальности это задержива-
ет процесс и создает дополнительные сложности. 

Видится, что единственный способ предотвращения данной ситуации – 
нормативно закреплённый контроль списков избирателей, поданных для уча-
стия в ДЭГ. Технологические достижения, такие как автоматизированные базы 
данных и интеграция систем, могут сыграть ключевую роль в оптимизации та-
ких процессов. Однако внедрение новых технологий также требует устойчивой 
законодательной базы и контроля за защитой персональных данных.  

Ограничение числа избирателей в зоне ответственности комиссий, зани-
мающихся электронным голосованием, является необходимым шагом для по-
вышения эффективности и надежности выборного процесса. Когда комиссия 
отвечает за десятки тысяч избирателей, это позволяет создать более управляе-
мую и прозрачную систему, которая облегчает контроль и решение возникаю-
щих проблем. В отличие от текущей практики, когда комиссиям приходится 
работать с миллионами голосующих, что зачастую приводит к задержкам и 
сбоям, меньший масштаб позволяет оперативно реагировать на любые инци-
денты и минимизировать риски [6], [7]. 

Кроме того, такая организация работы позволяет избирательной комис-
сии более качественно проводить обучение работников, отвечающих за элек-
тронное голосование. Разработка специфических протоколов и механизмов для 
меньших групп избирателей предъявляет высокие требования к квалификации 
сотрудников, что в свою очередь способствует улучшению сервиса для граж-
дан. Очевидно, что личные контакты и взаимодействие с избирателями стано-
вятся более эффективными, создавая ощущение доверия к электронному голо-
сованию.  

Введение этой практики может привести к значительным изменениям в 
восприятии электронного голосования обществом. Граждане, зная, что их голо-
са рассматриваются в более узком круге, будут уверены в надежности и защи-
щенности своего выбора, что, в свою очередь, может повысить явку избирате-
лей и укрепить демократические процессы. Так, опыт некоторых регионов уже 
показал позитивное отношение граждан к данного способу голосования [8, с. 
197-198]. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что проведение ДЭГ, безус-
ловно, требует тщательной подготовки и программного обеспечения, которое 
сможет гарантировать безопасность и анонимность голосования. Важно, чтобы 
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избиратели имели возможность без труда проходить процедуру регистрации и 
идентификации, что повысит доверие к системе. Именно поэтому разработка 
надежных алгоритмов и технологий является необходимым шагом на пути к 
успешному внедрению ДЭГ. Кроме того, необходимо обеспечить доступ к ДЭГ 
для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями 
и тех, кто проживает в удаленных или труднодоступных регионах. Это можно 
реализовать через качественную технологическую инфраструктуру и постоян-
ный мониторинг работы системы. Лишь тогда можно будет говорить о реаль-
ном укреплении демократических основ. Мы считаем, что эффективное реше-
ние рассмотренных вопросов может существенно повысить легитимность и по-
пулярность электронного голосования в России, способствуя более активному 
участию граждан в демократических процессах. 
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Права человека и право на забвение представляют собой важные аспекты 

современного общества, где личная свобода и защита индивидуальности стано-
вятся все более актуальными. Право на забвение, в частности, подразумевает 
возможность человека удалить устаревшую или нежелательную информацию о 
себе из общественного сознания, что, в свою очередь, связано с правом на лич-
ную жизнь и репутацию. 

В эпоху цифровых технологий этот вопрос приобретает особую значи-
мость. Интернет заполняется данными о каждом из нас, и часто эти данные мо-
гут быть нечестными или искаженными. Право на забвение стало ответом на 
вызовы, обусловленные массовым распространением информации и ее долго-
срочным хранением. Это право позволяет людям вновь обрести контроль над 
собственной онлайн-репутацией, защищая их от нежелательного социального 
осуждения [1, с. 78]. 

Однако необходимо учитывать баланс между правом на информацию и 
правом на забвение. Открытость общества и свобода слова должны сохранять-
ся, одновременно уважая личные границы. В этом контексте важно развивать 
законодательство, которое будет охватывать оба аспекта, создавая гармоничное 
сосуществование прав личности. 

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 264-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального ко-
декса РФ», который вступил в силу с 1 января 2016 года операторы поисковых 
систем обязаны прекращать выдавать ссылки на информацию о пользователях, 
которые обратились к ним с соответствующим требованием. Это означает, что 
оператор поисковой системы, распространяющий в Интернете рекламу, которая 
направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на террито-
рии РФ, по требованию заявителя обязан прекратить выдачу ссылок, позво-
ляющих получить доступ к информации о заявителе: 

 распространяемой с нарушением законодательства; 
 являющейся недостоверной неактуальной, утратившей значение для 

заявителя в силу последующих событий или действий заявителя. 
Положение не относится к информации о событиях, содержащих призна-

ки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственно-
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сти по которым не истекли, и информации о совершении гражданином престу-
пления, по которому не снята или не погашена судимость [2]. 

Кроме того, право на забвение поднимает важные этические вопросы. 
Например, в каких случаях информация действительно должна быть удалена? 
Кто определяет, что информация устарела или стала неактуальной? Эти вопро-
сы ставят перед обществом задачу создания четких и справедливых критериев, 
которые помогут людям использовать свои права без ущерба для прав других.  

Также важным аспектом является осведомленность пользователей о сво-
их правах. Многие люди не знают о существовании права на забвение или не 
понимают, как его применять. Повышение уровня информированности помо-
жет гражданам лучше защищать свои интересы в цифровом пространстве.  

В конечном итоге, право на забвение является шагом к уважению инди-
видуальности и достоинства каждого человека в век информации. Однако его 
реализация требует комплексного подхода, который бы учитывал как интересы 
индивидуумов, так и общественные нормы, обеспечивая гармоничное сосуще-
ствование личной свободы и пользования информацией. 

Ключевым фактором в реализации права на забвение является создание 
механизмов, которые позволят проводить оценку значимости и актуальности 
информации. Это может включать в себя установление специальных комиссий, 
состоящих из экспертов в праве, этике и технологиях, которые бы рассматрива-
ли запросы на удаление данных. Такой подход поможет избежать произволь-
ных решений и обеспечит более прозрачный процесс, способствующий дове-
рию со стороны граждан [3]. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на технические аспекты. Со-
временные технологии должны поддерживать эффективные методы удаления 
устаревшей информации. Это требует от компаний, занимающихся обработкой 
данных, внедрения более надежных систем управления и хранения информа-
ции, чтобы не допускать утечек и несанкционированного доступа. 

Также важно создать общественные инициативы и платформы, которые 
позволят пользователям делиться своими историями и опытом в применении 
права на забвение. Это будет способствовать формированию общественного 
мнения и пониманию важности данной темы. Таким образом, право на забвение 
должно стать не просто юридическим понятием, а частью культуры уважения к 
личной жизни каждого человека. 

Создание механизмов для реализации права на забвение также требует 
активного участия правительственных органов. Необходимо разработать зако-
нодательные инициативы, которые четко определяют условия и процедуры 
удаления личных данных. Это включает в себя создание единых стандартов и 
рекомендаций, что поможет как гражданам, так и организациям лучше ориен-
тироваться в правовых аспектах и требованиях. 

Важным аспектом является образовательная работа среди населения. 
Граждане должны быть осведомлены о своих правах, в том числе о праве на 
забвение, и знать, как ими воспользоваться. Проведение информационных кам-
паний, семинаров и вебинаров может создать платформу для обсуждения дан-
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ных вопросов и освещения практических примеров применения этого права [4, 
с. 64-65]. 

Не следует забывать и о международном контексте. Право на забвение 
может варьироваться в разных странах, что создает сложные ситуации при ме-
ждународных отношениях. Обмен опытом между государствами поможет соз-
дать глобальные стандарты, способствующие эффективной защите личной ин-
формации на мировом уровне. Таким образом, право на забвение должно стать 
глобальной ценностью, поддерживающей безопасность и достоинство лично-
сти. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос ограничения права человека на доступ к 
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В настоящее время проводится активная политика в области историче-

ского просвещения, популяризации культуры и традиционных ценностей обще-
ства. Данное направление стало особо актуальным и обсуждаемым после по-
правок в Конституцию 2020 года. Введение статьи 67.1, посвященной истори-
ческой правде и исторической памяти, уже на момент ее принятия предопреде-
лило новый вектор развития государственной политики. Одной из гарантий 
фактической реализации этой нормы стала широкая популяризация научного 
опыта познания прошлого [1, c. 10]. В связи с этим защита исторической прав-
ды и всего, что ее определяет и формирует, стала новым важным направлением 
государственной политики. Оно и сегодня сохраняет все шансы стать значимой 
частью культурно-воспитательной функции и сохранения национально-
культурной идентичности [2, с. 70]. 
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После утверждения Основ государственной политики Российской Феде-
рации в области исторического просвещения [3] актуальность темы популяри-
зации истории и сохранения культурного наследия государства существенно 
возросла. Возросло и внимание к конституционным правам и обязанностям че-
ловека и гражданина, их способам реализации и последующим трансформаци-
ям ранее существующих правовых механизмов [4].  

Доступ к культурным ценностям и забота о сохранении историко-
культурного наследия являются конституционным правом и обязанностью гра-
ждан соответственно. При этом право на доступ к объектам археологического 
наследия заканчивается там, где возникает необходимость применения госу-
дарственных ограничительных мер для обеспечения целостности и сохранности 
археологических памятников [5, с. 222]. Обеспечение доступа к объекту куль-
турного наследия регулируются законодательством об объектах культурного 
наследия и устанавливаются ст. 47.4 Федерального закона № 73-ФЗ с учетом 
требований к сохранению объекта [6, ст. 47.4]. Часть 2 ст. 44 Конституции на-
деляет гражданина правом на доступ к культурным ценностям, в частности к 
объектам археологического наследия, и при этом одновременно ограничивает 
это право обязанностью сохранения исторического и культурного наследия, за-
крепленного следующим пунктом этой же статьи.  

Объекты археологического наследия сохраняют в себе следы прошлых 
эпох и являются источником новых знаний, способным содержать важные на-
учные сведения, в том числе при отсутствии альтернативных источников ин-
формации. Именно поэтому при анализе права на доступ к объектам археоло-
гического наследия важно говорить не только о самих археологических объек-
тах, предметах или культурном слое, но и о информации, которую можно полу-
чить при их исследовании, а также о месте этих явлений в современной системе 
права.  

Археологические памятники обладают важной отличительной особенно-
стью: их невозможно восстановить как после их разрушения, так и после их ис-
следования. Однако при разрушении археологических памятников они не ос-
тавляют после себя данные для дальнейшего анализа и полностью теряют цен-
ность для исторической науки.  

 Разрушением памятника можно считать нарушением целостности куль-
турного слоя или прекращение существования объекта в целом. Как правило, 
оно происходит при природных процессах, хозяйственном освоении земель, не-
соблюдении установленной методики проведении археологических работ или 
при намеренном извлечении археологических предметов из мест их залегания. 
В результате незаконного извлечения предмета из его естественной среды про-
исходит утрата контекстного восприятия артефакта, что неизбежно влечет ут-
рату содержащейся исторической информации [7, c. 139]. Важно отметить и то, 
что за любой из способов разрушения археологического наследия предусмот-
рена уголовная или административная ответственность. Именно эта ответст-
венность и является ключевым ограничением права на свободный доступ к 
объектам археологического наследия.  
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Научные исследования, в свою очередь, выполненные при наличии раз-
решения на проведение археологических работ и при выполнении всех обяза-
тельных методик, утвержденных Российской академией наук [8], также влекут 
за со собой уничтожение культурного слоя исследуемого участка. Неразру-
шающие методы, призванные ст. 3 Европейской конвенции об охране археоло-
гического наследия стать приоритетным способом исследования памятников, 
пока не способны стать таковыми, как и неспособны полностью заменить клас-
сические археологические раскопки при комплексном исследовании объектов 
[9]. Однако после проведении научных работ остаются данные и важная для ар-
хеологической науки информация, позволяющая сделать новые научные от-
крытия. 

Если рассматривать право на доступ к культурным ценностям в его пря-
мом значении без установленных ограничительных мер, то осуществление пра-
ва его субъектом сможет произойти лишь единожды, что нарушит права других 
граждан, которые в равной степени имеют данное конституционное право.  

Исходя из особенностей археологического наследия и его изучения объ-
екты, через которых реализуется право на доступ к культурным ценностям, 
можно разделить на два вида: первичные и вторичные. Первичными являются   
непосредственно культурные ценности – археологические памятники. Единст-
венный способ попасть на такой объект – стать участником археологических 
экспедиций под руководством держателя открытого листа. Волонтеры на поле-
вые работы набираются ежегодно, относительно них законодательных требова-
ний не установлено. Важно отметить, что любые иные действия по отношению 
к археологическому памятнику и культурному слою будут считаться незакон-
ным.  

Вторичные объекты – уже полученные в результате проведенных архео-
логических работ материалы, а также всевозможные способы их использова-
ния, направленные на популяризацию истории и противодействие фальсифика-
ции исторических и научных фактов. Они, как правило, представлены извле-
ченными артефактами, научными трудами, архивной документацией (отчетами 
о проведенных работах, полевыми дневниками и чертежами), используемые в 
музейных экспозициях и при проведении популяризаторских мероприятий. К 
этой категории можно применить и понятие «Культурный продукт», в которые 
включаются ресурсы историко-культурного наследия, основные средства его 
представления и результаты культурной деятельности [10, с. 40]. Важно отме-
тить, что доступ ко вторичным объектам может открываться в ходе работ на 
первичном, т.к. в ходе археологической экспедиции появляется доступ к архео-
логическим предметам и предварительных анализ полученной информации.  

  В любом из обозначенных видов лицо не может реализовать свое кон-
ституционное право на доступ к археологическому наследию самостоятельно.  
В первом случае доступ осуществляется через конкретное лицо – держателя от-
крытого листа, во втором – через научные и образовательные организации, а 
также культурные учреждения. Такая особенность реализации рассматриваемо-
го права лежит в основе механизма охраны археологического наследия, наряду 
с существующей ответственностью за незаконную деятельность на памятниках 
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и их разрушений в ходе такой деятельности, а также является необходимыми 
способами ограничения права на доступ к археологическому наследию как 
культурным ценностям.  

Список источников и литературы: 
1. Кожевина М.А. Реализация статьи 67.1 Конституции Российской Федерации в контексте 
научного историко-правового опыта // Правоприменение. 2021. № 5 (3). С. 5-19.  
2. Фалалеева И.Н., Гаврилова В.Д. Защита исторической правды – новое направление госу-
дарственной политики Российской Федерации // Право и практика. 2021. (4). С. 65-71. 
3. Указ Президента РФ от 8 мая 2024 года № 314 «Об утверждении Основ государственной 
политики Российской Федерации в области исторического просвещения» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2024. № 20. Ст. 2587. 
4. Авдеев Д.А. Человек, его права и механизмы их обеспечения (старые проблемы нового 
формата) // Права человека: история, теория, практика. Девятая Всероссийская научно-
практическая конференция: Сборник научных статей (18 ноября 2020 года) / Ред. кол.: 
В.В. Коровин (отв. ред.) [и др.]; Юго-Западный государственный университет. Курск: Юго-
Запад. Гос. Уни-т, 2020. С. 7-10. 
5. Скорикова Д.А. Особенности реализации права на доступ к объектам археологического на-
следия как культурным ценностям // Права человека: история, теория, практика. Сборник на-
учных статей XI Всероссийской научно-практической конференции. Курск. 2023. С. 220-223.  
6. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Российская газета. 
2002. 29 июня. 
7. Шухободский А.Б. Объект археологического наследия как отдельный феномен культурных 
ценностей // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2011. (4). С. 136-140. 
8. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 
отчетной документации (утв. постановлением Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. 
№ 15). 
9. Европейская конвенции об охране археологического наследия // Собрание законодательст-
ва Российской Федерации. № 16. 2012. Ст. 1812. 
10. Степанов А.А., Хриптулов И.В., Гнездова Ю.В. Современные проблемы продвижения ус-
луг учреждениями культуры и искусства // Вестник Московского городского педагогическо-
го университета. Серия: Экономика. 2017. (1 (11)). С. 39-45. 

 
Труфанова А.Ю. 

Научный руководитель: Яценко В.В., к.и.н., доцент, заведующий кафедрой конститу-
ционного права ЮЗГУ 

ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ 

Труфанова А.Ю. ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу текущего состояния прав женщин в 
различных сферах жизни. Рассматриваются значительные достижения в области гендерного 
равенства, такие как увеличение числа женщин в политике, образовании и экономике. Одна-
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ское неравенство и дискриминацию в трудовой сфере. Анализируются культурные и соци-
альные барьеры, которые продолжают препятствовать полной реализации прав женщин, а 
также особенности положения прав женщин в различных странах 
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Права человека представляют собой универсальные нормы, которые за-

щищают достоинство и свободы каждого человека. В современном мире их 
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роль становится всё более значимой, поскольку они служат основой для обес-
печения справедливости, равенства и мира. Как известно права человека в пол-
ной мере могут быть реализованы, только если в стране есть саморегулирую-
щееся, развитое гражданское общество, в котором и рядовые граждане, и пра-
вящая элита всегда действуют в соответствии с законом, а государство подчи-
нены праву [1, с. 94]. 

Права человека применимы ко всем людям без исключения, независимо 
от расы, пола, национальности или вероисповедания. Этот принцип универ-
сальности является основой для международного сотрудничества и защиты 
прав. Права человека не подлежат отмене или ограничению, даже в условиях 
чрезвычайного положения. Это обеспечивает защиту граждан от произвола со 
стороны государства и иных лиц. К тому же, права человека развиваются вме-
сте с обществом, адаптируясь к новым вызовам. Необходимо осуждать нару-
шения прав человека, запрещать их в национальном законодательстве, опера-
тивно расследовать их и привлекать к ответственности виновных, а также вести 
профилактическую работу; и уделять должное внимание правам жертв наруше-
ний прав человека [2, с. 214-215]. 

Права женщин представляют собой неотъемлемую часть прав человека, 
являясь основой для достижения равенства, справедливости и устойчивого раз-
вития в обществе. Несмотря на значительные достижения в области прав жен-
щин за последние десятилетия, многие проблемы остаются нерешёнными. 

Права женщин охватывают все аспекты жизни: право на жизнь, свободу, 
образование, здравоохранение и участие в политической жизни. Признание 
этих прав важно для обеспечения равенства между полами. 

На сегодняшний день права женщин, к сожалению, различаются в разных 
точках мира, но несмотря на это проявляется прогресс в укреплении и защите 
прав женщин. Так, например, во многих странах были приняты законы, направ-
ленные на защиту прав женщин. Например, в ряде европейских государств бы-
ли введены законы против домашнего насилия и сексуальных домогательств. В 
некоторых странах, таких как Исландия и Швеция, реализуются программы по 
обеспечению равной оплаты труда для мужчин и женщин. В 2018 году Ислан-
дия впервые в мире утвердила политику, согласно которой компании и органи-
зации с более чем 25 сотрудниками в штате должны доказывать, что равноцен-
ный труд мужчин и женщин у них оплачивается одинаково [3]. 

Также за последние десятилетия значительно увеличилось количество 
женщин на руководящих должностях и в политике. Например, в Норвегии бо-
лее 40% мест в парламенте занимают женщины, 45% - в Швеции [4]. Это спо-
собствует созданию более инклюзивной политики и учёту интересов женщин в 
принятии решений. 

Показатели доступности образования для девочек улучшились во многих 
странах. По данным ЮНЕСКО, уровень образования среди женщин в разви-
вающихся странах значительно возрос. Кроме того, программы по улучшению 
доступа к здравоохранению для женщин, включая репродуктивное здоровье, 
также стали более распространёнными. 
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Но, несмотря на данный прогресс, права женщин не перестают подвер-
гаться нарушениям. Насилие против женщин остаётся одной из самых серьёз-
ных проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одна 
из трёх женщин сталкивается с физическим или сексуальным насилием в своей 
жизни. В некоторых странах, таких как Индия и Афганистан, вопросы насилия 
и дискриминации остаются особенно острыми. Масштаб регулярного насилия в 
адрес женщин не сокращается, а наоборот находит свое распространение, осо-
бенно среди девушек от 15 до 24 лет [5, с. 289]. 

Экономические различия между мужчинами и женщинами продолжают 
существовать во многих регионах. Женщины часто получают меньшую зарпла-
ту за ту же работу и имеют ограниченный доступ к высокооплачиваемым про-
фессиям. По данным Всемирного экономического форума, для достижения ген-
дерного равенства в экономике потребуется более 135 лет. 

В некоторых странах женщины по-прежнему сталкиваются с ограниче-
ниями в политической сфере. Например, в Саудовской Аравии женщины толь-
ко недавно получили право голосовать и участвовать в выборах, однако их 
представительство остаётся крайне низким. 

В России в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, жен-
щины имеют больший доступ к образованию и трудоустройству, что способст-
вует их экономической независимости. В то же время в сельских и удалённых 
регионах женщины часто сталкиваются с ограниченными возможностями для 
трудовой деятельности и низким уровнем доходов. В традиционных обществах, 
особенно в ряде северных и восточных регионов России, гендерные стереотипы 
могут оказывать значительное влияние на жизнь женщин. Ожидания о том, что 
женщины должны заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей, мо-
гут ограничивать их возможности. Проблема насилия в отношении женщин 
также имеет региональные особенности. В некоторых областях наблюдается 
высокий уровень домашнего насилия, а доступ к юридической помощи и под-
держке может быть ограничен. В политической сфере женщины также избира-
ются в меньшинстве, причем на областном уровне значительно в меньшинстве, 
чем на федеральном, так в 2024 году в Государственной думе РФ доля женщин 
составляет 17,3 % [6], а в Курской областной думе – 11,1% [7]. 

Рассмотрим региональные особенности, характерные для прав женщин. 
В Европе наблюдается высокий уровень защиты прав женщин, однако 

проблемы, такие как домашнее насилие и гендерные стереотипы, всё ещё акту-
альны. Многие страны работают над улучшением законодательства и повыше-
нием уровня осведомлённости. 

В Азии ситуация варьируется от страны к стране. В некоторых государст-
вах, таких как Япония и Южная Корея, женщины активно участвуют в эконо-
мической жизни, но сталкиваются с гендерными предрассудками на рабочем 
месте. В других странах, например, в Афганистане, права женщин подвергают-
ся серьёзным угрозам. Несмотря на то, что положение прав женщин 
в Исламской Республике Афганистан нельзя считать удовлетворительным, вме-
сте с тем мы можем констатировать следующее: права женщин получили кон-
ституционное закрепление, им посвящен отдельный закон, для защиты прав 
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женщин создано отдельное министерство, Афганистан присоединился к основ-
ным международным договорам, содержащим современные стандарты в облас-
ти прав женщин и т.д. С другой стороны, складывается впечатление, что все это 
было сделано под внешним давлением, чтобы казаться в глазах международно-
го сообщества современным государством [8, с. 125]. 

На африканском континенте наблюдается рост числа женщин в бизнесе и 
политике, однако насилие на основе пола и традиционные практики остаются 
серьёзными препятствиями для достижения равенства. 

В Соединённых Штатах и Латинской Америке женщины добились значи-
тельных успехов в области прав человека, однако продолжаются дебаты о ре-
продуктивных правах и насилии против женщин. 
Права женщин — это важный аспект глобального развития и устойчивости об-
щества. Опыт зарубежных стран показывает, как специальные государственные 
механизмы их защищают и гарантируют [9, с. 197]. Хотя достигнуты значи-
тельные успехи в этой области, многие вызовы требуют отдельного внимания и 
усилий со стороны правительств, международных организаций и общества в 
целом. Только через совместные действия можно добиться реального равенства 
и защиты прав женщин по всему миру. 
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Гендерное равенство – это не просто вопрос справедливости, но и важный 
фактор устойчивого развития общества. Оно затрагивает все аспекты жизни: 
экономику, политику, образование и здоровье. В современном мире, где глоба-
лизация и технологические изменения происходят с невероятной скоростью, 
гендерное равенство становится ключевым условием для достижения гармо-
ничного и сбалансированного прогресса. 

Гендерное равенство является одной из основополагающих ценностей со-
временного демократического общества. В России Конституция 1993 года за-
крепила принципы равенства и недискриминации, что создает правовую основу 
для обеспечения гендерного равенства.  

В Конституции РФ отражены следующие принципы равенства. Статья 19 
гласит, что все равны перед законом и судом. Никто не может быть подвергнут 
дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния и других обстоятельств. Это положение является основополагающим для 
защиты прав граждан независимо от их пола. Статья 38 указывает на защиту 
материнства, детства и семьи, что также подразумевает равные права для жен-
щин и мужчин в вопросах, связанных с семьей и воспитанием детей. Статья 7 
Конституции РФ провозглашает Россию социальным государством, что подра-
зумевает заботу о благосостоянии граждан и создание условий для их достой-
ной жизни. Гендерное равенство является важным аспектом социальной спра-
ведливости, так как оно способствует улучшению качества жизни всех граждан. 

Трудовой кодекс также в статье 3 запрещает дискриминацию в сфере 
труда. Принцип равенства в статье 3 ТК РФ подчеркивает важность недискри-
минации в трудовых отношениях. Он создает правовую основу для защиты 
прав работников и способствует формированию более справедливого рынка 
труда. Этот принцип также соответствует международным стандартам, таким 
как Конвенция о правах человека и Международная организация труда (МОТ). 
Запрет на дискриминацию является важным аспектом статьи. Он охватывает 
широкий спектр признаков, что позволяет защитить работников от различных 
форм предвзятости. Это особенно актуально в условиях современного общест-
ва, где вопросы гендерного равенства и разнообразия становятся все более важ-
ными. 
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Гендерное равенство в Российской Федерации – это важная социальная и 
правовая проблема, которая проявляется в различных аспектах, включая поли-
тическую сферу. Важным направлением этой проблемы является участие жен-
щин и мужчин в политической жизни, особенно в контексте выборных должно-
стных лиц. Несмотря на достижения в области прав человека и гендерного ра-
венства, многие страны продолжают сталкиваться с проблемами, связанными с 
недостаточным представительством женщин в политике. С.Г. Айвазова отмети-
ла, что «гендерные разрывы в поведении и убеждениях наших сограждан…», 
являются отражением «…неравной интеграции мужчин и женщин в различные 
сферы социума, включая сферы политической и гражданской активности» [1, с. 
4]. Гуторова А.Н. отмечает, что у выборных должностных лиц должны быть 
надлежащие гарантии конституционно-правового статуса [2, c. 51], в т.ч. и га-
рантии гендерного равенства. 

На протяжении последних десятилетий наблюдается постепенный рост 
числа женщин в политике. Однако по сравнению с мужчинами их представи-
тельство остается низким. В 2024 году сенаторами в Совете Федерации РФ яв-
ляются 33 женщины и 175 мужчин [3], что в процентном соотношении состав-
ляет 15,8% и 84,2% соответственно. Депутатами Государственной Думы РФ яв-
ляются 78 женщин и 372 мужчины [4], что в процентном соотношении состав-
ляет 17,3 % и 82,7% соответственно. Такая ситуация отражает гендерный ас-
пект в выборных должностных лицах федерального значения. 

К тому же, доля женщин в местных парламентах значительно меньше, 
чем на федеральном уровне. Так, в Курской областной думе депутатам являют-
ся лишь 5 женщин, в то время как мужчин – 40 депутатов [5], что в процентном 
соотношении составляет 11,1% и 88,9% соответственно. 

Несмотря на такую ситуацию, женщины играют ключевую роль в поли-
тической жизни общества, и их присутствие на выборных должностях важно 
для формирования более справедливого и сбалансированного управления. Уча-
стие женщин в политике способствует разнообразию мнений и подходов к ре-
шению социальных, экономических и культурных вопросов. 

В мире есть множество примеров, когда женщины добивались успеха, на-
ходясь в политической сфере. Так, Эллен Джонсон-Серлиф с 2006 по 2018 год 
была двадцать четвертым по счету президентом Либерии. Она стояла у истоков 
основания национального патриотического фронта этой страны. Эллен стала 
первой женщиной-президентом африканского континента, удостоенной Нобе-
левской премии мира. Она получила высокую награду вместе с Леймой Гбови 
из Либерии и Тавакуль Карман из Йемена. Все трое были отмечены «За нена-
сильственную борьбу за безопасность женщин и за права женщин на полно-
правное участие в работе по мироустройству». В сентябре 2013 года Эллен 
Джонсон-Серлиф получила премию Индиры Ганди из рук президента Индии 
Пранаба Мукерджи. Также еще одним ярким примером является Ангела Мер-
кель. До того, как она стала активным политическим деятелем, она занималась 
научными исследованиями. Первая женщина-канцлер Германии (2005–2021), 
первая женщина-лидер Христианско-демократического союза (с 2000 года), она 
стала основателем Европейского союза, членами которого являются 27 евро-
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пейских стран, и политиком, активно внедряющим евро как валюту.В 2012 го-
ду, по версии журнала Forbes, Ангела Меркель стала второй в рейтинге самых 
влиятельных людей мира [6]. 

Проблемы, с которыми сталкиваются женщины-должностные лица, исхо-
дя из статистических данных, сводятся к следующему. 

Во-первых, традиционно женщины воспринимаются как хранительницы 
домашнего очага, заботящиеся о семье и детях. Эти представления укоренились 
в обществе и создают барьеры для женщин, стремящихся занять активные по-
зиции в политике. Стереотипы о том, что политика — это «мужская» сфера, 
приводят к тому, что многие считают женщин менее компетентными и менее 
способными к принятию важных решений. 

Во-вторых, существует мнение, что женщины более эмоциональны и ме-
нее рациональны в принятии решений. Это стереотип также негативно влияет 
на восприятие женщин в политике, поскольку многие избиратели могут сомне-
ваться в их способности принимать взвешенные решения в сложных ситуациях. 

В-третьих, многие партии не устанавливают обязательные квоты для 
женщин в своих списках кандидатов. Это снижает вероятность того, что жен-
щины будут выдвинуты на выборные должности. 

В-четвертых, женщины реже получают доступ к высокопрофильным по-
зициям внутри партий и могут не иметь возможности продвигаться по карьер-
ной лестнице. В основном данные позиции занимают мужчины. 

Чтобы защитить позицию роли женщины в политике и предоставить 
женщинам больше возможностей для участия в политической сфере необходи-
мо реконструировать существующие установки и мнения. 

Одним из наиболее эффективных способов увеличения представительства 
женщин в политике является введение квот. Квоты могут быть как обязатель-
ными, так и рекомендательными, и их применение уже показало свою эффек-
тивность в ряде стран. Например, Правительство ФРГ 6 января 2021 года одоб-
рило законопроект о введении обязательных квот для женщин на руководящих 
должностях в частном и государственном секторах [7], в 2016 году доля жен-
щин в парламенте Швеции составила 43,6 % [8, с. 70]. Установление квот на 
уровне партий или на уровне выборов может создать более равные условия для 
участия женщин в политической жизни. Есть положительный опыт данной 
практики и в других зарубежных странах, например Италии, который также по-
лезно изучить [9]. 

Важным фактором в подготовке женщин к участию в политике играет об-
разование. Программы по повышению квалификации, которые фокусируются 
на лидерских навыках, публичных выступлениях и политической грамотности, 
могут помочь женщинам уверенно заявлять о себе в политической сфере. Также 
важно создать менторские программы, где опытные женщины-политики могли 
бы делиться своим опытом и поддерживать молодых коллег. 

Не менее важным является изменение стереотипов и предвзятостей, свя-
занных с ролью женщин в политике. Общественные кампании, направленные 
на повышение осведомленности о важности женского представительства, могут 
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сыграть значительную роль. Использование медиа для демонстрации успешных 
женщин-политиков и их достижений поможет изменить восприятие общества. 

Политические партии также должны взять на себя активную роль в под-
держке женщин-кандидатов. Это может включать в себя финансовую поддерж-
ку, создание специальных программ для привлечения женщин в свои ряды и 
обеспечение равного доступа к ресурсам для всех кандидатов. Партии могут 
также разработать стратегии по выдвижению женщин на выборные должности, 
чтобы создать более сбалансированное представительство. 

Таким образом, недостаток поддержки со стороны политических партий 
приводит к тому, что женщины занимают лишь небольшую долю мест на вы-
борных должностях. Отсутствие женщин в политике может привести к игнори-
рованию вопросов, касающихся прав женщин и гендерного равенства, так как, 
например, депутаты принимают участие в формировании идеологии и продви-
гают собственные идеологические и политические установки [10, с. 30]. Это за-
трудняет принятие законов и инициатив, направленных на защиту прав женщин 
и улучшение их положения в обществе. Внедрение квот, образовательные ини-
циативы, изменение общественного мнения и поддержка со стороны политиче-
ских партий – все это может способствовать созданию более равноправного 
общества. Тем более, в данном аспекте Участие женщин в политике не только 
обогащает демократические процессы, но и способствует более полному отра-
жению интересов всего общества. 
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Право на доступ к правосудию представляет собой возможность получе-

ния реальной судебной защиты, подразумевающей восстановление нарушен-
ных прав и свобод, а также компенсацию причиненного вреда и ущерба [1]. 
Следствием реализации этого права является эффективное судебное разбира-
тельство. Процессуальная эффективность подразумевает отсутствие задержек, а 
также то, что судебное разбирательство должно завершиться вынесением ре-
шения, соответствующего требованиям законности и справедливости. Доступ к 
правосудию должен быть обеспечен при решении любых вопросов, связанных с 
реализацией и защитой гражданских прав или обязанностей, а также при рас-
смотрении обвинений в совершении преступления. 

Право каждого человека на свободный доступ к правосудию закреплено в 
нормах международно-правовых актов таких как Всеобщая декларация прав 
человека [2], Международный пакт о гражданских и политических правах [3] и 
других. Сравнительное исследование законодательства и практики доступа к 
правосудию в правовых системах России и других стран [4], а также поиск эф-
фективных и простых механизмов реализации этого права, представляет собой 
значимый научный и практический интерес. 

Конституционные нормы формально закрепляют обязательность между-
народных стандартов справедливого правосудия, в связи с тем, что общепри-
знанные принципы и нормы международного права и международные догово-
ры Российской Федерации представляют собой составную часть российской 
правовой системы. [5]. 

В XVIII-XIX веках принцип запрета отказа в правосудии чаще всего при-
менялся в международной практике, что к началу XX века Л. Оппенгейм ука-
зывал на него как на «международно-правовое обязательство, действующее для 
каждого государства» в случаях, когда иностранцу причиняется вред его жизни, 
свободе или имуществу на территории данного государства.  

Устранение барьеров, препятствующих людям в реализации их прав, тре-
бует комплексного подхода: 
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1. Проблемы финансирования: 
а) Обеспечение финансирования для правозащитных организаций и ини-

циатив, направленных на поддержку доступа к правосудию [6]; 
б) Программы субсидирования юридических услуг для малоимущих гра-

ждан. 
2. Использование технологий: 
а) Создание онлайн-ресурсов для предоставления информации о правах и 

процедурах, в том числе и на местном уровне [7]. 
Не всегда на уровне муниципальных образований в электронном формате 

можно найти необходимую информацию для возможности последующей защи-
ты как в досудебном порядке, так и через судебные органы власти. 

б) Разработка мобильных приложений, которые могут помочь пользова-
телям в получении юридической информации и помощи. 

Создание унифицированной юридической платформы по базовым катего-
риям дел позволит гражданам и другим субъектам права эффективно находить 
для себя необходимую информацию для урегулирования правовых споров в 
публичных и судебных органах власти.  

Социальная справедливость подразумевает справедливое распределение 
ресурсов и возможностей, что в свою очередь связано с доступом к правосу-
дию. Правовая система должна обеспечивать равенство всех граждан вне зави-
симости от их социального статуса, финансового положения или других лич-
ных характеристик, уровня правовой культуры, правопонимания [8; 9; 10; 11], в 
том числе и в случае необходимости их обращений в юридические клиники [12] 
за оказанием правовой помощи. 

Доступ к правосудию это одно из фундаментальных прав человека и гра-
жданина, позволяющее подать обращение по возникшему правовому конфлик-
ту, предоставить необходимую доказательственную базу в виде аудио-, видео - 
записей, свидетельских показаний и т.д. для разрешения спора и восстановле-
ния нарушенных конституционных прав и свобод. 

Таким образом, право на доступ к правосудию можно охарактеризовать 
как равные возможности для любого заинтересованного лица без препятствий 
обращаться к судебным и другим механизмам осуществления правосудия. 
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Права женщин в России прошли долгий путь, начиная от полного отсут-

ствия прав в древности и заканчивая современными гарантиями, закрепленны-
ми в законодательстве. Еще в древности женщины зависели от воли своего от-
ца, а затем мужа: без разрешения им запрещалось даже выходить на улицу. 
Стоит отменить, что во времена Древней Руси женщины из знатного происхож-
дения имели гораздо больше прав, чем женщины в крестьянском обществе.  

В крестьянском обществе женщина не могла существовать вне семьи и 
обязана была подчиняться воле мужа, старших братьев, а после брака она ста-
новилась частью семьи супруга и полностью подчинялась ему и его родителям. 
С этим связана традиция вносить невесту на руках в дом: считается, что жен-
щина олицетворяет новорожденного ребенка, символизируя, что она родилась в 
новой семье и обязана им подчиняться. 
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Главной задачей женщины в древние времена являлось: рождение и вос-
питание детей. Также она должна была быть послушной и терпеливой женой.  

В эпоху Московской Руси законы стали еще более патриархальными. 
Женщине запрещалось выходить на улицу без разрешения отца или мужа. 
Единственное место, которое она могла посещать была церковь и строго по 
воскресеньям.  

Обратимся к самому старому источнику «Домострой», составленным в 
конце XV века на территории Новгорода. Согласно этому источнику женщина 
не имела никакого права голоса без разрешения мужа. Все нормы патриархаль-
ного общества отражались в Домострое. Так, например, согласно статье 42: 
«...должен муж жену свою наказывать, вразумлять ее страхом наедине, а нака-
зав, простить и попенять, и нежно наставить, и поучить, но при том ни мужу на 
жену не обижаться, ни жене на мужа - жить всегда в любви и в согласии.» [1, с. 
23], супруг имел полное право поднять руку на свою жену за то, что она долж-
ным образом не следит за хозяйством или вовсе не занимается воспитанием де-
тей. Фактически мужчина мог забить свою жену до смерти и виноватой в этой 
ситуации была женщина. Отсюда и появляется фраза дошедшая и до наших 
дней: «Бьет – значит, любит!».  

Стоит отметить, что именно женщинам из знатного рода редко дозволя-
лось кормить своих детей, это считалось неприличным занятием. В следствии 
этого, детей отдавали кормилицам. В дальнейшем, мать будет иметь все мень-
шее влияние на детей, чем нянечки и кормилицы, которые и будут воспитывать 
детей под властью отца семейства [2]. 

Естественно было, что женщины сопротивлялись такому гнету. Многие 
уходили в монастырь (монахини имели больше свобод, чем обычные женщи-
ны), а некоторые шли на убийство супруга, что наказывалось погребением по 
самое горло, пока она сама не умрет от голода или от недостатка воды.  

Если обратиться к учебнику Н.И. Костомарова «Быт и нравы русского 
народа в XVI и XVII столетиях», то можно заметить в очерке о семейном нраве 
такую пометку: «Все иностранцы поражались избытком домашнего деспотизма 
мужа над женой...По законам приличия, порождённым византийским аскетиз-
мом и грубой татарской ревностью, считалось предосудительным даже вести с 
женщиной разговор. Вообще женщина считалась существом ниже мужчины и в 
некоторых отношениях нечистым; так, женщине не дозволялось резать живот-
ное: полагали, что мясо его не будет тогда вкусно» [3]. 

Изменения в правах женщин было просто необходимо. Это было доказа-
но регентом Софьей. Именно она показала, что женщины вполне могут управ-
лять страной. Петр I Великий положил начало в изменении прав женщин. Он 
провел ряд преобразований, теперь им разрешалось участвовать в публичных 
празднествах и носить не глухие платья, а европейские наряды и элегантные 
прически. В 1700,1702,1724 годах появились указы о том, что женщина не 
должна насильно выходить замуж, а также появилась возможность невесте рас-
торгнуть обручение. Петр ввел обязательный интервал между помолвкой и 
свадьбой: не менее 6 недель.  Также мужчинам запретили продавать своих жен, 
клеймить или вовсе убивать, за что предусматривалась смертная казнь.  
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Именно Пётр одним из первых позаботился о том, чтобы у женщин было 
образование: нанимали гувернанток из-за границы, стали обучать танцам, му-
зыке, светским манерам, рукоделию. Образование для девочек становилось 
обязательным. Так с 1703 года начали появляться первые школы для девочек. 
Отныне неумение писать и читать было чем-то постыдным.  

Появлялись первые законы в поддержку прав женщин: они имели право 
наследовать имущество и работать гувернантками.  

К середине XIX века вопрос о правах женщин стал более актуальным. В 
первую очередь, женщины боролись за право получать высшее образование на-
равне с мужчинами. Получить высшее образование можно было за границей, но 
на это требовалось разрешение отца, либо мужа. Так, женщины не имели своих 
паспортов, их записывали в документы отца и супруга. Некоторые девушки вы-
ходили замуж фиктивно, чтобы получить возможность отправиться за границу. 
Лишь в 1863 году женщин допустили в университеты. Иногда им разрешалось 
посещать лекции, но не становиться студентми.  

Еще одним важнейшим вопросом был вопрос о найме на работу. Женщи-
ны-дворянки могли работать гувернантками и учительницами. А женщины из 
низкого сословия вовсе трудились посудомойками, кухарками и горничными. С 
1860-х можно было устроиться на работу в библиотеки и типографии. А с 1872 
года разрешалось получить медицинское образование, были открыты медицин-
ские курсы. Однако, не смотря на все эти изменения в образовании, женщины 
не имели права голоса, подчинялись родителям и супругу. На работе получали 
жалование меньшее, чем мужчины [4].  

Несмотря на формальное равенство, многие женщины продолжали стал-
киваться с трудностями на рабочем месте, в частности, с двойной нагрузкой, 
совмещая работу и домашние обязанности. 

Во время февральской революции женщины были недовольны низкими 
заработными платами, дефицитом продовольствия и выходили на митинги. Так 
в своей книге «История русской революции» Лев Троцкий писал: «Большую 
роль во взаимоотношениях рабочих и солдат играют женщины-работницы. Они 
смелее мужчин наступают на солдатскую цепь, хватаются руками за винтовки, 
умоляют, почти приказывают: "Отнимите ваши штыки, присоединяйтесь к 
нам"» [5, с. 33]. Спустя несколько дней после демонстраций император Нико-
лай II подпишет указ о том, что женщины после 21 года имеет право голоса. 
Россия стала самой первой страной, в которой женщина получила избиратель-
ное право. Например, одним из последних государств, в которых появилось из-
бирательное право для женщин является Бутан в 2008 году. 

Советская власть активно поддерживала женщин в общественной и тру-
довой жизни, предоставляла социальные гарантии: оплачиваемый декретный 
отпуск, государственные детские сады и школы для детей и т.д. В советский 
период в статье 122 Конституции СССР 1936 года было закреплено юридиче-
ское равенство женщин с мужчинами [6]. 

На сегодняшний день женщина имеет право получать среднее и высшее 
образование, ходить на работу и получать заработную плату наравне с мужчи-
ной. В конце 2022 года М.В. Мишустин утвердил программу «Об утверждении 
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Национальной стратегии действий в интересах женщин 2023-2030 гг.» [7], со-
гласно которому были поставлены такие цели как:  

 повышение качества жизни женщин; 
 расширение участия женщин в политических партиях, увеличение ру-
ководящих должностей для женщин в политической сфере; 
 сокращение разделения в оплате труда женщин и мужчин; 
 и др. 
С развитием права развивались права женщин и на сегодняшнее время 

женщина имеет больше прав в сфере трудового права, такие как: отпуск по бе-
ременности (ст. 255 Трудового кодекса РФ), дополнительные гарантии женщи-
нам, работающим в сельской местности (ст. 263.1 Трудового кодекса РФ), га-
рантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при растор-
жении трудового договора (ст. 261 Трудового кодекса РФ) и т.д. [8]. 

Согласно статье 72 Конституции РФ женщина получила исключительно 
право на брак с мужчиной [9]. Например, в то время как в Австрии нет исклю-
чительного права на брак. 

Изменения прав женщин затронули не только трудовое законодательство, 
но и другие сферы прав: семейное, административное, уголовное права. Суще-
ствуют много нормативных правовых актов, которые регламентируют вопросы 
поддержки прав женщин, так, например, Федеральный закон от 29.12.2006 N 
256-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей», Постановление Правительства РФ от 8 января 
1996 г. № 6 «О концепции улучшения положения женщин в Российской Феде-
рации», Указ Президента РФ от 4 марта 1993 г. № 337 "О первоочередных зада-
чах государственной политики в отношении женщин" и т.д. 

Права женщин в России прошли долгий путь, начиная от отсутствия прав 
в древности до законодательного закрепления равенства женщин с мужчинами 
в наши дни. Несмотря на значительные успехи в области образования, трудо-
вых и политических прав, вопросы гендерного равенства остаются актуальны-
ми до сих пор. Государственные программы и новые законодательные инициа-
тивы продолжают играть важную роль в улучшении жизни женщин в России. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы баланса между необходимо-
стью обеспечения национальной безопасности и соблюдением конституционных прав и сво-
бод человека в условиях современных глобальных угроз. В последние десятилетия государ-
ства сталкиваются с новыми вызовами, такими как международный терроризм, киберпре-
ступность, экстремизм и информационные войны, что требует разработки адекватных право-
вых механизмов защиты. Проанализированы основные аспекты правового регулирования в 
этой области, уделено внимание вопросам соразмерности и ограничения прав граждан в си-
туациях угроз безопасности. Важное место занимает анализ международных стандартов за-
щиты прав человека, таких как Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт 
о гражданских и политических правах, которые устанавливают минимальные требования к 
допустимым ограничениям прав и свобод. На примере Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации от 2021 года рассмотрены национальные подходы к обеспечению 
безопасности в условиях новых вызовов, в том числе в цифровой сфере.  

Ключевые слова: Национальная безопасность, конституционные права, правовое регу-
лирование, чрезвычайные меры, Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции. 

 
Национальная безопасность – это понятие, которое подразумевает защиту 

ключевых интересов государства и общества от как внутренних, так и внешних 
угроз. Ее значимость заключается в обеспечении суверенитета, сохранении 
территориальной целостности и поддержании политической и социальной ста-
бильности страны. В российском законодательстве этот аспект регулируется 
множеством нормативных актов, в частности, Стратегией национальной безо-
пасности Российской Федерации, принятой 2 июля 2021 года [1]. Согласно это-
му документу, безопасность охватывает такие области, как защита от информа-
ционных, экономических, экологических и социальных угроз. Особое внимание 
уделяется актуальным вызовам, таким, как кибератаки, экстремизм, терроризм 
и вмешательство во внутренние дела страны через информационные каналы. 

Различные формулировки определения понятия «национальная безопас-
ность» отражены в научных исследованиях. Как подметил Кудашкин А.В., «на-
циональная безопасность представляет собой всеобъемлющее и многоаспект-
ное явление. В зависимости от сфер жизнедеятельности различают следующие 
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виды национальной безопасности: социально-политическая, экономическая, 
информационная, экологическая» [2, с. 28]. Белькова О.А. считает, что «нацио-
нальная безопасность может быть определена как «состояние, тенденции разви-
тия (в том числе скрытые, потенциальные) и условия жизнедеятельности со-
циума, его институтов, структур, и установлений, при которых обеспечивается 
сохранность их качественной определенности с объективно обусловленными 
инновациями в ней и свободное, соответствующее собственной природе и ею 
определяемой, функционирование» [3, с. 91].  

Конституционные права человека являются фундаментом демократиче-
ского правопорядка и закреплены в конституциях большинства стран мира. Эти 
права охватывают широкий спектр свобод, включая свободу слова, право на 
личную неприкосновенность, право на справедливый суд и многие другие. Они 
призваны обеспечить каждому гражданину возможность активного и полно-
ценного участия в общественной жизни, защищая его от произвольного вмеша-
тельства со стороны государства. Обращая внимание на положения части 3 ста-
тьи 55 Конституции Российской Федерации, отметим, что основная задача кон-
ституционных прав заключается в установлении границ, в рамках которых го-
сударственные органы могут осуществлять свои полномочия. Принцип верхо-
венства права подразумевает, что любые ограничения прав должны быть строго 
обоснованы и соответствовать установленным стандартам правомерности. Это 
особенно актуально в условиях демократического управления, где главной за-
дачей государства является не только поддержание порядка и безопасности, но 
и защита свободы личности [4]. 

Т.Н. Нешатаева считает, что «принцип верховенства основных прав чело-
века является одним из ключевых общеевропейских принципов естественного 
права и любое ограничение прав является нарушением» [5, с. 514].  
Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин отмечают, что «абсолютных прав и свобод не су-
ществует, и все они могут быть ограничены; в условиях чрезвычайных ситуа-
ций реализация субъективных конституционных прав может быть приостанов-
лена» [6, с. 234]. 

Международные правовые акты – такие, как Всеобщая декларация прав 
человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, до-
полняют национальные механизмы защиты прав человека, устанавливая мини-
мальные стандарты. Государства, подписавшие эти соглашения, обязаны со-
блюдать их положения, что существенно ограничивает возможности произ-
вольного ограничения прав граждан, даже в условиях угрозы национальной 
безопасности. 

Тем не менее, несмотря на наличие конституционных гарантий, некото-
рые права могут быть ограничены в исключительных ситуациях. Конституции 
большинства стран допускают временное ограничение прав в условиях чрезвы-
чайного положения или угрозы безопасности государства. В таких случаях 
важно, чтобы любые ограничения соответствовали принципам соразмерности, 
необходимости и законности, чтобы избежать злоупотреблений со стороны го-
сударства. 
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Конфликт между необходимостью обеспечения национальной безопасно-
сти и защитой конституционных прав человека возникает, когда меры государ-
ства по предотвращению угроз могут ограничивать основные свободы граждан. 
Это особенно заметно, когда под предлогом обеспечения безопасности ограни-
чиваются такие права, как свобода слова, право на частную жизнь и свобода 
передвижения. Эти противоречия представляют собой значительную правовую 
и этическую проблему: с одной стороны, государство обязано защищать своих 
граждан, а с другой – не должно нарушать их основные права. Ярким примером 
такой ситуации являются споры вокруг свободы слова в условиях террористи-
ческой угрозы. Государства часто прибегают к цензуре или контролю инфор-
мации, оправдывая это необходимостью предотвращения распространения экс-
тремистских идей. Тем не менее такие меры могут слишком сильно ограничи-
вать права на свободу выражения мнений и доступ к информации, что вызывает 
сомнения в законности действий государства. Аналогичная ситуация наблюда-
ется и в области защиты частной жизни, когда в рамках борьбы с терроризмом 
или киберпреступностью реализуются обширные программы наблюдения за 
гражданами. Как отметил председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорь-
кин: «Одной из главных конституционных проблем для государства в совре-
менных условиях является разрешение противоречия между обязанностью га-
рантировать права и свободы граждан, в том числе их социальные права, соци-
альную защищенность и благополучие, и необходимостью обеспечивать на-
циональную безопасность, конкурентоспособность на международной арене, 
способность противостоять внешним экономическим санкциям и многочислен-
ным вызовам глобализации» [7].  

Всеобщая декларация прав человека, утвержденная ООН в 1948 году, – 
документ мирового значения. Потом был принят Международный пакт о граж-
данских и политических правах, который допускает ограничения этих прав, но 
только в исключительных и строго обоснованных случаях, при условии, что та-
кие меры носят временный характер и соответствуют цели. Важно отметить, 
что некоторые права, такие, как право на жизнь и запрет на пытки, не подлежат 
ограничению. 

Страны создают правовые механизмы для обеспечения национальной 
безопасности, учитывая свои политические системы, исторические обстоятель-
ства и характер угроз. Можно выделить несколько моделей правового регули-
рования в этой области, которые можно условно разделить на авторитарные, 
демократические и смешанные. Каждая из этих моделей по-своему находит ба-
ланс между необходимостью защиты безопасности и соблюдением конститу-
ционных прав граждан. 

Авторитарные модели характеризуются строгим контролем государства 
над всеми аспектами общественной жизни, включая свободу слова, перемеще-
ния и право на личную жизнь. В таких странах власти имеют широкие полно-
мочия для ограничения прав граждан, прикрываясь необходимостью обеспече-
ния национальной безопасности. Эти ограничения часто не имеют временных 
рамок, а судебный контроль за действиями властей либо минимален, либо от-
сутствует. Примеры таких режимов можно наблюдать в странах, где чрезвы-
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чайные меры и антитеррористические законы используются для подавления 
инакомыслия и контроля над обществом. 

С другой стороны, демократические модели основываются на принципах 
верховенства права и правового государства, где защита прав человека является 
первоочередной задачей даже в условиях угроз безопасности. В этих странах 
государство стремится обеспечить, чтобы все меры по ограничению прав были 
четко прописаны и осуществлялись в рамках закона. Ограничения могут вво-
диться только в исключительных обстоятельствах и на временной основе, при 
этом они должны быть необходимыми и соразмерными угрозе. Ярким приме-
ром такого подхода является практика стран Европейского Союза, где дейст-
вуют строгие правила защиты персональных данных даже в контексте борьбы с 
киберпреступностью и терроризмом. 

Смешанные модели представляют собой промежуточные варианты, в ко-
торых государство стремится достичь баланса между необходимостью защи-
щать национальную безопасность и соблюдением прав граждан. В кризисных 
ситуациях власти иногда прибегают к более строгим мерам. В таких странах 
часто вводятся специальные законы и меры в рамках чрезвычайного положе-
ния, которые временно ограничивают права граждан в условиях угрозы безо-
пасности. Однако такие ограничения обычно сопровождаются системами пра-
вового контроля и судебной защиты.  

Анализ взаимодействия между национальной безопасностью и конститу-
ционными правами человека подчеркивает сложность и многогранность этой 
проблемы в современном обществе. В условиях роста угроз, таких, как терро-
ризм и киберпреступность, государствам нередко приходится принимать меры, 
которые могут затрагивать права граждан. Тем не менее, соблюдение этих прав 
остается критически важным, даже в условиях повышенной угрозы. 

Кроме того, учитывая развитие цифровых технологий и связанные с ними 
риски, важно уделять внимание вопросам дискриминации в цифровом про-
странстве. Судебная практика становится важным инструментом в борьбе с та-
кими проявлениями, создавая прецеденты и нормы для защиты прав граждан. 

Подводя итоги, можно сказать, что для достижения гармонии между 
обеспечением национальной безопасности и защитой прав человека необходи-
мо активное взаимодействие всех заинтересованных сторон: государственных 
органов, судов, гражданского общества и международных организаций. Только 
при взаимном уважении и сотрудничестве можно достичь стабильности и безо-
пасности, не ущемляя основные права человека. 
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